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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

Добавленная стоимость — основа благопо-
лучия и стабильности стран. За счет добавлен-
ной стоимости происходит развитие страны, 
обеспечение достойного уровня жизни насе-
ления, защита территориальной целостности 
страны и ее ресурсов, поэтому основой полити-
ки должен быть рост добавленной стоимости. 
Стандартный подход заключается в том, чтобы 
учиться добиваться роста добавленной стои-
мости стандартными экономическими подхо-
дами в рамках экономической конкуренции 
между странами, отраслями, предприятиями.

Вместе с тем анализ ситуации показыва-
ет, что правила игры могут меняться и стра-
нам целесообразно использовать часть ресур-
сов на сохранение правил игры или измене-
ние их в свою пользу.

Подходы теории равновесия, как пра-
вило, не учитывают память системы, т.е. 

для этой теории важно данное состояние 
и не важно, как система к нему пришла. С по-
зиции менеджмента такая точка зрения не со-
ответствует истине. Объем накопленных зна-
ний и умений зависит от траектории разви-
тия. При разных траекториях развития, пусть 
и сходящихся в одной и той же точке, система 
может обладать кардинально разными знани-
ями и умениями.

Знания и умения обеспечивают не толь-
ко лучшие издержки производства, но и воз-
можности создания прорывных направлений 
развития [1, 2]. От знаний, умений, рутин по-
ведения зависит также возможность удержать 
те преимущества, которыми система обладает.

Ливия, Южно-Африканская Республика, 
Украина после «демократических преобразо-
ваний» резко потеряли в валовом продукте, 
производительности труда, уровне жизни на-
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селения. Мы получаем, что важно не только 
текущее состояние экономики, но и траекто-
рия развития экономики — путь в текущее 
состояние.

При равновероятном развитии событий 
и равных стартовых условиях одни из участ-
ников ввиду случайного распределения резко 
оторвутся от других. Даже в условиях стабиль-
ного вероятностного распределения возник-
ший разрыв имеет тенденцию к сохранению.

В реальной жизни вероятности зависят 
как от текущего состояния, так и от траекто-
рии развития. Страны-лидеры ради сохране-
ния и улучшения своего уровня жизни будут 
стремиться сместить распределение ресурсов 
в свою пользу, снижая таким образом шансы 
отставших игроков.

Отставшие страны, естественно, с этим 
согласны не будут и будут прилагать усилия 
для сохранения стабильного распределения 
вероятностей или улучшения его в свою поль-
зу, однако ресурсов у каждой из отставших 
стран меньше, чем ресурсов у каждого из ли-
деров. Мы видим, что реальная ситуация ока-
зывается гораздо интереснее: меняются пра-
вила игры, и система оказывается взаимоза-
висимой как от прошлого, так и от будущего.

Система зависит от прошлого ввиду тра-
екторий развития и связанных с ними объ-
емами накопленных знаний, умений, рутин 
поведения, ценностей. Система может зави-
сеть от будущего следующим образом. Стра-
тегия развития зависит от видения будущего 
состояния системы. Стратеги должны уви-
деть текущее состояние, будущее состояние 
системы, барьеры, разделяющие текущее 
и будущее состояние системы [1–6]. После 
этого разрабатываются меры по преодоле-
нию разделяющих барьеров. На эти меры на-
кладываются временные и ресурсные рамки.

Прошлое, настоящее и будущее, цели 
и интересы оказываются тесно переплетен-
ными, что делает теории экономического 
равновесия и конкуренции неадекватными 
для описания развития реальных экономи-
ческих систем, особенно в присутствии явно 
выраженного конфликта интересов.

Необходимо отметить, что в экономичес-
ком развитии присутствуют и тесно перепле-
тены несколько игр: игра с положительной 
суммой, игра с нулевой суммой и игра с отри-
цательной суммой.

Игра с положительной суммой возникает 
из технологического и управленческого про-
гресса. Ввиду роста производительности тру-
да, роста объема совокупного общественного 
продукта повышается уровень жизни всех 
участников системы.

Игра с нулевой суммой возникает вследс-
твие джентльменской борьбы за место, где 
будет создаваться добавленная стоимость. 
Выиграют те страны и территории, на кото-
рых будут размещены высокотехнологичные 
производства. Если конкуренция при этом 
ведется с соблюдением всех этических норм, 
то в результате разрушения совокупного 
продукта не происходит, просто новые тех-
нологии перемещаются с одной территории 
на другую.

Игра с отрицательной суммой возника-
ет вследствие неджентльменских методов 
борьбы за добавленную стоимость. На одной 
территории разрушается существенный объ-
ем совокупного продукта, но при этом значи-
тельная часть продукта перемещается от бо-
лее слабого игрока к более сильному игроку. 
Все общество и вся экономическая система 
при этом проигрывают, но сильные игроки 
и их коалиции выигрывают.

В качестве игры с отрицательной суммой 
можно привести истории борьбы древних 
Рима и Карфагена, современных США и Ли-
вии, США и Украины, США и Китая, США 
и России, из недавнего прошлого — борьбы 
США и социалистического лагеря, США 
и СССР.

Переток ресурсов в точки роста может ра-
ботать при отсутствии игры с отрицательной 
суммой. Также он может работать и в рамках 
стратегии игры с отрицательной суммой.

В рамках стратегии игры с отрицатель-
ной суммой создаются отдельные очаги, куда 
обеспечивается приток капитала. У осталь-
ных игроков при этом создается иллюзия 
стабильности правил игры. Очаг притока 
капитала может быть небольшой по объему, 
т. е. не уводящий существенные объемы до-
бавленной стоимости с территории сильных 
игроков. В этом случае создается ложный ма-
невр, не требующий от сильных игроков су-
щественных затрат ресурсов.

В специально создаваемые очаги разви-
тия могут вкладываться и существенные для 
сильных игроков ресурсы. В шахматах это 
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называется комбинационная игра. Для побе-
ды можно провести серию жертв, порой даже 
существенных, если при этом вражескому ко-
ролю ставится мат. Победитель получает все 
или почти все, что остается.

Например, Польша, первая страна из Вар-
шавского договора, вошедшая в ЕС, потеряла 
много, но вошла вполне благополучно. Пос-
ле экономического провала Польша получи-
ла хорошие темпы экономического развития. 
Последующие страны, входящие в ЕС, теря-
ли существенно больше.

При этом, если не стоит цель полного 
уничтожения противника, игра с отрицатель-
ной суммой после освоения существенных 
богатств проигравшего игрока вполне может 
смениться на игру с нулевой суммой. Так, на-
пример, в Болгарию после потери ей многих 
отраслей приходят компьютерно-информа-
ционные фирмы. Болгария начинает устой-
чиво развиваться. Средняя заработная плата 
в Болгарии начинает обгонять среднюю зара-
ботную плату в России.

Если нет цели сохранить поверженного 
противника, то его территория превращает-
ся в управляемый хаос, как в Ливии, Ираке, 
Украине, Сирии, на территориях созданного 
при помощи западного альянса Исламского 
государства.

Экономическое развитие — принципи-
ально неравновесные процессы, замешанные 
на смеси интересов, игр с положительной, 
нулевой и отрицательной суммами, траекто-
рий развития, накопленных знаний и умений, 
рутин поведения, культур ценностей, фор-
мализованных и неформализованных право-
вых норм. Принципиально развитие зависит 
от текущего, прошлого и будущего состояний 
системы.

Мы приходим к выводу, что правитель-
ства успешных стран должны занимать про-
активную позицию, забыть про теории кон-
куренции и равновесия, как про дурной сон, 
начинать формировать видение будущего, те-
кущего и прошлых состояний, выявлять раз-
рывы, разделяющие барьеры, и формировать 
меры по их преодолению.

Меры обязательно должны быть под-
креплены временными, материально-финан-
совыми, информационно-аналитическими 
и административно-управленческими ресур-
сами. Обязательно должны быть выявлены 

факторы риска и форс-мажора и приняты 
меры по их нейтрализации.

При поверхностном подходе может по-
казаться, что игроки, вырвавшиеся вперед, 
не оставляют шансов игрокам отставшим. 
У оторвавшихся вперед стран оказывается 
существенно больше ресурсов, которые они 
могут потратить на изменение правил игры 
в свою пользу.

Так, Англия имела отрицательное торго-
вое сальдо с Китаем в прошлые века [7]. Для 
решения этой проблемы была предпринята 
и реализована следующая стратегия. Завоева-
на Индия. В Индии Англия выращивала опи-
умный мак, производила опиум и продавала 
опиум в Китае.

Полезно вспомнить, что ни индусы не хо-
тели выращивать мак вместо продовольствия, 
ни китайцы — курить опиум. Последовали 
войны в Индии и Китае, смерти миллионов 
индусов в Индии от голода и в Китае от нар-
котиков, но торговый баланс Англии и Китая 
для Англии стал положительным.

Китай отстал лет на 200. Только сей-
час лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что 
с 200-летним унижением Китая покончено. 
Китайская экономика успешно развивается, 
а уровень жизни населения — повышается.

В Китае сформирована стратегичес-
кая программа-2025 — программа создания 
и экспорта высокотехнологичной продукции 
с высокой добавленной стоимостью. Реали-
зация такой программы создала серьезную 
угрозу для США: потеря лидерства в области 
высоких технологий привела бы к снижению 
создаваемой на территории США добавлен-
ной стоимости [8–10]. В результате развитие 
программы-2025 привело к торговой войне 
между США и Китаем.

Си Цзиньпин обеспечивает высокока-
чественное управление экономикой Китая. 
Программа развития экономики Китая была 
проработана им еще до его прихода к власти. 
В результате уже через две недели после свое-
го избрания Си Цзиньпин предложил разум-
ную программу развития экономики Китая. 
Эта программа предусматривает смещение 
приоритетов с развития экспорта на развитие 
внутреннего спроса, мирного и взаимовыгод-
ного совместного развития с соседями.

Программа совместного взаимовыгод-
ного развития оформлена в виде программы 
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создания нового «Шелкового пути». С одной 
стороны, Китай ослабляет свою зависимость 
от экспорта в США, с другой стороны — со-
здает единое и взаимовыгодное экономичес-
кое пространство с соседями.

С системной точки зрения интересно от-
метить аналогию с волшебными сказками. 
В волшебных сказках описывается проти-
востояние между сильным злым и слабым 
добрым колдунами. Добрый колдун может 
быть вообще учеником злого колдуна, когда 
между ними начинается борьба не на жизнь, 
а на смерть.

С точки зрения примитивных подходов 
к управлению у доброго колдуна шансов нет. 
Такой же ответ даст и примитивная вульгар-
ная экономика — объемы располагаемых ре-
сурсов у них не соизмеримы. Если же начать 
описывать реальность, а не переписывать 
из поколения в поколение одни и те же ре-
зультаты с вариациями, то предсказание ис-
хода противостояния меняется кардинально.

Злой колдун не может опираться на сис-
тему. Его все боятся, но никто не поддержи-
вает искренне. Доброго колдуна любят все, 
даже если и боятся открыто выразить ему 
поддержку. В результате добрый колдун по-
лучает множество мелких поддержек от сис-
темы, а злой колдун — множество мелких 
незаметных препятствий. Множество мел-
ких поддержек, оказываемых в нужное вре-
мя и в нужном месте, в итоге перевешивает 
больший объем ресурсов злого колдуна.

Множество стран оказывается недоволь-
ным несправедливым перераспределением 
ресурсов и произведенного продукта в поль-
зу одного более сильного лидера. Страны, 
проводящие политику взаимовыгодного со-
трудничества и развития, получают симпатии 
и посильную помощь остальных, более сла-
бых, стран. В результате удары сильных стран 
по слабым странам, выпадающим из пред-
ставления сильных стран о мировом порядке, 
значительно слабеют, а слабые страны получа-
ют больше ресурсов для своего развития. Это 
позволило руководителю Китая Си Цзиньпину 
ответить Президенту США Дональду Трампу, 
что «китайский народ лучше умеет есть горь-
кое, чем американский народ».

С точки зрения менеджмента мы получа-
ем, что горизонтальные связи лучше умеют 
обрабатывать большие объемы динамично-

меняющейся слабоструктурированной инфор-
мации, чем централизованные администра-
тивно-командные системы [1–4]. Упущенная 
выгода, достигаемая за счет горизонтальных 
связей, вполне может перевесить экономию 
издержек, достигаемую за счет централизо-
ванного управления. Возможности центра-
лизованных административных систем в ди-
намичном слабоструктурированном мире 
принципиально ограничены, а возможности 
горизонтальных связей только усиливаются 
при ускорении динамичности и меньшей фор-
мализуемости и структурируемости.

Необходимо также отметить, что центра-
лизация более устойчива к слабым возмуще-
ниям, но если возмущения все же задевают 
централизованную систему, то последствия 
имеют все шансы оказаться уже глобальными.

Сейчас мир кардинально меняется, и это 
необходимо учитывать при формировании 
стратегии развития своей страны.
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Выбор населением места жительства зави-
сит от множества факторов, к которым можно 
отнести климатические условия места прожи-
вания, возможность найти работу с достой-
ным заработком и по специальности, наличие 
определенной инфраструктуры: детские сады, 
школы, больницы, уровень преступности, раз-
витие транспортной инфраструктуры, наличие 
и качество предоставляемых услуг населению 
и т. п. В данных условиях города имеют опреде-
ленную привлекательность — на сегодняшний 
день почти три четверти населения Российской 

Федерации проживает в городах. В городах 
по сравнению с сельской местностью лучше 
развита инфраструктура, больше выбор раз-
личных услуг, больше количество различных 
объектов: детских садов, школ, больниц, луч-
ше развито внутреннее и внешнее транспор-
тное сообщение. Среди российских городов 
по миграционной привлекательности в первую 
очередь выделяются крупные города — с насе-
лением более миллиона жителей, а также горо-
да — административные центры регионов Рос-
сийской Федерации.

УДК 314.728

МИГРАЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
ГОРОДОВ — АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

© 2018 г.     Н. А. Петухов

Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова
Российской академии наук, г. Москва

Статья посвящена сравнению миграционной привлекательности городов — админис-
тративных центров Российской Федерации. Для данных городов рассчитываются коэф-
фициент обеспеченности инфраструктурой и коэффициент привлекательности города. 
Данные коэффициенты учитывают такие показатели, как средняя заработная плата, 
средняя назначенная пенсия, обеспеченность дошкольными образовательными учреждени-
ями, размер общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, 
число врачей и больничных коек, уровень преступности.

Ключевые слова: миграция населения; города — административные центры; зара-
ботная плата; пенсия; коэффициент миграционного прироста населения; коэффициент 
обеспеченности инфраструктурой; коэффициент привлекательности города; дошкольные 
образовательные организации; общая площадь жилых помещений на одного жителя; чис-
ленность врачей; число больничных коек; уровень преступности.

The article is devoted to comparison of migration attractiveness of cities — administrative 
centers of the Russian Federation. The infrastructure provision factor and the city’s attractiveness 
factor are compared for those cities. These factors are consider such indicators as average wages, 
average assigned pensions, provision of primary educational establishments, the total size of living 
area per person on average, the doctors number, hospital beds, crime rate.

Key words: population migration; cities — administrative centers; wages; pensions; migration 
growth rate; infrastructure provision ratio; city attractiveness ratio; primary educational 
establishments; the total area of living quarters on average per capita; doctors number; the 
hospital beds number; the crime rate.
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Для количественного анализа миграци-
онной привлекательности административ-
ных центров используем официальные дан-
ные Федеральной службы государственной 
статистики (Росстат) [1–6].

Российская Федерация состоит из восьми 
федеральных округов, в состав которых вхо-
дят области, края, республики. Росстат статис-
тические данные по Ненецкому автономному 
округу включает в статистические данные 
по Архангельской области, статистические 
данные Ханты-Мансийского автономного ок-
руга — Югра и Ямало-Ненецкого автономно-
го округа включает в статистические данные 
Тюменской области. Два города федерального 
значения — г. Москва и г. Санкт-Петербург — 
являются, соответственно, административ-
ными центрами Московской и Ленинград-
ской областей. За исключением вошедших 
в 2014 году в состав Российской Федерации 
Республики Крым и г. Севастополь, которые 
на сегодняшний день входят в состав Южного 
федерального округа, из исследуемых 78 горо-
дов — административных центров областей, 
краев и республик Российской Федерации 
по состоянию на 1 января 2016 года 15 городов 
имеют численность жителей более 1 млн. че-
ловек; 18 городов имеют численность жителей 
от 500 тыс. человек до 1 млн. человек; 28 го-
родов — от 250 тыс. человек до 500 тыс. че-
ловек и 17 городов — менее 250 тыс. чело-
век. Бывшая столица Республики Ингушетия 
до 2000 года г. Назрань так же, как и новая сто-
лица г. Магас, имеют численность населения 
менее 250 тыс. человек.

В 2015 году наибольший коэффициент 
миграционного прироста на 10000 человек 
населения был в г. Абакане (126,8), г. Кали-
нинграде (133,8), г. Саранске (160,2), г. Кур-
ске (178,7), г. Краснодаре (219,7), г. Тюме-
ни (246,1), г. Анадыре (310,7) и г. Магасе 
(1429,4) (в г. Назрань коэффициент миграци-
онного прироста населения также находит-
ся на достаточно высоком уровне — 204,9). 
В 27 городах — административных центрах 
из исследуемых 78 городов значение коэф-
фициента миграционного прироста имеет 
отрицательное значение; наименьшее значе-
ние коэффициента миграционного прироста 
на 10000 человек населения в 2015 году было 
в г. Нальчике (–52,8), г. Владикавказе (–63,6), 
г. Магадане (–97,1), г. Элисте (–102,7), г. Чер-

кесске (–106,2) и г. Мурманске (–126,5). Ко-
эффициент миграционного прироста населе-
ния на 10000 человек населения в большинс-
тве городов — административных центров 
регионов Российской Федерации выше, чем 
в регионах их расположения.

В большинстве городов — областных, кра-
евых и республиканских центров Российской 
Федерации доля дошкольных образователь-
ных учреждений в общем числе таких органи-
заций в регионе, доля врачей всех специаль-
ностей в общей численности врачей региона 
и доля больничных коек в общем числе боль-
ничных коек региона будет находиться на до-
статочно высоком уровне, в отдельных случа-
ях превышая показатель в 30–50 %. В среднем 
в 2015 году в большинстве городов — адми-
нистративных центров было расположено по-
рядка 20–50 % от общего числа дошкольных 
образовательных организаций региона распо-
ложения города; в городах — административ-
ных центрах работало 45–75 % от общей чис-
ленности врачей всех специальностей региона 
расположения; в городах — административ-
ных центрах расположено 35–75 % от общего 
числа больничных коек региона расположе-
ния города.

Сравнивая количество дошкольных обра-
зовательных учреждений, больничных коек 
и численность врачей, приходящихся на го-
род — административный центр от общего 
значения данных показателей по Российской 
Федерации, можно рассчитать коэффициент 
обеспеченности города — областного, кра-
евого или республиканского центра инфра-
структурой:

             КОИ = ДДОО × ДВР × ДБК,              (1)

где КОИ — коэффициент обеспеченности 
города инфраструктурой; ДДОО — доля до-
школьных образовательных организаций 
города в общем количестве дошкольных об-
разовательных учреждений Российской Фе-
дерации, %; ДВР — доля врачей всех спе-
циальностей города в общей численности 
врачей всех специальностей Российской Фе-
дерации, %; ДБК — доля больничных коек 
города в общем количестве больничных коек 
Российской Федерации, %.

Чем выше значение коэффициента обес-
печенности инфраструктурой, тем больше до-
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школьных образовательных учреждений, вра-
чей всех специальностей и больничных коек 
от общего числа в Российской Федерации при-
ходится на город — административный центр. 
Данный показатель будет учитывать объекты 
социальной инфраструктуры в абсолютных 
показателях; привлекательность города так-
же будет зависеть от значения относительных 
значений данных показателей.

Коэффициент привлекательности горо-
да будет учитывать среднемесячную начис-
ленную заработную плату, средний размер 
назначенных пенсий и относительные пока-
затели: общую площадь жилых помещений, 
приходящихся в среднем на одного жителя, 
численность врачей всех специальностей, 
приходящихся на 10000 человек населе-
ния, число больничных коек, приходящихся 
на 10000 человек, и число зарегистрирован-
ных преступлений в расчете на 100000 чело-
век населения по сравнению с аналогичными 
показателями по Российской Федерации.

Показатель отношения числа зарегистри-
рованных преступлений в расчете на 100000 че-
ловек населения города к числу зарегистри-
рованных преступлений на 100000 человек 
в Российской Федерации будет оказывать от-
рицательное влияние на привлекательность 
города, поэтому при расчете коэффициента 
привлекательности города произведение от-
носительных показателей заработной платы, 
пенсии, обеспеченностью жилыми помещени-
ями, врачами и больничными койками необхо-
димо разделить на относительный показатель 
уровня преступности в городе:

(2)

где КП — коэффициент привлекательности 
города; ЗПотРФ — отношение среднеме-
сячной номинальной начисленной заработ-
ной платы работников организаций города 
к среднемесячной номинальной начисленной 
заработной плате в Российской Федерации; 
ПЕНСотРФ — отношение среднего размера 
назначенных пенсий города к среднему разме-
ру назначенных пенсий в Российской Федера-
ции; ЖИЛФОНДотРФ — отношение общей 
площади жилых помещений, приходящихся 
в среднем на одного жителя города, к общей 

площади жилых помещений, приходящих-
ся в среднем на одного жителя в Российской 
Федерации; ВРотРФ — отношение числен-
ности врачей всех специальностей, прихо-
дящихся на 10000 человек населения города, 
к численности врачей всех специальностей 
на 10000 человек населения в Российской 
Федерации; БКотРФ — отношение числа 
больничных коек, приходящихся на 10000 че-
ловек населения города, к числу больничных 
коек на 10000 человек населения в Российс-
кой Федерации; ПРЕСТотРФ — отношение 
числа зарегистрированных преступлений 
в расчете на 100000 человек населения горо-
да к числу зарегистрированных преступлений 
на 100000 человек в Российской Федерации.

Для Российской Федерации в целом ко-
эффициент привлекательности будет равен 
единице. Для исследуемых городов — чем 
выше значение данного показателя, тем выше 
миграционная привлекательность данного 
города. Значения коэффициентов обеспечен-
ности инфраструктурой и привлекательности 
городов будут иметь усредненное значение, 
так как при их расчете используется несколь-
ко показателей, которые могут оказывать раз-
личное влияние на конечный результат [7].

По состоянию на 2015 год отсутствуют 
данные по числу больничных коек, по числу 
больничных коек в расчете на 10000 человек 
населения и среднего размера назначенных 
пенсий для г. Магаса, отсутствуют данные 
по численности врачей в расчете на 10000 че-
ловек населения и числу больничных коек 
на 10000 человек населения для г. Саранска, 
отсутствует средний размер назначенных пен-
сий для г. Читы, отсутствует значение числа 
зарегистрированных преступлений в расчете 
на 100000 человек населения для г. Кирова, 
г. Екатеринбурга, г. Петропавловска-Камчат-
ского и г. Южно-Сахалинска. В итоге для 
данных городов невозможно точно рассчи-
тать коэффициент привлекательности, а для 
г. Магаса — и коэффициент обеспеченности 
инфраструктурой.

Для расчета исследуемых коэффициен-
тов для городов, у которых отсутствуют соот-
ветствующие показатели, их значения были 
приняты на уровне среднероссийских (чис-
ленность врачей на 10000 человек населения 
и число больничных коек на 10000 человек 
населения для г. Саранска; средний размер 

КП ЗПотРФ ПЕНСотРФ

ЖИЛФОНДотРФ ВРотРФ

БКотРФ ПРЕСТотРФ

= × ×
× × ×
×

(

) / ,,
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назначенных пенсий для г. Читы; число за-
регистрированных преступлений в расчете 
на 100000 человек населения для г. Кирова, 
г. Петропавловска-Камчатского, г. Южно-
Сахалинска); для г. Екатеринбурга число за-
регистрированных преступлений в расчете 
на 100000 человек населения были принято 
равным значению для Свердловской области, 
т. к. в последние годы данный показатель для 
г. Екатеринбурга находится приблизительно 
на одном уровне со Свердловской областью. 
Для расчета коэффициента привлекательнос-
ти для г. Магаса средний размер назначенных 
пенсий принимается равным среднероссийс-
кому значению, а расчет коэффициента обес-
печенности инфраструктурой производится 
для г. Назрани — бывшей столицы Республи-
ки Ингушетия.

Из 78 исследуемых городов — админис-
тративных центров Российской Федерации 
в 2015 году 51 город имеет положительное 
значение коэффициента миграционного при-
роста на 10000 человек населения и 27 горо-
дов — отрицательное значение. В 2015 году 
почти все крупные города с численностью 
населения более 650 тыс. человек имеют ко-
эффициент обеспеченности инфраструкту-
рой более 0,44 за исключением г. Тюмени, где 
данный коэффициент равен 0,0658. Для поло-
вины административных центров в Российс-
кой Федерации коэффициент обеспеченнос-
ти инфраструктурой менее 0,06. Для городов 
с достаточно низким отрицательным значе-
нием коэффициента миграционного прирос-
та населения коэффициент обеспеченности 
инфраструктурой находится также на низком 
уровне и в большинстве случаев менее 0,03.

Значение коэффициента привлекатель-
ности города в 2015 году было более пяти 
в г. Анадыре (16,97), г. Грозном (13,36), 
г. Якутске (6,52), г. Магадане (6,40), г. Туле 
(5,56), г. Владикавказе (5,09), а также в г. Пет-
ропавловске-Камчатском (7,13) и г. Южно-
Сахалинске (7,05) с учетом того, что в дан-
ных двух городах уровень преступности 
в 2015 году был принят равным среднерос-
сийскому значению. Менее единицы данный 
показатель был в г. Кургане (0,77), г. Барнауле 
(0,67), г. Улан-Удэ (0,65) и г. Саранске (0,90), 
при условии, что в г. Саранске значения чис-
ленности врачей на 10000 человек населения 
и числа больничных коек на 10000 человек 

населения для расчета коэффициента привле-
кательности были приняты равными средне-
российскому значению. Почти все российские 
города — областные, краевые, республикан-
ские центры имеют значение коэффициента 
привлекательности выше, чем для Российс-
кой Федерации в целом, для которой данный 
показатель равен единице, за исключением 
четырех, в которых данный показатель будет 
ниже единицы (и в двух из них — г. Кургане 
и г. Барнауле — коэффициент миграционно-
го прироста населения имеет отрицательное 
значение).

В 2015 году в большинстве случаев горо-
да — областные, краевые, республиканские 
центры Российской Федерации имеют поло-
жительное значение коэффициента мигра-
ционного прироста; и чем больше населения 
проживает в городе, тем выше его коэффици-
ент обеспеченности инфраструктурой. Сред-
няя начисленная заработная плата выше сред-
ней заработной платы в Российской Федера-
ции может быть не только в крупных городах, 
но и в других городах — административных 
центрах. Величина средней заработной пла-
ты может зависеть еще и от расположения 
регионов — в регионах Севера и Арктики су-
ществуют определенные надбавки к заработ-
ной плате, что и делает ее размер выше сред-
ней по Российской Федерации в 1,5–2 раза 
для некоторых регионов. При расчете коэф-
фициента привлекательности города такое 
соотношение увеличивает значение коэффи-
циента привлекательности, на итоговое зна-
чение которого также влияют и другие фак-
торы: состояние здравоохранения в городе, 
уровень преступности. Некоторые города — 
административные центры Российской Фе-
дерации в итоге имеют в 2015 году значение 
коэффициента привлекательности на уровне 
2–3, но вместе с тем имеют отрицательное 
значение коэффициента миграционного при-
роста на 10000 человек населения.

Коэффициент миграционного прироста 
на 10000 человек населения в городах — облас-
тных, краевых, республиканских центрах Рос-
сийской Федерации может меняться ежегодно 
и в разных случаях может иметь как положи-
тельное, так и отрицательное значение. Почти 
две трети городов — административных цент-
ров Российской Федерации в 2015 году имели 
положительное значение коэффициента миг-
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рационного прироста населения. Города с до-
статочно высоким значением данного коэффи-
циента в основном расположены в Европейс-
кой части Российской Федерации, Восточной 
Сибири и на Урале (рис. 1).

Города — административные центры 
Российской Федерации с отрицательными 
значениями коэффициента миграционного 
прироста в 2015 году расположены по всей 
территории страны. Такие города расположе-
ны не только в регионах с суровыми клима-
тическими условиями (Магаданская область, 
Камчатский край, Мурманская область), 
но и в центральных регионах (Смоленская 
область, Калужская область) и регионах Се-
верного Кавказа.

Чем выше численность населения горо-
да, тем больше необходимо для данного го-
рода объектов инфраструктуры: дошкольных 
образовательных организаций, различных 
медицинских учреждений, больничных коек, 
также численность врачей всех специальнос-
тей должна быть достаточной для обслужи-
вания населения города.

Распределение городов — админист-
ративных центров Российской Федерации 
по величине коэффициента обеспеченнос-
ти инфраструктурой в 2015 году показано 
на рис. 2. Из-за отсутствия данных для г. Ма-
гаса рассмотрен коэффициент обеспечения 
инфраструктурой для г. Назрани — бывшей 
столицы Республики Ингушетия.

Наибольшее значение коэффициента 
обеспеченности инфраструктурой имеют 
крупные города с численностью населения 
более 650 тыс. человек (за исключением 
г. Тюмени), которые расположены в основ-
ном в Восточной Сибири, на Урале и южных 
регионах Европейской части Российской Фе-
дерации. Низкое значение данного коэффи-
циента в 2015 году имеют некоторые города, 
расположенные в северных регионах Евро-
пейской части Российской Федерации, Даль-
него Востока и Северного Кавказа.

Помимо обеспеченности инфраструк-
турой на миграционную привлекательность 
города будут влиять и другие факторы [12]. 
На рис. 3 показано распределение городов — 

Рис. 1. Распределение городов — административных центров Российской Федерации
по величине коэффициента миграционного прироста (КМП)

на 10000 человек населения в 2015 году
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Рис. 2. Распределение городов — административных центров Российской Федерации
по величине коэффициента обеспеченности инфраструктурой (КОИ) в 2015 году

Рис. 3. Распределение городов — административных центров Российской Федерации
по величине коэффициента привлекательности города (КП) в 2015 году
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административных центров в 2015 году 
по коэффициенту привлекательности, кото-
рый учитывает шесть факторов.

Наибольший коэффициент привлекатель-
ности в 2015 году имеют города — област-
ные, краевые, республиканские центры, рас-
положенные в Европейской части и на Даль-
нем Востоке. Привлекательность городов 
Дальнего Востока может быть обусловлена 
рядом причин: более высоким уровнем за-
работных плат и пенсий, связанных с север-
ными надбавками, с низкой численностью 
и плотностью населения в регионах располо-
жения городов, а также в некоторых случаях 
с более высокой долей городского населения 
по сравнению со среднероссийским значени-
ем, с малым количеством городов в регионах 
Дальнего Востока, с численностью врачей 
и количеством больничных коек в городах — 
административных центрах и т. п. Коэффи-
циент привлекательности города учитывает 
шесть факторов, которые в каждом городе 
могут иметь свои значения, а в некоторых 
случаях достаточно большое или маленькое 
значение одного-двух факторов может пов-
лиять на итоговое значение коэффициента 
привлекательности и вызвать его несколько 
завышенное или заниженное значение.

С позиции миграционной привлекатель-
ности города находятся в более выгодном по-
ложении по сравнению с регионами их распо-
ложения [8, 9]. В большинстве случаев коэффи-
циент миграционного прироста на 10000 чело-
век населения в городах — административных 
центрах Российской Федерации выше, чем 
в регионах их расположения. В городах — об-
ластных, краевых, республиканских центрах 
сосредоточена наибольшая часть дошкольных 
образовательных организаций региона распо-
ложения города, наибольшая часть больничных 
коек из общего числа находящихся в регионе 
расположения города, а также в городах работа-
ет большая часть врачей всех специальностей, 
приходящихся на регион расположения города 
[10, 11]. По сравнению с сельской местностью 
в городах лучше развита инфраструктура, на-
ходится большая часть объектов здравоохране-
ния, которые могут быть лучше укомплектова-
ны оборудованием и медицинским персоналом 
соответствующей квалификации, находится 
большая часть социальных, культурных, спор-
тивных объектов.

В первую очередь миграционную при-
влекательность имеют города — админис-
тративные центры Российской Федерации, 
расположенные в Европейской части стра-
ны, но вместе с тем достаточно высокую 
привлекательность имеют и города Дальне-
го Востока. В суровых климатических усло-
виях в определенной мере города являются 
наиболее предпочтительными для прожива-
ния по сравнению с поселками и деревнями 
в плане обеспечения жизненно важными то-
варами и услугами, наличием структур, обес-
печивающих комфортное проживание.

Причин миграции населения достаточ-
но много, поэтому возможна ситуация, ког-
да некоторые города имеют определенные 
преимущества перед другими городами, 
но в итоге имеют отрицательное значение ко-
эффициента миграционного прироста. Также 
в разные годы в разных городах значение ко-
эффициента миграционного прироста может 
меняться, причем в некоторых случаях с по-
ложительного на отрицательное значение 
и наоборот. С учетом ежегодного увеличения 
численности городского населения в Россий-
ской Федерации просматривается тенденция 
к миграции населения из населенных пунк-
тов сельской местности в города, и не только 
административные центры регионов. В даль-
нейшем под воздействием различных причин 
миграция населения может быть направлена 
в сторону более крупных городов и горо-
дов — административных центров Российс-
кой Федерации.
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Эффективность функционирования и раз-
вития современного российского политехни-
ческого университета как научно-инноваци-
онно-образовательного комплекса требует со-
здания добротной методологической основы 
для управления его социально-экономической 
системой и многочисленными подсистемами. 
При этом надо иметь в виду, что, как доказал 
В. В. Шматков [1], эта система представляет 
систему мезоуровня, а ее социально-экономи-
ческие границы, как было показано в нашем 
исследовании [2], не являются устоявшимися 
и зависят от внешних (в т. ч. международных) 
связей, присущих университету.

Актуальность этой задачи существенно 
обострилась после 2014 года, когда, ссылаясь 
на события, связанные с государственным пе-
реворотом на Украине, власти США и зави-
симых от них государств повели антироссий-
скую политику, в числе прочего направлен-
ную на ограничение возможностей российс-
ких образовательных и научных учреждений 

для международного сотрудничества. В этих 
условиях эффективная научная, инноваци-
онная и образовательная (в части естествен-
нонаучного и инженерного образования) де-
ятельность становится одним из важнейших 
условий сохранения суверенитета и развития 
российского государства и общества.

В современных условиях, которые харак-
теризуются идущими во всем мире процесса-
ми реиндустриализации, становления эконо-
мики-4.0, NBIC-конвергенции, деятельность 
университета, заключающаяся в формирова-
нии и распространении новых знаний, может 
рассматриваться как вид производственной 
деятельности, а социально-экономическая 
система университета в целом и составляю-
щие ее подсистемы могут рассматриваться как 
производственные, поэтому в качестве мето-
дологической основы управления функциони-
рованием и развитием политехнического уни-
верситета может быть принята общеизвестная 
системная парадигма Я. Корнаи — Г. Б. Клей-
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нера [3, 4], целесообразность которой для опи-
сания и моделирования деятельности произ-
водственных систем доказана [5].

В концепции Я. Корнаи [3] удачно соеди-
няются современные интеграционные тен-
денции в экономической теории и принципы 
системного подхода. По мнению Г. Б. Клей-
нера, идеи Я. Корнаи с учетом результатов 
в области теории и практики поведения пред-
приятий, полученных в ходе изучения их эво-
люции и реформирования в России в 1990-е 
годы, могут стать базой для создания единой 
комплексной теории развития производства, 
отвечающей запросам сегодняшнего дня [4].

Указанная работа Я. Корнаи представля-
ется полезной в нашем случае, так как она 
позволяет наметить методологические ос-
новы системного представления производс-
твенной системы (ПС) политехнического 
университета, а также выработать подходы 
к классификации и анализу как существую-
щих, так и возможных вариантов его систем 
и подсистем. Кроме того, она представляет 
собой универсальную экономическую пара-
дигму, определяющую условия функциони-
рования и развития университета как эконо-
мического агента.

В этом случае в основу рабочего опреде-
ления системы закладываются три базисных 
понятия: системосодержащая среда, иденти-
фикационное пространство и идентифици-
рующий признак. Под системосодержащей 
средой понимается универсальное «вмести-
лище» всех систем, рассматриваемое с точки 
зрения наблюдателя, под идентификацион-
ным пространством — структурированная 
сфера явлений и/или предметов, для которых 
существуют принципиальные возможности 
идентификации, то есть установления раз-
личий объекта от других с помощью тех или 
иных идентифицирующих признаков. Такие 
признаки могут базироваться на системе ко-
ординат для элементов пространства, списке 
наименований элементов, тех или иных отно-
шениях множества элементов и т. д. К числу 
идентификационных пространств относится, 
прежде всего, функциональное пространс-
тво, образуемое функциями университета 
и высшей школы в целом.

Исходя из вышеизложенного, под систе-
мой университета следует понимать относи-
тельно устойчивую часть окружающего мира 

(народного хозяйства, национальной высшей 
школы и науки), выделяемую исследователем 
(наблюдателем) с помощью идентифицирую-
щих признаков в некотором идентификаци-
онном пространстве. Система как устойчивая 
(следовательно, обладающая определенной 
целостностью) часть неструктурированной/
слабоструктурированной в общем случае 
среды определяется с помощью идентифи-
кационных пространств, но в полной мере 
не содержится ни в одном из них. Как прави-
ло, производственная система представляет 
собой более многомерный объект, чем иден-
тификационное пространство. Например, ПС 
университета может быть идентифицирована 
путем указания ее функциональной/предмет-
ной специализации (технический-гуманитар-
ный, политехнический-отраслевой и т. д.); 
ее владельца (государственный-негосударс-
твенный), его брэнда и т. п. Однако сама 
ПС ни в одно из этих пространств целиком 
не «вписывается».

Я. Корнаи сводит сущность системной 
парадигмы к ряду основных позиций, опи-
санных ниже (изложенных применительно 
к политехническому университету).

1. Университет рассматривается как це-
лостная система, находящаяся во взаимо-
действии с другими системами, в том числе 
объемлющими данную (народное хозяйство, 
национальная высшая школа и наука). При 
этом каждый университет служит ареной 
взаимодействия политики, экономики, куль-
туры, психологии, идеологии и т. п.

2. Предпочтения, характерные для от-
носительно самостоятельных частей и эле-
ментов университета (факультеты, филиалы, 
исследовательские подразделения и др.), яв-
ляются главным образом продуктами самого 
университета. Если ПС университета изме-
няется, изменяются и предпочтения.

З. Система университета развивается 
в силу как законов собственной эволюции, 
так и принятия специальных управленчес-
ких решений, поэтому объяснение поведе-
ния системы университета должно опираться 
на «совокупность постоянных институтов», 
в рамках которых события и процессы раз-
вития происходят главным образом на «ин-
ститутах, возникших исторически и разви-
вающихся эволюционным путем» (такие 
институты можно назвать системными). Це-
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лесообразно ввести понятие «системное со-
бытие» как событие, отвечающее крупным 
изменениям, глубоким трансформациям сис-
темы университета. Системные институты 
и системные события — основной предмет 
интереса в рамках системной парадигмы.

4. У всех систем университетов есть свои 
недостатки или дисфункции, специфичные 
именно для них.

5. Одним из типичных методов анали-
за объектов в рамках системной парадигмы 
является качественное и отчасти количест-
венное сравнение свойств изучаемой систе-
мы с соответствующими свойствами других 
систем (как ПС других хозяйствующих субъ-
ектов (предприятий, бизнес-групп и т. п.), так 
и ПС других университетов).

Кроме того, важен вопрос о стабильнос-
ти предприятия и ПС как систем. Г. Клейнер 
подчеркивает, что, говоря о производстве то-
варов на предприятии, он имеет в виду имен-
но систематическое производство, и в качес-
тве предмета изучения не рассматриваются 
«юридические лица-однодневки», созданные 
ради осуществления отдельных коммерчес-
ких операций и вообще организации с задан-
ным сроком существования. Данное замеча-
ние не имеет смысла в отношении производс-
твенных систем, для которых вопросы их 
юридического оформления и коммерческих 
процедур не являются решающими.

Г. Б. Клейнер выделяет наиболее сущес-
твенные для производственной системы 
следствия из вышеприведенных принципов 
системной парадигмы Я. Корнаи. На наш 
взгляд, целесообразно рассмотреть каждое 
из них на предмет соответствия производс-
твенной системе университета как объекту 
исследования.

1. Университет выступает многомерной 
и мультипространственной системой. Опре-
деление конкретного университета как систе-
мы предполагает идентификацию его в одном 
из структурированных пространств (юриди-
ческих лиц, трудовых коллективов, образова-
тельных технологий, товарных знаков, видов 
услуг (образовательных и иных), местораспо-
ложения, занимаемых площадей и т. д.). Сис-
темная парадигма предполагает, что универ-
ситет не содержится полностью ни в одном 
из идентификационных пространств и должен 
рассматриваться комплексно.

2. Двойственность взаимосвязей между 
университетом и внешней средой. Одновре-
менно с выделением из внешней среды с по-
мощью идентифицирующих признаков ка-
кой-либо организации происходит формиро-
вание еще одного системного объекта — до-
полнения данного университета во внешнем 
мире. В соответствии с принятым определе-
нием системы такое дополнение также мо-
жет рассматриваться как система. Например, 
если университет рассматривается как систе-
ма, производящая данный вид образователь-
ных услуг, то его внешнее дополнение можно 
рассматривать как систему, потребляющую 
результаты его деятельности (предприятия-
работодатели). Своеобразным «посредни-
ком» в этом взаимодействии выступает часть 
системы университета, служащая ее грани-
цей (об особенностях этой границы шла речь 
в нашем исследовании [2]).

3. Структура и плотность внутренней 
среды университета. Внутренняя среда уни-
верситета достаточно насыщена, содержит 
так же, как и внешняя, разнокачественные 
объекты и структурированные в разной сте-
пени пространства.

4. «Давление» и «приглашение» — важ-
нейшие типы взаимодействия университета 
и его внешней и внутренней среды. Два основ-
ных типа таких постоянных взаимоотноше-
ний в вышеупомянутой работе [3] именуют-
ся «давление» и «приглашение». «Давление» 
возникает, когда внешняя среда с помощью 
стимулов или санкций ограничивает возмож-
ности университета, подталкивая его к приня-
тию тех или иных решений. «Приглашение», 
наоборот, расширяет спектр возможностей, 
создавая дополнительные альтернативы для 
принятия решений. Первый тип имеет место, 
например, при ужесточении внешнего конт-
роля, второй — при принятии решений о воз-
можности реструктуризации университета 
и придания ему дополнительных возможнос-
тей (например, при переводе его в статус авто-
номной некоммерческой организации).

5. Информационно-когнитивные аспекты 
взаимодействия среды и университета. Важ-
ность процессов восприятия, интерпретации 
и осмысления университетом информации 
о рыночной среде давно признана в эконо-
мической литературе. Сложность и неопре-
деленность рыночной среды, а также ограни-
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ченность возможностей по приему информа-
ции создают определенные проблемы в по-
нимании университетом своего окружения.

6. Системная парадигма и целеполагание 
(телеологический принцип). В различных те-
ориях часто фигурирует понятие «цель орга-
низации». Системный подход не опирается 
на телеологический принцип при описании 
функционирования систем, хотя и не отвер-
гает его при рассмотрении конкретных ре-
шений или действий. Вопрос о «цели мероп-
риятия» имеет очевидный системный смысл, 
вопрос же о «цели организации» как относи-
тельно самостоятельной и воспроизводящей 
себя системы в общем случае не корректен.

7. Системная парадигма и микроэконо-
мический перфекционизм. Тема построения 
совершенной организации (в т. ч. универси-
тета) и связанная с ней задача возможного 
реформирования организации играют перво-
степенную роль в нормативной части систем-
ной парадигмы.

8. Университет и внешние стейкхолде-
ры. Роль стейкхолдеров (заинтересованных 
лиц) обычно обсуждается с точки зрения 
необходимости учета интересов того или 
иного их типа при решении управленческих 
задач, в частности, распределении «власти» 
стейкхолдеров в отношении университета. 
Задача системного исследования взаимосвя-
зи «университет — стейкхолдеры» состоит 
в анализе конфигурации коллективных дейс-
твующих лиц, оказывающих влияние на по-
ведение университета, причем он должен ох-
ватывать не только отношения собственнос-
ти, но и распределение «управленческого» 
и «исполнительского» ресурсов [6].

9. Системная интериоризация и экстери-
оризация. Для понимания микроэкономичес-
ких процессов большое значение имеет ана-
лиз формирования относительно автономных 
образований (подсистем) внутри и «около» 
университета. Например, проведение обще-
го собрания коллектива университета, среди 
участников которого определенная часть от-
носится к внешним (например, члены попе-
чительского совета), по сути означает про-
цесс интериоризации.

Таким образом, вышеперечисленные 
свойства практически в полной мере могут 
быть отнесены к производственной системе 
университета. На основании этого можно 

сделать вывод о том, что управление функ-
ционированием и развитием университета 
вполне может быть построено на основе сис-
темной парадигмы Я. Корнаи — Г. Б. Клей-
нера, однако для этого необходимо решить 
ряд сопутствующих задач методологическо-
го характера, а именно: сформулировать оп-
ределение производственной системы уни-
верситета (отдельно — производственной 
системы политехнического университета); 
разработать концепцию управления разви-
тием политехнического университета (на ос-
нове эволюционной экономической теории 
[7] и пятиэтапной модели развития [8, 9]), 
формирование модели инновационной инф-
раструктуры университета [10] и др. В насто-
ящее время в ЮРГПУ (НПИ) ведется работа 
над решением этих задач.
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Возникшее в конце прошлого века и ак-
тивно развивающееся в последнее время на-
правление ценологических исследований 
экономических, технических и других сооб-

ществ [12, 39, 40], позволяющее по-новому 
взглянуть на закономерности возникновения 
и функционирования крупномасштабных 
систем, признается перспективным вектором 

УДК 330.101.3 + 168.522

МОДАЛЬНАЯ АРГУМЕНТАЦИЯ ОБОСНОВАННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОНЯТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦЕНОЗА1

© 2018 г.     А. Н. Кузьминов*, О. А. Терновский**, Н. Г. Коростиева*

*Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
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Основной целью статьи является обоснование целесообразности использования в науч-
ной практике категорий ценологической теории для описания сложноструктурированных 
социально-экономических систем. В качестве отправной точки используется рассмотре-
ние подходов к формализации сложных систем, к которым относится классический ценоз, 
что позволило выявить систему параметров, обеспечивающих данное обоснование. Вы-
явлено, что наличие у сложных социально-экономических систем совокупности свойств, 
отражающих их самоорганизационную, эволюционную, синергетическую природу форми-
рования и функционирования, опосредует использование мультисодержательной форма-
лизации их как экономических ценозов. Основная онтологическая аргументация опирается 
на парадигмы конструктивистской философии и научного реализма, которые обеспечи-
вают возможность интеграции различных структурно-содержательных представлений 
о сложных системах в контексте их устойчивости в форме объекта с особыми свойства-
ми — экономического ценоза.

Ключевые слова: экономический ценоз; устойчивость; модальность; аргументация.

The main purpose of the article is to substantiate the feasibility of using in scientific practice 
the categories of the cenological theory to describe the complex socio-economic systems. As a 
starting point, we use the consideration of approaches to the formalization of complex systems, 
which include the classical cenosis, which allowed us to identify a system of parameters that 
provide this justification. It is revealed that the presence of complex socio-economic systems set 
of properties that reflect their self-organization, evolutionary, synergetic nature of formation and 
functioning mediates the use of multi-formalization of their economic cenoses. The main ontological 
argumentation is based on the paradigms of constructivist philosophy and scientific realism, which 
provide the possibility of integration of different structural and content representations of complex 
systems in the context of their stability in the form of an object with special properties-economic 
cenosis.

Key words: economic cenosis; stability; modality; argumentation.

1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-010-01095 «Междисциплинарный подход к исследо-
ванию крупномасштабных экономических систем на основе теории ценозов».
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системологии, который сдерживается раз-
личиями в понимании ключевых постулатов 
и их содержательной интерпретации. Клас-
сическое представление ценозов, предложен-
ное Б. И. Кудриным, опирается на парадигмы 
устойчивости, самоорганизации и эволюции, 
что позволяет применять уникальный семан-
тический конструкт, в том числе опирающий-
ся на биологическую, экологическую и эволю-
ционную терминологию, включая категории 
«вида», «особи», «экосистемы», «эволюции» 
и собственно «ценоза», которые с определен-
ными допущениями применимы к формали-
зации в различных областях знаний, однако 
требуют определенного уточнения [11].

Наибольшей сложностью представляет-
ся базовое описание самого ценоза, особенно 
в экономике, в силу наличия таких порожда-
ющих определенный релятивизм характерис-
тик системы, как социальные свойства, он, 
по нашему мнению, может быть формализо-
ван посредством постулатов конструктивист-
ской философии и научного реализма, кото-
рые предполагают применение технологий 
математического инструментария [35].

Кроме того, во многих прикладных при-
ложениях ценологического анализа (энер-
гетика, лингвистика, экология и т. п.) ис-
следователи искусственно вводят комплекс 
целевых установок для рассматриваемой 
системы, соответствие которым становится 
функционалом конкретного ценоза и так-
же приводит к новому трактованию данной 
дефиниции. В таком случае термин «ценоз» 
может означать не одно и то же для иссле-
дователей в каждом конкретном случае. Это 
подтверждается в общих обзорах и книгах 
о ценологическом анализе, где, по-видимому, 
каждый автор стремится сформулировать ха-
рактеристики и понятие некоторого «истин-
ного» ценоза в своей отрасли знаний.

Ключевой идеей данной статьи является 
поиск исследовательской платформы форма-
лизации ценоза, которая могла бы служить 
универсальной отправной точкой для учета 
отраслевой специфики, для чего в качестве 
базовой характеристики будет принято пони-
мание ценоза как сложной системы-сообщес-
тва в контексте сохранения ее устойчивости 
в результате динамических преобразований.

Деление на простые и сложные возник-
ло в связи с появлением систем, содержащих 

в своем составе подсистемы с наличием фун-
кциональной избыточности, вложенности. 
Деятельность простой системы возможна 
в состоянии работоспособности и состоянии 
неисправности. При отказе одного из элемен-
тов простая система будет функционировать 
только в случае наличия резервирования от-
казавшего элемента. В случае больших сис-
тем отказ отдельных элементов или даже це-
лых подсистем чаще всего приведет только 
к снижению общей эффективности системы.

Теоретики самоорганизации показали, 
что сложные структуры могут возникнуть без 
внешнего воздействия, но это не отменяет их 
последующего эволюционного отбора. Су-
ществуют все основания рассматривать эти 
вопросы как имеющие отношение к экономи-
ческой эволюции, где все элементы и струк-
туры находятся в процессе самоорганизации, 
сверхсложны структурно, что, в свою оче-
редь, делает любое точечное регулирование 
неэффективным.

Указанная сверхсложность рассматри-
ваемых множеств, в том числе предприни-
мательства, имеет большое онтологическое 
значение и должна быть рассмотрена более 
глубоко. Многие исследователи экономичес-
ких систем предлагают разные определения 
сложности, объединенные тем, что в них 
перечислены атрибуты, которые система 
должна выполнить, чтобы ее называть слож-
ной [34]. В этой статье мы выделяем четы-
ре атрибута, для которых существует четкое 
теоретическое обоснование, и они полезны 
для увязки с внешним (часто государствен-
ным) воздействием на объект исследования, 
то есть предпринимательство:

1) микронеоднородность;
2) сетевая архитектура;
3) нелинейные взаимодействия, обрат-

ные каналы и расхождение;
4) синергетические свойства.
Сложные системы, можно сказать, состо-

ят из «…гетерогенных взаимодействующих 
компонентов, объединенных в множество, 
где проявляются указанные свойства» [33].

А. Д. Цвиркун понимает под крупномас-
штабной системой «…класс сложных (боль-
ших) систем, характеризующихся комплек-
сным (межрегиональным, межотраслевым) 
взаимодействием элементов, распределен-
ных на значительной территории, требую-
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щих для развития существенных затрат ре-
сурсов и времени» [30].

Некоторые исследователи предлагают 
рассматривать ее «…как социальную систе-
му, в которой как сама система в целом, так 
и ее отдельные подсистемы являются целе-
направленными» [7].

Общая теория систем Берталанфи опира-
ется на понимание изоморфизма законов, уп-
равляющих функционированием системных 
объектов [18]. Основоположники системного 
подхода определили ряд задач, которые он 
должен решать при его применении к сис-
темам. Обозначим наиболее важные из них. 
Во-первых, это разработка средств представ-
ления для анализа сложных исследуемых 
и конструируемых объектов как систем. Во-
вторых, это разработка и построение моделей 
системы, моделей классов и моделей специ-
фических свойств. В-третьих, это исследо-
вание структуры систем, а также различных 
системных концепций и разработок.

Действительно, вопрос формирования, 
эволюции и пространственной трансформа-
ции сложных систем вызывает особый на-
учный интерес. Наиболее популярная точка 
зрения большинства исследователей осно-
вана на зависимости его от влияния экзоген-
ных факторов и не учитывает внутренние 
закономерности, поскольку, как утверждает 
системология, структурированность крупно-
масштабных систем обусловлена характером 
взаимодействия объектов между собой, зако-
номерностями топологии.

Для понимания глубины указанных пред-
посылок и характера их воздействия на фор-
мирование систем данного класса необходи-
ма онтологическая формализация содержа-
тельного представления сложноструктури-
рованных систем. Для этого представляется 
целесообразным рассмотреть некоторые под-
ходы различных областей знаний, в качестве 
целевой функции опираясь на требование 
достижения устойчивого состояния системы.

Существование сложных крупномасш-
табных систем в стабильном состоянии — 
редкое явление. Наиболее яркой иллюстра-
цией существования таких систем является 
экологическая система. Она является само-
организуемой во времени за счет добавле-
ния групп из пула популяций или за счет 
их исключения из системы, не находящейся 

в устойчивом состоянии. Все перечисленные 
условия присущи экономическим и другим 
системам-ценозам, что позволяет транслиро-
вать закономерности к описанию сложности 
в различных областях наук.

Необходимо указать на одно допущение, 
что экологическая сложность согласно Тей-
лору и Росену обладает существенным уров-
нем ограничений для традиционных науч-
ных способов познания, ставя под сомнение 
существование системности у сложности 
[44, 46]. В этом отношении, по их мнению, 
главным является наличие неопределенности 
в сложности. Наиболее полно эту проблему 
на протяжении последних 30 лет рассматри-
вал ведущий австралийский ученый-эколог 
Роберт Мэй [42]. В своей работе он показал, 
что стабильные системы существуют в ре-
альности крайне редко при исследованиях 
в «симуляторе Монте-Карло» и появляются, 
когда исследователь искусственно добавляет 
в исследуемую популяцию дополнительные 
объекты в интересах конкретного статис-
тического результата. Устойчивые сложные 
экосистемы не должны быть взаимозависи-
мы от популяций, они должны быть взаимо-
действующими с другими системами.

Существующий диапазон математичес-
ких возможностей моделирования необхо-
димо существенно расширить, при этом со-
хранение сложности систем не обязательно 
потребует новых стратегий их исследования. 
Сложность экологической системы зависит 
от ее пространственной сложности и может 
быть лучше понята с точки зрения различных 
процессов в разрезе временного и пространс-
твенного масштаба.

Широкое распространение теория слож-
ности получила также при описании техни-
ческих систем, которые намного легче других 
подвергаются структуризации и моделиро-
ванию. Для таких систем значительно проще 
провести формализацию внутрисистемных 
действий, совершаемых над информацией, ис-
пользуемой для выработки решения. При пос-
троении моделей технических систем зачас-
тую применяется алгоритмический подход, 
сложность составления и реализации которого 
характеризует сложность всей системы.

Сложность некоторые исследователи срав-
нивают с понятием трудоемкости, посколь-
ку нельзя однозначно утверждать об уровне 
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сложности системы без сравнения ее с некой 
эталонной системой, поэтому понятие слож-
ности чаще всего применяется в отношениях 
сравнения: «это сложный алгоритм относи-
тельно предыдущего», «существующая сис-
тема сложнее рассмотренной ранее…» и т. д. 
Такой общий подход, если не вникать во вза-
имосвязи элементов, называется «анализом 
в ширину». Если же исследователя интере-
суют структурный состав подсистем, взаимо-
связи между элементами подсистем и подсис-
темами в целом, то это «анализ в глубину». 
В любом случае для формализации сложности 
системы необходимо попытаться создать ма-
тематическую модель, для которой и разраба-
тывается критерий сложности. В таком случае 
можно проводить сравнение различных вари-
антов, проранжированных по разработанному 
критерию сложности.

Так, для количественной оценки слож-
ности экономической системы могут быть 
использованы различные модели управле-
ния, варианты материальных объектов, тех-
нико-экономические приложения и т. п. Для 
полноты количественной оценки сложности 
вводится понятие «структура системы», ста-
новящееся предметом анализа.

Таким образом, можно выделить четы-
ре основных критерия сложности, которые 
препятствуют системному описанию и могут 
быть формализованы в категориях ценоло-
гического подхода: неопределенность (ве-
роятностность), необходимость временной 
и пространственной формализации, наличие 
эталонной модели, возможность математи-
ческого описания.

Между тем, сложные системы находятся 
в состоянии перманентного взаимодействия 
с внешней средой, другими системами, пос-
тоянно изменяясь, принимая и перерабатывая 
информацию, реагируя на прямые и обратные 
каналы связи. Все это согласно классическому 
представлению ценозов является атрибутом 
процессов информационного отбора в резуль-
тате самоорганизации такого класса систем, 
что допускает наличие общих свойств слож-
ных систем: зависимость от первоначальных 
условий, хаотичность, самотождественность, 
самоорганизация, предсказуемость поведения 
в граничных состояниях.

Чувствительность к первоначальным ус-
ловиям объясняется исследователями невоз-

можностью составления долгосрочных про-
гнозов для сложных систем [27]. Незначи-
тельное изменение первоначальных условий 
приводит к совершенно иным результатам. 
Процессы, которые протекают в системе, 
никогда не повторяются точь-в-точь, однако 
всегда остаются в рамках определенной схе-
мы. Непредсказуемые процессы в системе 
влияют на временно упорядоченные струк-
туры хаотично, что в синергетике называет-
ся термином «странный аттрактор» (его по-
ложение в фазовом пространстве хаотично 
меняется). Интересной особенностью таких 
систем является их самотождественность, 
когда подсистема имеет очевидное, но не 
полное сходство с самой системой или систе-
мой более высокого порядка.

Лауреат Нобелевской премии по химии 
в 1977 г. по диссипативным структурам Илья 
Пригожин первым открыл и описал процес-
сы самоорганизации сложных адаптивных 
систем. На примере химической системы он 
показал, что если выполняются определен-
ные условия, то из-за процесса самооргани-
зации система, пройдя через состояние хаоса, 
может не только не разрушиться, но и перей-
ти в качественно иное состояние. Эта особен-
ность проявляется в так называемой «грани 
хаоса», когда система еще находится в состо-
янии порядка, но хаос начинает ее разрушать. 
Именно в этот период появляются новые уни-
кальные способности системы к созданию 
адаптивных структур, появляются процессы 
самоорганизации.

Концепция «холмистого ландшафта» 
заключается в том, что открытые системы 
существуют только за счет среды, которая 
в свою очередь также состоит из других сис-
тем, поэтому в силу непредсказуемости ок-
ружающих систем движение регулируемой 
системы — это путешествие по холмистому 
ландшафту.

Следующая группа параметров описа-
ния ценозов обусловлена информационной 
природой их динамики, которая приводит 
к проявлению эффектов самоорганизации 
соответствующих диссипативных структур. 
И. Пригожиным предложены методы иссле-
дования сложных систем, которые рассматри-
вают ее независимо от размеров: от молекул 
до крупномасштабных экономических сис-
тем, опираясь на предположение, что слож-
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ность соседствует с понятием простоты и это 
заложено в ее в природе [8, 17]. Для описания 
понятий сложности необходимо использова-
ние некоторого единого параметра, отражаю-
щего интегральное значение сложности, как 
источник оценки устойчивости, динамики, 
сравнения с идеальной моделью и т. п.

Кроме описанных выше подходов к оп-
ределению сложности, существуют работы 
по анализу крупномасштабных систем в кон-
тексте сложного поведения самой системы. 
В этих случаях система считается сложной, 
если ее ресурсы не позволяют на достаточ-
ном уровне описать систему и управлять ею. 
Чем сложнее рассматриваемая система, тем 
более сложные процессы необходимо иден-
тифицировать для достижения целей систе-
мы. Сложность можно определить не только 
количеством подсистем и сложностью струк-
туры, но и сложностью поведения системы.

На методы описания сложных систем 
также оказали влияние закономерности, ха-
рактерные развивающимся сегодня особым 
разделам региональной, мировой экономики 
и таких отраслей, как телекоммуникации, хи-
мические технологии, промышленная эколо-
гия. Например, В. В. Солодовников применил 
аппарат теории сложности для проектирова-
ния систем управления, для решения задач 
повышения качества, надежности и живучес-
ти крупномасштабных систем [26].

Одним из таких инвариантов применения 
теории структурной сложности является опи-
сание и оптимизация различных СМАРТ-сис-
тем управления регионом, отраслью, предпри-
ятием. Будучи сложной большой системой, 
такие интеллектуальные сети позволяют сис-
темно решать задачи проектирования, плани-
рования параметров, обслуживания и разви-
тия [4, 19, 25]. На основе заданных системных 
целей при создании таких систем и анализе 
эффективности их работы формируются кри-
терии количественной оценки, которые явля-
ются основой алгоритмов оптимизации [28]. 
Одной из главных особенностей таких сетей 
является их большая размерность, поэтому 
применение традиционных подходов коли-
чественного анализа бывает затруднительно 
и требует разработки (адаптации) новых ис-
следовательских инструментов [16].

Таким образом, можно утверждать, что 
для анализа сложных систем требуются сов-

ременные интеллектуальные инструменты 
исследования, обеспечивающие необходи-
мый уровень количественной оценки.

Одним из известных интеллектуальных 
направлений в исследовании крупномасш-
табных систем является кибернетика. Соглас-
но классификации С. Бира системы делятся 
в зависимости от детерминированного или 
теоретико-вероятностного способа описания 
на простые и сложные. Советский ученый-
кибернетик А. И. Берг предлагает определять 
систему как сложную, если ее можно описать 
не менее чем на двух различных математи-
ческих языках.

Суть кибернетического подхода к опи-
санию систем заключается в том, что любое 
целенаправленное действие рассматривает-
ся как управление. Под управлением в ки-
бернетическом смысле понимается система 
приемов и методов, собранных различными 
отраслями знаний о процессах управления 
различными типами объектов и живой при-
родой. В категорийном аппарате кибернети-
ки широко используются понятия «объект», 
«среда», «обратная связь», «алгоритм» и т. д. 
Основными структурными элементами ки-
бернетической системы, в которой непос-
редственно происходит процесс управления, 
являются среда, объект и субъект. В данной 
системе происходит воздействие объекта Y 
и среды X на субъект. Предполагается, что 
состояние среды X он изменить не может, 
но управлять состоянием объекта Y способен 
через воздействие U. Эта ситуация наглядно 
показывает процесс управления.

Текущее состояние объекта Y оказывает 
влияние на состояние потребностей субъек-
та. Эти потребности можно выразить через 
A = (a1, а2, …, аn), где аi — состояние i-й пот-
ребности, показывающей ее значимость, ак-
туальность.

Кибернетический подход для исследова-
ния и анализа системы первоначально пред-
полагает накопление информации согласно 
целям функционирования с последующим 
ее отбором и структурированием. Это поз-
воляет перевести систему на новый уровень 
развития. Подобный подход применялся для 
анализа таких крупномасштабных систем, 
как инновационная система РФ [24], динами-
ческие системы с ресурсными потоками [3], 
управление системой землепользования [31], 
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Таблица 1
Совокупность параметров сложной системы

Показатель Источник Автор

«1) микронеоднородность; 
2) сетевая архитектура; 
3) нелинейные взаимодействия, 
обратные каналы и расхождение; 
4) синергетические свойства»

Теория сложности в экономической 
науке: иные основы экономического 
мышления. Terra Economicus, Volume 
2015, (13), (2) 

U. B. Artur 

«Комплексное взаимодействие 
элементов, распределенных на 
значительной территории, требу-
ющих для развития существен-
ных затрат ресурсов и времени»

Управление развитием крупномасш-
табных систем в новых условиях // 
Проблемы управления. — 2003. — 
№1. — С. 34–43

А. Д. Цвиркун

«Самоорганизация моделей и 
структур в открытых системах, 
далеких от термодинамического 
равновесия»

Synergetik. Springer-Verlag Berlin, Hei-
delberg, New York, 1982 H. Haken

«1. устройство системы; 
2. состав (подсистемы, 
элементы); 
3. текущее глобальное состояние 
системной обусловленности; 
4. среда, в границах которой раз-
вертываются все ее организую-
щие процессы»

Общая теория систем // Философский 
словарь / Под ред. И. Т. Фролова. — 
4-е изд. — М.: Политиздат, 1981. — 
445 с.

Людвиг фон 
Берталанфи

«Множество взаимосвязанных 
объектов, называемых элемента-
ми системы, способных воспри-
нимать, запоминать и перера-
батывать информацию, а также 
обмениваться информацией»

БСЭ, Т. 12, стр. 75 В. М. Глушков

«1. адаптивность; 
2. надежность; 
3. целостность; 
4. эмерджентность; 
5. взаимодействие и взаимозави-
симость системы и среды; 
6. обучаемость; 
7. целенаправленность; 
8. динамичность»

Современное состояние теории слож-
ности и возможности ее применения 
в сфере телекоммуникаций // Единое 
окно доступа к образовательным ре-
сурсам. URL: http://window.edu.ru/
resource/803/58803/files/68360e2-st16.
pdf (Дата обращения: 05.10.2018) 

С. С. Толстых, 
В. Е. Подольский,
В. В. Бучнева
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информационная логистика [5], исследова-
ния вопросов анализа и самовоспроизводс-
тва экономических систем [1, 6, 9].

Не меньший, а может, и больший инте-
рес для данного анализа представляют труды 
И. И. Шмальгаузена, применившего киберне-
тический подход к исследованию биологи-
ческих систем [32].

Синергетика как междисциплинарное 
направление науки, объясняющее образова-
ние и самоорганизацию моделей и структур 
в открытых системах, далеких от термодина-
мического равновесия, также решает много-
численные задачи интеллектуального иссле-
дования сложных систем [37]. По мнению 
В. Садовского, происходит переход «… от ис-
следования условий равновесия систем к ана-
лизу неравновесных и необратимых состоя-
ний сложных и сверхсложных систем» [23], 
что позволяет прогнозировать и управлять 
сложностью. Другой важной ролью синер-
гетики является способность изучать и по-

нимать процессы самоорганизации, которые 
присущи многим сложным системам [10, 14, 
15, 20, 22, 29]. Данное состояние, характе-
ризующее формирование неоднородностей 
в экономическом пространстве, способству-
ет достижению условий устойчивости сис-
тем — уменьшению энтропии. Самооргани-
зация рассматривается как процесс, при ко-
тором без управляющего воздействия извне 
возникает упорядоченность, согласованность 
подсистем, организуются взаимосвязи между 
ними.Таким образом, в составе показателей 
сложной системы можно выделить следую-
щие показатели (табл. 1).

Проведя анализ состава показателей 
сложной системы, по нашему мнению, мож-
но выделить два обобщающих, а именно: 
значение дифференциации структуры [45, 
47], степень эволюционной сложности [13, 
36, 38, 41]. Как видно из таблицы, современ-
ные научные подходы допускают различное 
понимание понятий «сложность», «самоор-

Окончание таблицы 1

«Социальная система, в которой 
как сама система в целом, так 
и ее отдельные подсистемы яв-
ляются целенаправленными»

Методы анализа крупномасштабно-
го производства. Понятийный анализ 
и моделирование. Труды III Между-
народной конференции «Управление 
развитием крупномасштабных сис-
тем». — М.: Институт проблем управ-
ления РАН, 2009. — C. 308–316

В. С. Выхованец 

«1. рост, с которым 
ассоциируется; 
2. растущая дифференциация 
структуры; 
3. рост дифференциации 
функций; 
4. степень эволюционной 
сложности»

Акофф о менеджменте / Пер. с англ. 
под ред. Л. А. Волковой. — СПб.: Пи-
тер, 2002. — С. 41

Г. Спенсер

«1. свойства; 
2. элементы; 
3. отношения»

Основы систематизации всеобщих ка-
тегорий. — Томск, 1973 В. Н. Сагатовский

«1. вещь; 
2. свойства; 
3. отношения»

Системный подход и общая теория 
систем. — М.: Мысль, 1978. — 272 с. А. И. Уемов
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ганизация», «адаптация», что можно пре-
одолеть посредством некоторого модельного 
компромисса [43].

Опираясь на выявленные свойства, мы 
предлагаем следующее понимание ценоза как 
особой сложной системы, характеризуемой 
неопределенностью, необходимостью вре-
менной и пространственной формализации, 
наличием эталонной модели и возможнос-
тью математического описания, для которой 
значение дифференциации структуры обус-
ловлено зависимостью от первоначальных 
условий, хаотичностью, самотождественнос-
тью, самоорганизацией, предсказуемостью 
поведения в граничных состояниях, а сама 
сложность является следствием эволюцион-
ных преобразований в процессе достижения 
равновесного состояния.

Благодарности. Статья подготовлена 
при финансовой поддержке РФФИ. Грант 
№18-010-01095 «Междисциплинарный под-
ход к исследованию крупномасштабных эконо-
мических систем на основе теории ценозов».
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В развитии высшего университетского 
образования на территории России важная 
роль принадлежит эффективной деятель-
ности филиальной сети ведущих универси-
тетов. Качественная работа институтов-фи-
лиалов является залогом распространения 
высоких традиций российского универси-
тетского образования по всей территории 
российских регионов. Это позволит преодо-
леть сложившуюся к настоящему времени 
нездоровую тенденцию к сосредоточению 
высших учебных заведений в Москве и дру-
гих городах-миллионниках, центрах субъ-
ектов Федерации, о вредности и опасности 
которой писали многие исследователи в об-
ласти организации и управления высшей 
школой в России [1, 2].

В нашей предыдущей статье [3] было 
показано, что для эффективной работы ин-
ститутов-филиалов необходимо создание 
системы управления степенью их самосто-
ятельности в отношениях с базовыми вуза-

ми. Решение этих задач возможно лишь при 
условии создания методической базы для 
оценки целесообразной степени самостоя-
тельности организационной системы инс-
титута-филиала, возможностей выделения 
ее в самостоятельное юридическое лицо; 
определения целесообразной формы интег-
рации отдельных филиалов между собой. 
В качестве такой базы может служить раз-
рабатываемая в работах Х.-Ю. Варнеке тео-
рия «фрактальной фабрики» — производс-
твенной системы корпоративного уровня, 
состоящей из структурных единиц — фрак-
талов. Фрактал — это самостоятельно дейс-
твующая структурная единица предприятия, 
цели и достижения которого поддаются од-
нозначному определению [4].

Фрактальные системы — это самоор-
ганизованные структурные единицы, для 
которых характерны оперативность (пос-
ледовательность операций оптимально ор-
ганизуется с помощью соответствующих 
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методов) и собственная тактика и стратегия 
(в динамичном процессе фракталы сами 
ставят и формулируют свои задачи, а также 
заботятся о внутренних и внешних отноше-
ниях). Фракталы могут преобразовываться, 
возникать вновь и распадаться. Фракталы 
представляют собой системы, ориентиро-
ванные на будущее. Таким образом, общими 
признаками фракталов являются: подобие, 
самоорганизация, самооптимизация, це-
левая ориентация, динамика, способность 
всех подразделений и всех до единого со-
трудников к конструктивному мышлению 
и деятельности.

Очевидно, что при управлении фракталь-
ной системой микроэкономического уровня 
(уровень университетского филиала; входя-
щих в него подразделений, вплоть до уровня 
экономически минимальных систем) роль 
организации системы существенно преоб-
ладает над ролью самоорганизации. Однако 
управленческие воздействия на нее должны 
быть адекватными тенденциям изменений 
в самоорганизующейся макро- или мезоэко-
номической системе и методологически со-
ответствовать представлению эволюциониз-
ма с позиций синергетики. Из этого следует 
вывод о том, что глобальные цели универси-
тета необходимо реализовывать в его фрак-
тальных филиалах локально.

Наличие фрактальных систем внутри 
университета — решение, дающее возмож-
ность действовать фракталам в условиях, 
приближенных к рыночным, в которых фун-
кционирует современный университет в це-
лом, а также быстро реагировать на изменя-
ющуюся ситуацию. В предельных случаях 
это приводит к правовой самостоятельности 
фракталов, но не к организационному распа-
ду университета. На практике такое явление 
наблюдается в крупных конгломератах, воз-
никших в результате диверсификации или 
приобретения (к последним, в частности, 
можно отнести университетские конгломера-
ты (главным образом так называемые «опор-
ные» университеты, созданные путем погло-
щения других вузов)) [5, 6].

Очевидно, что проявление фракталь-
ных признаков будет различным в условиях 
разных производственных систем. В извес-
тной работе [7] была предпринята попытка 
определить формы проявления этих при-

знаков для производственных систем раз-
личных отраслей промышленности. В этой 
работе формы проявления фрактальных 
признаков были связаны с понятием эко-
номически минимальной производствен-
ной системы (ЭМПС) — производствен-
ной системы минимального размера, для 
которой может быть определена ее стои-
мость доходным способом. На наш взгляд, 
в условиях высшей школы и науки (в т. ч. 
в институтах-филиалах) в качестве ЭМПС 
могут рассматриваться коллективы кафедр 
и отдельные преподаватели-исследователи, 
самостоятельно ведущие преподаватель-
скую и исследовательскую деятельность, 
результаты которой имеют рыночную/по-
тенциальную рыночную стоимость. Таким 
образом, для систем институтов-филиалов 
эта задача требует создания специальной 
модели. В табл. 1 представлена предвари-
тельная версия такой модели.

Очевидно, что степень развития фрак-
тальных признаков у того или иного инсти-
тута-филиала может быть различна и должна 
оцениваться количественно. Совокупность 
показателей, характеризующих степень про-
явления фрактальных свойств, также предло-
жена в исследовании [7]. При определенных 
уточнениях она может быть применена для 
условий института-филиала. Результат пред-
принятой нами попытки такого уточнения 
приведен в табл. 2.

Использование инструментария на ос-
нове концепции фракталов для управления 
институтами-филиалами вузов представля-
ется весьма перспективной. Однако разра-
ботка такого инструментария требует ис-
пользования и иных механизмов, и методов, 
используемых в общем, производственном 
и инновационном менеджменте. Среди них 
пятиэтапная модель развития института фи-
лиала, позитивно зарекомендовавшая себя 
в производственном менеджменте и эволю-
ционной экономике [8], модели техноцено-
зов [9], модели эволюционной экономики 
[10, 11] и др.

Такая разработка ведется в настоящее 
время в Южно-Российском государственном 
политехническом университете (НПИ), она 
адаптируется к условиям входящего в состав 
университета Шахтинского автодорожного 
института-филиала.
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Таблица 2
Показатели степени фрактальности некоторых ПС института-филиала

Фрактальный 
признак

Показатели фрактальности
ЭМПС Внутрикорпоративная ПС

Подобие
na — число НПР функционально 
подобных анализируемому;
nS — суммарное число НПР в ПС 
верхнего уровня;
апод = 0,23

ma — число ЭМПС в составе анали-
зируемого института-филиала;
mS — число звеньев в структуре ПС 
верхнего уровня (базового вуза);
апод = 0,75

Самоорганизация

j — порядковый номер образо-
вательной программы, реализуе-
мой в ЭМПС;
Р — число элементов образова-
тельного процесса;
Рто — число элементов образо-
вательного процесса, имеющих 
директивно установленный рег-
ламент; асор = 0,82

i — порядковый номер образователь-
ной программы;
j — порядковый номер ЭМПС в со-
ставе ПС института-филиала;
Р — число элементов образователь-
ного процесса;
Рто — число элементов образователь-
ного процесса, имеющих директивно 
установленный регламент; асор = 1,0

Самооптимизация      — число элементов образо-
вательного процесса, регламент 
выполнения которых рационали-
зировался в ЭМПС; асоп = 1,0

    — суммарная стоимость ресурсов, 
расходуемых в ПС института-филиала;
      — суммарная стоимость ресурсов, 
расходуемых в университете;
асоп = 1,0

Целевая
ориентация

ТЕƩ — суммарная трудоемкость 
работ, выполненных в ПС;
ТЕсп — трудоемкость работ, со-
ответствующих специализации 
ЭМПС; ацо = 0,25

ТЕƩ — суммарная трудоемкость ра-
бот, выполненных в ПС;
ТЕпсп — трудоемкость работ, соот-
ветствующих предметной (функци-
ональной) специализации; ацо = 0,64

Динамика Рjизм — число элементов образо-
вательного процесса, регламент 
выполнения которых корректиро-
вался из-за внешних изменений;
ад = 0,50

Зизм — стоимость ресурсов, процеду-
ры расходования которых корректи-
ровались из-за внешних изменений;
ад = 0,50
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В современном научном сообществе ак-
тивно обсуждается текущий статус развития 
конвергентных и природоподобных техноло-
гий, а также прогнозы их развития, барьеры 
для внедрения природоподобных технологий 
в промышленность, роль финансовых инсти-
тутов развития и международных организа-
ций в поддержке разработки технологий но-
вого типа. Примером этого стал Глобальный 
форум конвергентных и природоподобных 
технологий, состоявшийся в Сочи [1].

Президент РАН А. М. Сергеев в своем 
докладе на этом форуме сказал: «…Человек 
всегда «подсматривал» что-то у природы, 

а потом реализовывал эту технологию. И та-
кие природоподобные технологии обеспе-
чивали развитие человеческой цивилизации. 
Сейчас требуется существенное расширение 
этого направления. В науке появляются инс-
трументы для более детального исследова-
ния природы, мы видим такое ее устройство, 
какого наши предшественники не видели. … 
Современные технологии позволяют более 
эффективно сконструировать и воспроизвес-
ти то, что мы увидели нового. И мы можем 
не только повторить, но и усилить те реше-
ния, которые предлагает природа. Третье: 
в современных условиях, осваивая природо-
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подобные технологии, мы должны понимать, 
что развитие нового автоматически наруша-
ет равновесие в природе, и у нас больше нет 
времени ждать» [1].

В современной России наиболее извест-
ны разработки в области природоподобных 
технологий, выполненные в НИЦ «Курча-
товский институт» [2]. В известных трудах 
его президента М. В. Ковальчука отмечается, 
что для выживания человечеству необходимо 
создать принципиально новые технологии, 
которые будут брать у природы не больше 
ресурсов, чем природные, естественные про-
цессы. В качестве примера такой технологии 
президент «Курчатовского института» привел 
создание компьютера, который обладал бы 
производительностью человеческого мозга 
и при этом потреблял бы столько же энергии 
(невероятная вещь на данном этапе развития 
науки). М. В. Ковальчук разделил приорите-
ты развития технологий на два вида: такти-
ческие (нацеленные на конечный продукт 
и носящие рыночный характер, дающие воз-
можность жить здесь и сейчас: производство 
еды, одежды и так далее) и стратегические 
(нацеленные на результат в средне- и дол-
госрочной перспективе, благодаря которым 
создаются новые технологии и которые при-
водят к созданию нового технологического 
уклада). Важно то, что эти новые продукты 
и технологии — непрогнозируемые, потому 
что находятся на существенно более высоком 
качественном уровне. Они могут появиться 
как следствие прорывных фундаментальных 
открытий [3].

В вышеупомянутом выступлении 
А. М. Сергеева отмечалось, что сама концеп-
ция природоподобных технологий в целом 
не нова: «Природоподобные технологии — 
это не новый тренд, это направление прини-
мало различные названия (бионика, биогене-
тика и так далее)». А. М. Сергеев предложил 
использовать термин «реинжиниринг приро-
ды». Он отметил: «…Слово «инжиниринг», 
особенно в последнее время, имеет не цели-
ком позитивное звучание. Какого-то реинжи-
ниринга мы боимся (знаем много примеров 
с Юго-Восточной Азией), какого-то реинжи-
ниринга мы стыдимся, потому что не облада-
ем какой-то технологией. Природоподобные 
технологии — это тот реинжиниринг, кото-
рым надо гордиться…» [1].

Важнейшим аспектом создаваемых но-
вых технологий (главным образом на основе 
NBIC-конвергенции) является обеспечение 
их безопасности (в широком смысле слова) 
и минимизация (а в идеале — исключение) 
негативного воздействия на человека. Этим 
вопросам посвящены, в частности, дискус-
сии, описанные в работах [4, 5, 6] и ряде дру-
гих, выполненных в России и за границей.

Во всех этих дискуссиях упускается один, 
на наш взгляд, весьма существенный момент. 
NBIC-технология может представлять угрозу 
для человека только в том случае, если она 
получила настолько широкое распростране-
ние, что определяет характер производства 
и (в предельном случае) уровень складыва-
ющегося благодаря ей технологического ук-
лада. В этом случае остальные технологии, 
функционально близкие рассматриваемой, 
оказываются морально устаревшими, а из-
держки на их осуществление делают их не-
конкурентоспособными. Это может в полной 
мере относиться и к технологиям, в той или 
иной мере копирующим процессы, происхо-
дящие в живой природе.

Из этого, на наш взгляд, следует, что, 
анализируя возможности и перспективы тех-
нологического развития, следует вести речь 
не о природоподобных технологиях, а о при-
родоподобных производственных системах 
(ПППС), в рамках которых эти технологии 
могут получить массовое применение. Соот-
ветственно, и вести речь о безопасности сле-
дует не применительно к природоподобным 
технологиям, но применительно к природо-
подобным производственным системам.

Для решения такой организационно-эко-
номической задачи необходимо, прежде все-
го, дать определение природоподобной про-
изводственной системы.

Вопросам проектирования и управле-
ния производственными системами в оте-
чественной экономической литературе 
последнего десятилетия посвящено опре-
деленное количество работ [7, 8, 9] и ряд 
других. Наиболее плодотворными из них 
представляются исследования, в которых 
в основу разработки концепций и моделей 
производственной системы положена сис-
темная парадигма, предложенная в первые 
годы XXI века Я. Корнаи [7] и Г. Б. Клей-
нером [8]. В последующие годы системная 
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парадигма получила развитие в трудах ряда 
отечественных инженеров и экономистов [9, 
10, 11]. Наиболее логичным представляет-
ся определение производственной системы, 
предложенное в работе [9]: «Производс-
твенная система — многомерная и мульти-
пространственная система, включающая ин-
формационно связанные разнокачественные 
элементы, обеспечивающие преобразование 
потоков ресурсов в факторы производства 
для получения искусственных объектов, 
способных удовлетворять определенные 
потребности человека и общества. ПС вза-
имодействуют с внешней средой в пределах 
обусловленных ею ограничений, а цели ПС 
обеспечиваются путем достижения целей 
мероприятий по управлению ее функциони-
рованием и развитием».

На основе этого определения может быть 
предложен подход к пониманию ПППС. При 
этом необходимо учитывать, что сущность 
системной парадигмы можно свести, руко-
водствуясь положениями Я. Корнаи, к следу-
ющим основным позициям.

1. Объект изучения рассматривается как 
целостная система, находящаяся во взаимо-
действии с другими системами, в том чис-
ле объемлющими данную. При этом каждая 
экономическая система служит ареной взаи-
модействия политики, экономики, культуры, 
психологии, идеологии и т. п.

2. Предпочтения, характерные для отно-
сительно самостоятельных частей и элемен-
тов системы, являются главным образом про-
дуктами самой системы. Если система меня-
ется, меняются и предпочтения.

З. Система развивается в силу как зако-
нов собственной эволюции, так и принятия 
специальных управленческих решений, по-
этому объяснение поведения системы долж-
но опираться на «совокупность постоянных 
институтов», в рамках которых события 
и процессы развития системы происходят 
главным образом на «институтах, возникших 
исторически и развивающихся эволюцион-
ным путем» (такие институты можно назвать 
системными). Я. Корнаи вводит понятие 
«системное событие» как событие, отвечаю-
щее крупным изменениям, глубоким транс-
формациям системы. Системные институты 
и системные события — основной предмет 
интереса в рамках системной парадигмы.

4. У всех систем есть свои недостатки или 
дисфункции, специфичные именно для них.

5. Одним из типичных методов анализа 
объектов в рамках системной парадигмы явля-
ется качественное и отчасти количественное 
сравнение свойств изучаемой системы с соот-
ветствующими свойствами других систем.

На наш взгляд, все эти позиции соот-
ветствуют особенностям функционирования 
ПППС.

Формулируя сущность ПППС, необходи-
мо определить подход к пониманию сущности 
свойства природоподобия вообще (примени-
тельно к системе, процессу, технологии, про-
чим объектам). На наш взгляд, сущность дан-
ного свойства имеет информационный харак-
тер. Разрабатывая новые природоподобные 
технологии и ПППС на их основе, человек, 
во-первых, использует знания о процессах, 
идущих в природо-экологических системах, 
адаптирует эти знания к условиям примене-
ния будущей технологии и затем формирует 
новую информацию, отражающую характер 
создаваемой природоподобной технологии.

При этом следует учитывать известный 
подход, описанный в вышеупомянутой рабо-
те [9], в соответствии с которым все потоки 
ресурсов, имеющие место в любой системе 
(в т. ч. в «исходной» природо-экологической 
системе), могут быть представлены как пото-
ки информации, емкость которых определя-
ется параметрическим «обликом» соответс-
твующего ресурса.

В свете вышеизложенного может быть 
предложено следующее определение ПППС: 
«Природоподобная производственная систе-
ма — многомерная и мультипространствен-
ная система, включающая информационно 
связанные разнокачественные элементы, 
обеспечивающие преобразование потоков 
ресурсов в факторы производства для полу-
чения искусственных объектов, способных 
удовлетворять определенные потребности че-
ловека и общества. При этом состав элемен-
тов ПППС, характер потоков в ней и способы 
преобразования их в факторы производства 
качественно и количественно соответствуют 
природо-экологической системе, служащей 
природным образцом создаваемой ПППС. 
ПППС взаимодействуют с внешней средой 
в пределах обусловленных ею ограничений, 
а цели ПППС обеспечиваются путем дости-
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жения целей мероприятий по управлению ее 
функционированием и развитием».

Данное определение может быть поло-
жено в основу методологии создания ПППС 
и их развития в соответствии с потребностя-
ми человека и общества.
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Традиционно производственную деятель-
ность предприятий рассматривают как сово-
купность использования различных видов 
потенциалов: научно-технического, трудово-
го, энергетического, финансового, сырьевого 
и др. Проводятся исследования по выявле-
нию связей между ними с целью эффектив-
ного воздействия на управляемую производс-
твенную систему. Однако преимущественно 
все сводится к определению качественных 
факторов воздействия между разными ви-
дами потенциалов и производством. Такой 
подход к выявлению связей между разнород-
ными по своей сути и составу потенциалами 
не может быть корректным. Не рассматрива-
ется и комплексное взаимовлияние структур-
ных элементов потенциалов.

Очень сложно выявить и описать из мно-
жества видов потенциалов их однородные свя-
зи и влияние. Иногда сложно выявить и саму 
структуру. Возможность появляется при вы-
явлении общности элементов, которые фор-
мируют эти потенциалы. Организация произ-
водственных процессов реализуется при нали-
чии трех его элементов: средств труда, пред-

метов труда и самого труда, поэтому любой 
из элементов производственного потенциала 
будет всегда выражать возможности этих объ-
единенных частей. Способность производства 
создавать продукцию выражают через мощ-
ность, что считают правомерным, и рассмат-
ривают наличие мощностного потенциала как 
первооснову производственного потенциала. 
Однако этот потенциал отражает только лишь 
способность производить определенный объ-
ем продукции на основе применяемых техно-
логий, обеспечивающих определенное качес-
тво продукции. Его величину рассчитывают 
на основе производственных возможностей 
и времени их осуществления. Сам по себе этот 
потенциал является исключительно расчетной 
величиной. Для его реализации требуется не-
обходимый объем гармонизированных эле-
ментов производства.

Производственный, мощностной потен-
циал, имеющий полное ресурсное обеспече-
ние, поддерживает последовательную цепоч-
ку взаимосвязанных и взаимообусловленных 
видов производственного потенциала; мощ-
ностной потенциал интегрируется в ресур-
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сно-производственный, а он в свою очередь 
интегрируется в экономический.

Формой интеграции разных видов про-
изводственного потенциала может быть эко-
номический потенциал, который основан 
на максимально возможном производстве 
продукции, определенном ресурсно-произ-
водственным потенциалом, и минимальных 
затратах ресурсов производства. Следова-
тельно, интегральный производственный по-
тенциал может быть выражен через показате-
ли результативности экономического потен-
циала. Однако при этом должны быть обес-
печены требования комплексного измерения 
воздействия всех видов производственного 
потенциала на результирующий, т. е. воздейс-
твия мощностного потенциала на ресурсно-
производственный и воздействие последнего 

на экономический потенциал. В этом случае 
мощностной и ресурсно-производственный 
потенциалы будут выступать как компоненты 
формирования экономического потенциала. 
В общем виде формирование и структуру ин-
тегрального производственного потенциала 
можно представить на рис. 1.

Важным аспектом формирования струк-
туры интегрального потенциала является 
выявление его результативности и эффектив-
ности. Определенная величина производс-
твенного потенциала может в некоторой сте-
пени достоверности отразить потенциальные 
возможности производства продукции, ра-
бот, оказания услуг. В определении количест-
венных параметров важную роль имеет мощ-
ность предприятия (проектная и реальная), 
поэтому определение ее величины на пред-

Рис. 1. Процесс формирования структуры интегрального производственного потенциала
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приятиях и в отраслях играет важную роль 
в их текущей и перспективной деятельности.

В экономической литературе встречают-
ся различные формулировки понятия «про-
изводственная мощность», которые в той или 
иной мере повторяют вышеприведенное оп-
ределение [3]. Под производственной мощ-
ностью предприятия понимают максимально 
возможный годовой выпуск продукции в уста-
новленной номенклатуре при полном исполь-
зовании производственного оборудования 
и площадей по прогрессивным нормам про-
изводительности труда, передовой технологии 
и организации производства [2]. Некоторые 
экономисты детализируют определение про-
изводственной мощности, предлагая исполь-
зовать помимо максимального объема выра-
ботки продукции еще и максимально возмож-
ный объем переработки сырья [1]. Существует 
также мнение под мощностью предприятия 
и отрасли понимать годовой выпуск продук-
ции [4]. Способность промышленных пред-
приятий изготовлять максимальное количес-
тво продукции находится в непосредственной 
зависимости от состояния орудий труда, кото-
рыми они оснащены. Орудия труда являются 
важным, но не единственным фактором фор-
мирования производственной мощности пред-
приятия. Мощность определена большим ко-
личеством факторов производственного, орга-
низационного, экономического и социального 
характера, поэтому некоторые исследователи 
выделяют режимную и теоретическую мощ-
ность. Можно использовать и понятие полной, 
предпочтительной и фактической мощностей. 
Каждое из названных понятий имеет свои осо-
бенности и неодинаковую значимость в систе-
ме характеристик производственных возмож-
ностей предприятия. Определение отдельных 
видов мощностей связано, прежде всего, с ре-
шением тактических и стратегических вопро-
сов деятельности предприятия. Следователь-
но, каждому виду мощности в какой-то мере 
отводится оперативно-служебная роль.

Не принижая значения и роли отдельных 
видов мощностей предприятия, традиционно 
используемых для составления баланса мощ-
ностей и планирования производственной про-
граммы (входной, выходной и среднегодовой), 

следует определять величину каждого поиме-
нованного выше вида мощности для решения 
текущих и перспективных задач деятельности 
предприятия. В зависимости от влияния это 
проявляется в количестве смен работы в году 
и в регламентированных потерях рабочего вре-
мени. Специфика отраслей определяет особен-
ности проявления этого фактора.

Комплексный учет влияния факторов 
и рисков позволит выявить способы наибо-
лее рационального использования элементов 
интегрированного потенциала, максимально 
возможно выявить комплекс взаимовлияния 
элементов. Это даст возможность развить 
новые коммуникации и внутриорганизаци-
онные связи. Подробный факторный анализ 
и результаты моделирования по отраслям на-
родного хозяйства позволят установить более 
детальные связи между элементами интегри-
рованного потенциала и их взаимовлияния.
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Контроль — необходимый компонент, 
одна из функций менеджмента, независи-
мо от характера управляемой системы, ее 
технологических и организационных осо-
бенностей, окружающей социальной среды. 
А. Файоль [1] называет контроль последней 
из фундаментальных функций управления, 
консолидирующей проявления всех осталь-
ных функций в управленческой цепочке: пла-
нирование и прогнозирование-организация-
руководство-координирование-контроль. Как 
отмечается в известной работе В. В. Бурцева 
[2], «… контроль — объективно необходимое 
слагаемое хозяйственного механизма при 
любом способе производства…».

На микроэкономическом и миниэконо-
мических уровнях различают контроль вне-
шний, проводимый внешними (находящи-
мися вне границ контролируемой системы) 
субъектами управления (государственные 
органы, контрагенты по хозяйственным до-

говорам, клиенты и потребители, обществен-
ные организации), и контроль внутренний, 
проводимый управляющими субъектами 
внутри контролируемой системы (собствен-
ники; менеджмент бизнес-группы, в которую 
входит контролируемая система; менеджеры 
и специалисты, работающие внутри границ 
контролируемой системы; персонал).

Цель внутреннего контроля в любой 
его форме — информационное обеспечение 
системы управления для получения данных, 
необходимых для формирования и приня-
тия эффективных управленческих решений 
(в т. ч. в проведении закупок) [3]. В контекс-
те нашего исследования мы исходим именно 
из этого положения, так как предотвращение 
конфликта интересов и как следствие оппор-
тунистического поведения позволяет исклю-
чить принятие менеджментом неэффектив-
ных (с точки зрения интересов организации) 
решений.

УДК: 657.6
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В статье рассмотрены экономическая сущность и особенности организации контроля 
при решении задач, связанных с организацией закупок и технологическим развитием про-
мышленной компании. При этом в качестве важнейших целей контроля рассматривались 
снижение расходов на приобретаемые ресурсы и минимизации вероятности оппортунис-
тического поведения на основе предупреждения конфликта интересов.
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The article deals with the economic nature and features of the organization of control in 
solving problems related to the organization of procurement and technological development of an 
industrial company. At the same time, reducing the cost of purchased resources and minimizing the 
likelihood of opportunistic behavior based on the prevention of conflict of interest were considered 
as the most important goals of control.
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В общем случае внутренний контроль 
предполагает осуществление менеджментом 
организации следующих действий:

— диагностика фактического состояния 
объекта контроля;

— сравнение фактических данных с пла-
нируемыми (эталонными);

— анализ выявляемых отклонений и оцен-
ка степени их влияния на функционирование 
и развитие производственной системы;

— выявление причин зафиксированных 
отклонений.

Главная особенность внутреннего конт-
роля заключается в его двойственности при 
управлении производственными системами 
организации. В силу значительной интегри-
рованности процессов контроля с прочими 
компонентами процесса управления про-
изводственными системами в условиях ре-
альной хозяйственной деятельности бывает 
затруднительно очертить круг задач работ-
ника системы контроля так, чтобы его можно 
было бы отнести к какому-либо одному ком-
поненту системы управления без его взаимо-
связи с функцией контроля и связанных с ее 
осуществлением процессами. Отсюда может 
быть сделан вывод о том, что, теоретичес-
ки рассматривая любую стадию разработки 
и принятия решения (в нашем случае — ре-
шения относительно закупок), можно пред-
положить, что контрольная компонента при-
сутствует на каждой стадии как отдельный, 
но неотъемлемый компонент управленческо-
го процесса.

Рассматриваемые в нашем исследовании 
процессы подготовки решений о закупках 
относятся, прежде всего, к управленческой 
функции планирования (по А. Файолю [1]). 
В процессе планирования закупок реализу-
ются следующие контрольные процедуры:

— анализ осуществимости, результатив-
ности и целесообразности осуществления 
альтернативных вариантов планируемых ре-
шений о закупках;

— оценка соответствия планирующихся 
решений общей стратегии организации выте-
кающим из нее управленческим установкам, 
ориентирам и критериям их достижения.

Основной формой внутреннего контроля 
в производственной организации, по мнению 
авторов исследования [4], является внутрен-
ний аудит. Организация внутреннего конт-

роля в форме внутреннего аудита присуща 
крупным и некоторым средним организаци-
ям, в основном обладающим следующими 
особенностями: усложненной оргструктурой 
(дивизиональная, матричная или конгломе-
ратная структура организации); многочис-
ленностью филиалов, дочерних компаний; 
разнообразием видов деятельности и воз-
можностью их кооперирования; стремлени-
ем менеджмента и собственников получать 
достаточно объективную и независимую 
оценку действий всех участников процесса 
закупок.

Кроме задач чисто контрольного характе-
ра, в ходе внутреннего аудита закупок могут 
решаться задачи экономической диагности-
ки, выработки финансовой стратегии, мар-
кетинговых исследований, управленческого 
консультирования.

В большинстве случаев в организаци-
ях нет специального отдела (сектора, бюро, 
группы и т. п.) внутреннего аудита и ревизи-
онной комиссии (ревизора). В этом случае 
для осуществления внутреннего контроля це-
лесообразно использовать структурно-функ-
циональную форму внутреннего контроля. 
Понятие «структурно-функциональная фор-
ма внутреннего контроля» отражает необхо-
димые взаимодействия единиц организаци-
онной структуры (линейно-функциональной, 
дивизионной, матричной), соответствующие 
их контрольным функциям. Например, осу-
ществление контроля, непременно входящее 
в должностные обязанности любого руково-
дителя, должно включаться в функции любо-
го ответственного лица. Данная форма, соот-
ветствующая содержанию первичной ступе-
ни развития внутреннего контроля, приме-
няется всеми организациями наряду с более 
развитыми формами и независимо от них [2]. 
Именно такой подход, на наш взгляд, наибо-
лее целесообразен при решении вопросов ор-
ганизации контроля в системе закупок.

В известном исследовании [5] сформу-
лированы основные принципы организа-
ции внутреннего контроля, которые, на наш 
взгляд, могут быть положены в основу кон-
троля в системе закупок: принцип сбалан-
сированности; принцип своевременного 
сообщения об отклонениях; принцип интег-
рации; принцип соответствия контролирую-
щей и контролируемой систем; принцип пос-
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тоянства; принцип комплексности; принцип 
согласованности пропускных способностей; 
принцип разделения обязанностей; принцип 
разрешения и одобрения.

1. Принцип сбалансированности заклю-
чается в том, что субъект не может устанав-
ливать функции контроля, если они не обес-
печены средствами и ресурсами, необхо-
димыми для их выполнения (очевидно, что 
в первую очередь это относится к наличию 
утвержденных методических положений 
и информационных ресурсов). Все средства 
и ресурсы для контроля должны быть связа-
ны с определенной управленческой функци-
ей или сферой деятельности (в рассматрива-
емом случае — с управлением процессами 
закупок).

При установлении обязанностей контро-
лирующего субъекта следует четко предпи-
сать объем его компетенций, прав и возмож-
ностей. Столь же важно определить ограни-
чения полномочий проверяющего.

2. Принцип своевременности информи-
рования об отклонениях заключается в том, 
что сведения об обнаруженных отклонениях 
от целевых критериев необходимо сообщить 
лицам, принимающим соответствующие ре-
шения в минимальные сроки. В случае задер-
жек с поступлением этих сведений негатив-
ные следствия соответствующих отклонений 
от целевых критериев углубляются, через 
некоторое время объект оказывается в качес-
твенно ином состоянии. Вследствие этого 
ранее проведенный контроль и выявленные 
отклонения оказываются бессмысленны-
ми. Это в полной мере относится и к слу-
чаю проведения предварительного контро-
ля, когда несвоевременное предупреждение 
об имеющейся вероятности возникновения 
отклонений от целевых критериев делает 
проведенный предварительный контроль не-
эффективным, так как в этом случае решение 
относительно управленческих воздействий 
принимается без учета его результатов.

3. Принцип интеграции означает, что 
в условиях любой системы (в т. ч. произ-
водственной) каждый элемент управления 
ею не существует самостоятельно, а нахо-
дится в постоянной связи и взаимодействии 
с другими компонентами. Из этого следует, 
что контроль как универсальную функцию 
управления следует рассматривать с учетом 

корреляции с иными компонентами, входя-
щими в контур управления производственной 
системой. В прикладном (организационном) 
плане это означает, что при организации ра-
бот по контролю необходимо создавать бла-
гоприятные условия для эффективного взаи-
модействия работников разных направлений 
деятельности и управленческих звеньев.

4. Принцип соответствия контролирую-
щей и контролируемой систем по сути своей 
означает, что уровень структурной и функци-
ональной сложности системы внутрикорпо-
ративного контроля должен соответствовать 
характеру контролируемых производствен-
ных и иных систем. Разнообразие контроли-
руемых систем требует таких контролирую-
щих субъектов, которые также структурно 
и функционально разнообразны, а компонен-
ты системы внутрикорпоративного контроля 
были бы способны реагировать (гибко под-
страиваться) на изменения, происходящие 
в контролируемых производственных и иных 
системах.

5. Принцип постоянства заключается 
в том, что система внутрикорпоративного 
контроля должна находиться в состоянии 
перманентной готовности к осуществлению 
контролирующих действий без дополнитель-
ных структурных и иных организационных 
изменений.

6. Принцип комплексности сводится 
к тому, что функционально и структурно раз-
личные контролируемые объекты и системы 
должны быть «охвачены» соответствующи-
ми их характеру процессами контроля. При 
этом невозможно обеспечить эффективность 
контроля и функционирования системы в це-
лом при наблюдении за ограниченным чис-
лом объектов.

7. Принцип, получивший название «при-
нцип согласованности пропускных способ-
ностей звеньев системы внутрикорпоратив-
ного контроля», сводится к тому, что между 
различными сопряженными компонентами 
системы внутрикорпоративного контроля пе-
редача данных должна быть скоординирова-
на в пространстве и во времени.

8. Принцип разделения обязанностей оз-
начает, что обязанности по внутреннему конт-
ролю между сотрудниками соответствующих 
служб и подразделений должны быть распре-
делены так, чтобы один и тот же человек од-
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новременно не выполнял санкционирование 
работ и иных действий операций с активами 
и ресурсами, регистрацию, инвентаризацию. 
Для исключения возможности оппортунис-
тического поведения эти контрольные фун-
кции следует распределять между разными 
людьми (подразделениями).

9. Принцип разрешения и одобрения за-
ключается в обеспечении формализованного 
одобрения всех операций с экономическими 
и иными ресурсами соответствующими пред-
ставителями корпоративного менеджмента 
в соответствии с закрепленными за ними 
полномочиями.

Несколько иной подход к организации 
внутреннего контроля предложен в извест-
ном исследовании [6], где сформулированы 
основополагающие требования к функцио-
нированию системы внутрикорпоративного 
контроля, которые обусловливают резуль-
тативную и эффективную работу системы 
внутрикорпоративного контроля и потому 
могут быть применены при организации кон-
троля в системе закупок.

1. Подконтрольность каждого субъекта 
системы внутрикорпоративного контроля. 
Это означает, что в соответствующих долж-
ностных инструкциях должно соблюдаться 
следующее требование: контрольные функ-
ции любого субъекта контроля должны быть 
проверяемы другим субъектом. Деятельность 
этих субъектов должна, в свою очередь, быть 
подконтрольной корпоративному менедж-
менту и собственникам компании. При этом 
возможно (а в некоторых случаях целесооб-
разно) привлечение внешних независимых 
экспертов-аудиторов.

2. Требование, получившее наименова-
ние «требование ущемления интересов», 
сводится к тому, что следует создавать необ-
ходимые условия для выявления и монито-
ринга отклонений функционирования, кото-
рые ставят работника или звено управления 
в невыгодное положение и стимулируют оп-
портунистическое поведение с их стороны. 
Данное требование представляется особо 
важным в контексте нашего исследования, 
где важнейшее внимание уделяется именно 
избеганию конфликта интересов.

3. Требование «недопущения сосредо-
точения прав первичного контроля в руках 
одного работника». Сосредоточение таких 

контрольных функций у одного лица также 
может стимулировать оппортунистическое 
поведение со стороны этого работника.

4. «Заинтересованность администрации» 
заключается в том, что система внутрикорпо-
ративного контроля в закупках требует чес-
тности и заинтересованности затрагиваемых 
контролем субъектов управления разного 
уровня.

5. Требование добросовестности, чест-
ности и компетентности субъектов внутри-
корпоративного контроля заключается в том, 
что если персонал, выполняющий контроль-
ные функции, не обладает такими свойства-
ми, то система контроля не будет результа-
тивной и эффективной. На наш взгляд, это 
требование является несколько «идеализиро-
ванным». Закупки осуществляются реальны-
ми людьми с присущими им интересами и за-
датками оппортунизма. Создаваемая система 
контроля должна именно компенсировать их 
(задатки оппортунизма) влияние.

6. Требование качества методологии 
и инструментария внутрикорпоративного 
контроля. Это подразумевает, в частности, 
рациональное распределение функций конт-
роля. Должны быть разработаны детализиро-
ванные программы внутреннего контроля.

7. Требование приоритетности заключа-
ется в том, что тотальный контроль выпол-
нения рутинных, малозначимых операций 
не имеет практического смысла. Однако если 
собственники и менеджмент организации 
считают, что отдельные функциональные об-
ласти играют стратегические роли, то в каж-
дой такой области обязательно должен быть 
организован качественный контроль.

8. Требование непрерывности развития 
системы внутрикорпоративного контроля 
сводится к тому, что система должна позво-
лять ее гибкую «настройку» на решение но-
вых, ранее не известных задач, обусловлен-
ных изменениями условий функционирова-
ния производственных систем организации.

9. Требование исключения излишних 
контрольных процедур заключается в том, 
что контроль должен быть организован раци-
онально, так как невыполнение такого требо-
вания приводит к избыточным затратам.

10. Требование оптимального уровня 
централизации системы контроля (адекват-
ности организационной структуры контроли-
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рующих служб). Успешность контроля обус-
ловливается в числе прочего оптимальной 
степенью централизации организационной 
структуры системы контроля. Оргструктура 
должна быть адекватной масштабам задач 
контроля.

11. Требование «единичной ответствен-
ности» заключается в том, что каждая локаль-
ная подфункция управленческой функции 
«контроль» закрепляется за единственным 
функциональным центром ответственности. 
Исключается закрепление одной и той же 
контрольной подфункции за несколькими 
центрами ответственности. В то же время 
один центр ответственности может выпол-
нять несколько контрольных подфункций.

12. Сущность требования «потенциаль-
ного функционального замещения» заклю-
чается в том, что отсутствие того или иного 
субъекта внутрикорпоративного контроля 
не может быть основанием для прерывания 
процедур контроля. Поэтому каждый субъект 
внутрикорпоративного контроля должен об-
ладать компетенциями для выполнения конт-
рольных функций, закрепленных на постоян-
ной основе за вышестоящими, нижестоящи-
ми и работниками своего уровня иерархии. 
Это в полной мере относится и к центрам 
ответственности.

13. Требование взаимодействия и коорди-
нации сводится к тому, что требуется четкое 
взаимодействие всех (не только специали-
зированных контрольных) корпоративных 
служб.

14. Требование регламентации заключа-
ется в том, что результативность и эффектив-
ность системы внутрикорпоративного конт-
роля непосредственно зависят от четкости 
регламентации контрольной деятельности 
в организации. Везде, где возможно, следует 
установить формализованные правила и инс-
трукции, регулирующие порядок осущест-
вления контроля.

Определенный интерес в контексте на-
шего исследования представляют известные 
разработки по проблемам маркетингового 
контроля [7, 8]. Определенная схожесть тра-
диционных маркетинговых задач и задач 
организации закупок обусловила это. Более 
того, в работе [9] организация закупок в ком-
мерческих организациях рассматривается как 
одна из задач маркетинга, что, на наш взгляд, 

не вполне корректно, так как закупки в том 
контексте, который характерен для нашего 
исследования, рассматриваются как совокуп-
ность процедур, связанных с внутрикорпора-
тивными процессами.

Контроль как одна из функций управле-
ния производственно-коммерческой деятель-
ностью предприятия занимает в маркетинге 
заметное место. Прежде всего, это форма це-
ленаправленного воздействия на коллектив 
предприятия, систематическое наблюдение 
за деятельностью предприятия, сравнение 
фактических результатов деятельности с за-
планированными. Конечный результат конт-
роля — выработка корректирующих воздейс-
твий на управляемые факторы и рекоменда-
ции по приспособлению деятельности пред-
приятия к неконтролируемым факторам [8].

В ряде работ [10, 11] рассматривается 
контроль в закупках как компонент контроля 
в системе материально-технического обес-
печения. Например, в работе [11] приведе-
ны виды контроля, связанные с организаци-
ей материально-технического обеспечения 
в коммерческой организации и создания ус-
ловий для ее устойчивого функционирования 
и развития:

— контроль над выполнением договор-
ных обязательств поставщиков, выполнение 
ими сроков поставки продукции;

— контроль над расходованием матери-
альных ресурсов в производстве;

— входной контроль над качеством 
и комплектностью поступающих материаль-
ных ресурсов;

— контроль над производственными за-
пасами;

— выдвижение претензий поставщикам 
и транспортным организациям;

— анализ действенности снабженческой 
службы, разработка мероприятий по коорди-
нации снабженческой деятельностью и повы-
шение ее эффективности [11].

Как было показано в исследовании [12], 
устойчивость производственной системы 
(ПС) можно классифицировать по двум ос-
новным признакам:

— по видам устойчивости (гомеостаз, 
равновесие, стационарный режим функцио-
нирования) производственной системы;

— по отношению к изменению значений 
исходных параметров (абсолютная (безуслов-
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ная) устойчивость, относительная (условная) 
устойчивость производственной системы).

Таким образом, рассматривая устойчи-
вость ПС в контексте формирования систе-
мы закупок, способствующей укрепления 
устойчивости и предотвращения банкротства 
предприятия, можно заключить следующее:

1. Устойчивость является существенным 
свойством (характеристикой) любой произ-
водственной системы (в т. ч. производствен-
ных систем промышленного предприятия).

2. Устойчивым является такое состоя-
ние производственной системы, при котором 
внутренние силы системы, обеспечивающие 
сохранение ее целостности, превышают со-
вокупность внешних дестабилизирующих 
воздействий на систему (например, воздейс-
твия, связанные с коммерческими предложе-
ниями поставщиков, возникающие в ходе их 
экспертизы и подготовки решений и др.).

3. Существует как минимум одна точ-
ка основного параметра, соответствующая 
устойчивому состоянию производственной 
системы. На положение этой точки могут 
влиять условия той или иной закупки.

4. Устойчивость ПС (как динамической 
системы) взаимосвязана с изменчивостью 
системы. Это обусловлено тем, что разви-
тие системы допускает как существование 
равновесного, так и существование неравно-
весного состояний ПС. При этом возможен 
обратимый переход из одного состояния ПС 
в другое. В данном контексте изменение ус-
ловий какой-либо закупки уже будет означать 
изменение в системе.

5. Для производственной системы (как 
открытой системы) необходимо рассматри-
вать динамическую устойчивость ПС, в т. ч. 
учитывать фактор времени, в частности, дли-
тельность тендера, время поставки, длитель-
ность производственного цикла.

6. Устойчивость ПС возможна благодаря 
механизму самоорганизации (элементом сис-
темы самоорганизации, в частности, является 
система организации закупок), для действия 
которого необходимо наличие подсистемы 
управления.

В контексте формирования стратегии по-
вышения устойчивости предприятия пред-
ставляется важным определение и управле-
ние ее финансовой устойчивостью. Эта зада-
ча может быть отнесена к числу достаточно 

сложных и важных, так как недостаточная 
финансовая устойчивость может привести 
к неплатежеспособности организации, а из-
быточная (которая может оказаться следстви-
ем неудовлетворительного планирования за-
купок на предприятии) будет препятствовать 
развитию производственных систем, приводя 
к накоплению избыточных запасов произ-
водственных ресурсов. Таким образом, сущ-
ность финансовой устойчивости сводится 
к эффективному формированию, распределе-
нию и использованию финансовых ресурсов 
промышленного предприятия.

Финансовая устойчивость предприятия 
характеризует его финансовое положение 
с позиции достаточности и эффективности 
использования собственного капитала, фор-
мирование которого во многом зависит от ор-
ганизации закупок.

А. В. Грачев [13] глубоко исследует ком-
плекс показателей устойчивости производс-
твенно-хозяйственной деятельности пред-
приятия и фактически отождествляет это 
понятие с понятием экономической устойчи-
вости, отмечая, что устойчивость производс-
твенно-хозяйственной деятельности пред-
приятия является условием предотвращения 
его банкротства.

Рассматривая сущность экономической 
устойчивости, необходимо учитывать кон-
цептуальные подходы эволюционной эконо-
мики [14]. По исследуемым объектам и при-
меняемым методам и инструментам исследо-
вания эта отрасль экономической науки пред-
ставляет собой «экономику неравновесия» 
[15, 16], которая представляется как некая 
созидательная сила, существующая перма-
нентно и служащая источником экономичес-
кого роста и экономической эффективности. 
При этом экономический рост рассматрива-
ется как результат технологических, органи-
зационных и институциональных изменений, 
в обеспечении которых существенную роль 
играют закупки.

В соответствии с представлениями эво-
люционной экономики любая эволюциони-
рующая экономическая система в принципе 
не может быть всегда устойчивой в связи 
с тем, что эволюционирующая экономичес-
кая система постоянно подвержена действию 
трансформирующих сил (как внешних, так 
и внутренних). Перейдя некоторые критичес-
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кие значения внешних параметров (в качест-
ве которых могут выступать параметры про-
цесса закупок, прежде всего, стоимостные 
параметры), в производственной системе 
неизбежно происходят структурные измене-
ния. В противном случае система погружает-
ся в хаос. Вероятная нестабильность ПС (как 
динамической экономической системы) мо-
жет обусловить непредсказуемые структур-
ные изменения формального и неформаль-
ного характера, благодаря которым эволюция 
ПС и обретает созидательный, но скачкооб-
разный (в т. ч. от одной закупки к следующей) 
характер.

В такой ПС в результате проведения ра-
циональных закупок производственная сис-
тема трансформируется из нестабильного 
переходного состояния с негативными тен-
денциями изменением параметров через пе-
реходное состояние с позитивным изменени-
ем параметров в устойчивое квазистабильное 
состояние, обеспечивающее создание благо-
приятных условий для эволюционного раз-
вития ПС путем технологических и органи-
зационных инноваций.
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Губернатор Ростовской области В. Ю. Го-
лубев отметил, что приоритетом для власти 
является формирование «электронного пра-
вительства» и «важным в этой работе явля-
ется создание и деятельность Многофунк-
циональных центров и наша задача состоит 
в том, чтобы МФЦ были в каждом муници-
пальном образовании Ростовской области» 
[1]. В этой связи совершенствование системы 
государственного управления является одним 
из приоритетных направлений деятельности 
не только Правительства Российской Федера-
ции, но и органов регионального и муници-
пального управления [2].

Необходимость улучшения механизмов 
работы власти, построения эффективного 
государственного аппарата неоднократно 
отмечалась в посланиях Президента Феде-
ральному Собранию [3], что подтверждает 
безусловную актуальность темы исследова-
ния, так как по состоянию на 1 января 2017 г. 
на территории Российской Федерации созда-
но уже 2684 центра и 10130 офисов государс-
твенных и муниципальных услуг. Можно от-

метить также, что значение показателя охвата 
населения «одним окном» составило более 
94 % [4], однако предстоит еще большая ра-
бота по повышению эффективности и опти-
мизации работы МФЦ.

Базовыми правовыми актами, направ-
ленными на повышение эффективности 
государственного управления, являются 
Федеральная целевая программа «Элект-
ронная Россия (2002–2010 годов)» [5], ут-
вержденная Постановлением Правительства 
РФ от 28.01.2002 №65, Концепция админис-
тративной реформы 2006–2010 годов [6], 
одобренная Распоряжением Правительства 
от 25.10.2005 г. №1789-р и Федеральный за-
кон от 27.07.2010 №210 «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг» [7].

В основу данных правовых актов была 
положена Концепция создания «сервисного» 
государства, то есть государства, где взаимо-
действие органов власти и населения осу-
ществляется на новом уровне, характеризу-
ющемся высокой степенью доверия, инфор-

УДК 3.07

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА РАБОТЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

© 2018 г.      Е. Д. Критина

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

Статья посвящена анализу деятельности Многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) города Новочеркасска и предложе-
нию комплекса мер по ее совершенствованию.

Ключевые слова: многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг; принцип «одного окна»; принцип экстерриториальности.

The article is devoted to the analysis of the activities of the Multifunctional center for provision 
of state and municipal services of the city of Novocherkassk and the proposal of a set of measures 
for its improvement.

Key words: multifunctional center of state and municipal services; the principle of «one 
window»; the principle of extraterritoriality.



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2018. № 4ISSN 2075-2067

56

мационной открытостью и прозрачностью 
административных процедур [8].

В постановлении Правительства РФ 
«О некоторых мерах по повышению качества 
предоставления государственных (муници-
пальных) услуг на базе многофункциональ-
ных центров предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг» МФЦ опреде-
лен как (государственное или муниципальное 
учреждение) автономное учреждение, со-
зданное субъектом РФ или муниципальным 
образованием в целях организации центра-
лизованного предоставления услуг [9]. Этот 
центр является посредником между получа-
телями услуг и многочисленными органами 
и организациями, в компетенцию которых 
входит их предоставление.

Основной задачей МФЦ является уп-
рощение процедур получения гражданами 
и юридическими лицами государственных 
и муниципальных услуг за счет реализации 
принципа «одного окна», что позволит сокра-
тить сроки обращения заявителей и повысит 
качество их предоставления. Другими слова-
ми, МФЦ — это своего рода «супермаркет» 
государственных и муниципальных услуг [2].

К основным функциям МФЦ можно от-
нести реализацию принципа «одного окна», 
организацию консультационной деятельнос-
ти и полное информирование граждан и юри-
дических лиц по вопросам предоставления 
всех видов услуг, оптимизацию и повышение 
качества этих услуг и сокращение количества 
документов, предоставляемых заявителями, 
а также организацию информационного об-
мена данными между федеральными и об-
ластными органами исполнительной власти, 
местной властью, организациями, участву-
ющими в предоставлении массовых обще-
ственно значимых государственных и муни-
ципальных услуг.

С 1 января 2010 года в России вступи-
ли в действие «Правила организации де-
ятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных (муници-
пальных) услуг» [10], в которых определены 
основные количественные и качественные 
показатели работы МФЦ. Среди основных 
количественных показателей можно выде-
лить следующие: показатели по предоставля-
емым услугам, показатели по объемно-пла-
нировочным решениям центра и временные 

показатели работы центра. К качественным 
показателям можно отнести внедрение Стан-
дарта комфортности, системы управления 
электронной очередью, телефонного центра, 
а также электронного документооборота.

Стандарт предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в социальной 
сфере по принципу «одного окна» включает 
в себя Требования к срокам предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
Требования к удобству и комфорту мест пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг и Требования к поведению служа-
щих МФЦ.

В городе Новочеркасске Ростовской об-
ласти в 2008 году создано и успешно функ-
ционирует Муниципальное автономное уч-
реждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (МАУ «МФЦ»). В настоящее 
время на базе МАУ «МФЦ» предоставляет-
ся около 300 государственных, муниципаль-
ных и негосударственных (дополнительных) 
услуг, в том числе государственные услуги 
Росреестра, Пенсионного фонда, Управления 
труда и социального развития, МВД, ФССП, 
кроме того, здесь представлен перечень Му-
ниципальных услуг в сфере земельно-иму-
щественных отношений, архитектуры и гра-
достроительства и жилищной сфере [11]. 
В целях автоматизации процесса оказания 
услуг, организации межведомственного взаи-
модействия МФЦ г. Новочеркасска включен 
в Интегрированную информационную сис-
тему Единой сети МФЦ Ростовской области 
(ИИС ЕС МФЦ РО).

Предоставление услуг осуществляется 
по принципу экстерриториальности. Под эк-
стерриториальностью понимается возмож-
ность граждан нашей страны, подающих заяв-
ление в МФЦ или в Фонд социального страхо-
вания РФ, получить государственную услугу 
независимо от места регистрации заявителя.

Для обеспечения шаговой доступности 
для населения, повышения качества предо-
ставления услуг, кроме центрального офиса 
на улице Дворцовой, созданы территориаль-
но обособленные структурные подразделе-
ния (ТОСП) в микрорайонах Донской, Соц-
город, Молодежный, Октябрьский, Хотунок 
и Черемушки. Все виды социальной помо-
щи: жилищные субсидии, льготы инвалидам 
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и ветеранам, детские пособия — успешно 
предоставляются в этих центрах доступа, по-
мимо этого принимаются заявления на пре-
доставление мест в детских садах и оказы-
вается помощь в решении других важных 
вопросов.

Новшеством является то, что в МФЦ на-
шего города организовано предоставление 
всех видов услуг субъектам предпринима-
тельства, что сильно облегчает их работу и, 
безусловно, способствует их развитию в ре-
гионе. В 2017 году субъектам малого и сред-
него бизнеса предоставлено 248 услуг «Кор-
порация МСП», из них зарегистрировано 
на Портале «Бизнес-навигатора» 200 субъек-
тов предпринимательства [11].

За последнее время значительно рас-
ширена сфера предоставляемых услуг с 43 
до 300, в операционном зале открыто 15 окон 
доступа, кроме этого, на базе МФЦ г. Ново-
черкасска ведут прием работники Росреест-
ра, Департамента ЖКХ, Информационно-вы-
числительного центра ЖКХ и юрист.

Всего в 2016 г. предоставлено 180047 раз-
личных видов услуг (100 % обращений), 
в том числе (рис. 1): федеральные — 37578 
(21 %); областные — 64935 (36 %); муници-
пальные услуги — 24748 (14 %); регистрация 
в ЕСИА — 46845 (26 %); другие — 5941 (3 %).

Всего в 2017 г. предоставлено 201418 раз-
личных видов услуг (100 %) (рис. 2), при 
этом первое место занимают областные ус-
луги — 72081 (36 % обращений); на втором 
месте федеральные — 68041 (34 %); третье 
место у муниципальных — 29449 (15 %); 
четвертое — регистрация в ЕСИА — 27092 
(13 %) и на последнем месте другие услу-
ги — 4755 (2 %).

Следует отметить, что наиболее часто 
жители города Новочеркасска обращаются 
по следующим вопросам:

— предоставление мер социальной под-
держки по оплате ЖКУ;

— ежемесячная денежная выплата регио-
нальным льготникам (ЕДВ);

— санаторно-курортное лечение;
— выплаты пособий семьям, имеющим 

детей;
— предоставление мер социальной под-

держки многодетным семьям;
— помощь инвалидам по обеспечению 

реабилитационно-техническими средствами.
В Ростовской области успешно действу-

ет разветвленная сеть МФЦ, охватывающая 
100 % городских округов и муниципальных 
районов, в которых действует 1370 окон об-
служивания. Доля граждан, имеющих возмож-
ность получить услуги по месту пребывания, 

Рис. 1. Количество услуг,
предоставленных на базе МАУ «МФЦ» г. Новочеркасска за 2016 год
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составляет 90 %, уровень удовлетворенности 
жителей нашей области качеством услуг со-
ставляет также 90 %, что является высокими 
показателями работы центров. В настоящее 
время организовано предоставление населе-
нию около 300 государственных и муници-
пальных услуг. В 2017 году в областные МФЦ 
обратилось более 3 миллионов заявителей.

Можно сделать вывод, что развитие сети 
успешно действующих Многофункциональ-
ных центров является одной из приоритетных 
задач всех уровней власти Российской Феде-
рации и в 2018 году предстоит еще достаточно 
серьезная работа по улучшению указанных 
выше показателей. По мнению автора, в ком-
плекс первоочередных мер по совершенство-
ванию деятельности Многофункционального 
центра по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг г. Новочеркасска 
должны входить следующие:

1. обеспечение достижения доли госу-
дарственных услуг Росреестра, оказывае-
мых по принципу «одного окна», в 2018 году 
до 85 %;

2. проведение мониторинга обслужива-
ния заявителей на предмет повышения качес-
тва предоставления услуг;

3. расширение сфер, перечня услуг, ока-
зываемых на базе МАУ МФЦ г. Новочеркас-
ска, по принципу «одного окна»;

4. продолжение реализации проекта 
«МФЦ — гид по жизни, городу Новочеркас-
ску и Донскому краю».

В целях повышения качества предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
на базе МФЦ г. Новочеркасска рекомендуется:

— активизировать работу по информи-
рованию жителей Новочеркасска о деятель-
ности МФЦ, в том числе путем ее освещения 
в средствах массовой информации (телевиде-
ние, периодические печатные издания), раз-
мещения объявлений на специально оборудо-
ванных рекламных стендах;

— совершенствовать ведение и наполне-
ние информационно-аналитического портала 
сети МФЦ Ростовской области;

— провести курсы повышения квалифи-
кации или семинары для сотрудников МФЦ 
на базе ЮРГПУ (НПИ);

— продолжить работу по типизации ус-
луг и дальнейшему переводу муниципаль-
ных услуг на базу МФЦ;

— проводить мониторинг деятельности 
МФЦ (не реже 1 раза в год), а также прово-
дить мониторинг удовлетворенности граж-
дан по получению государственных и муни-
ципальных услуг на территории города;

— совершенствовать межведомственное 
электронное взаимодействие между МФЦ 
города Новочеркасска и органами власти, до-

Рис. 2. Количество услуг,
предоставленных на базе МАУ «МФЦ» г. Новочеркасска за 2017 год
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кументы и информация которых необходимы 
для оптимизации работы МФЦ.

В итоге можно отметить, что предлага-
емый комплекс мер будет способствовать 
не только повышению эффективности де-
ятельности МФЦ, но и положительно отра-
зится на работе государственных и муници-
пальных органов управления, а также повли-
яет на создание благоприятного климата при 
взаимодействии населения и власти.
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Введение
В век информационных технологий ин-

новации используют не только в сфере науки, 
но и в области управления организационны-
ми процессами и принятия стратегических 
решений. Основным критерием, определяю-
щим способность компании к мобильности 
и стабильности на рынке, является инноваци-
онное развитие предприятия, а качество вы-
пускаемой продукции и оказываемых услуг 
становится залогом долговременного успеха. 
Для того чтобы соответствовать заявленным 

стандартам качественного обслуживания, 
компаниям необходимо использовать инно-
вационные методы планирования и управле-
ния, среди которых можно выделить синерге-
тический подход.

В экономической системе связующая 
роль между всеми производственными про-
цессами отводится транспортному обес-
печению, поэтому грамотно организован-
ная модель системы управления качеством 
транспортных услуг позволит компаниям 
не только оставаться конкурентоспособными 
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ
СИСТЕМОЙ КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
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в транспортной отрасли, но и даст толчок для 
решения многих социально-экономических 
проблем смежных областей, тем самым делая 
актуальной тему исследования.

Целью данной работы является описа-
ние системы управления качеством транс-
портных услуг на основе принципов синер-
гизма, а предметом исследования выступает 
менеджмент данного качества со стороны 
синергетического подхода. Для реализации 
поставленной задачи необходимо раскрыть 
сущность понятий «инновация» и «инно-
вационный процесс», «инновационное раз-
витие», рассмотреть теоретические основы 
синергетического подхода к функционирова-
нию транспортного предприятия и системы 
качества оказываемых услуг, предложить ин-
новационную модель управления вышеука-
занной системы со стороны синергизма.

Инновации в системе менеджмента
качества предприятия

Трудно не согласиться с тем, что «со-
здание инновационной сферы, удовлетво-
ряющей требованиям сложившейся эконо-
мической ситуации, сегодня должно стать 
первостепенной задачей, причем не только 
государства, но и бизнеса» [3]. Выступая 
в роли катализатора, инновации позволяют 
компаниям не только выживать в сложных 
рыночных условиях, но и захватывать новые 
ниши, тем самым удерживая равновесное 
и конкурентное положение. Инновационное 
развитие компании неразрывно связывают 
с возможностью организаций быстро реа-
гировать на изменения окружающей среды, 
адаптироваться к новым экономическим ус-
ловиям и гарантированно отвечать заявлен-
ным требованиям потребителя.

В прямом смысле слова под термином 
«инновация» (от лат. «innovation» — «в на-
правлении изменений») подразумевают вве-
дение чего-то нового и неизведанного. Авс-
трийский ученый Й. Шумпетер в работе 
«Теория экономического развития» впервые 
заговорил об экономической значимости ин-
новаций, тем самым дав толчок к развитию 
теории инновационного менеджмента.

Следует отметить, что само понятие 
«инноваций» на сегодняшний день носит 
многогранный характер, что обуславливает 
необходимость раскрытия сущности данной 

дефиниции. Проанализировав зарубежную 
и отечественную литературу, делаем вывод 
о том, что подходы к определению сущности 
термина «инновация» можно систематизиро-
вать в следующие группы [20, 15, 6, 4]:

1. инновация как результат, конечным кри-
терием оценки которого служит степень ее но-
визны (А. Л. Суворова, Д. И. Кокурин, Р. А. Фат-
хутдинов, У. Е. Саудер, А. С. Нашар и др.);

2. инновация как изменение: любой про-
гресс, прежде всего связанный с факторами 
производства, влечет преобразование свойств 
рассматриваемого субъекта (Й. Шумпетер, 
Р. Фостер, Ф. Валента, А. И. Пригожин и пр.);

3. инновация как объект: в этом случае 
инновация рассматривается как осязаемый 
элемент, который можно не только ощутить, 
но и увидеть (Э. А. Уткин, Н. И. Морозова, 
В. Г. Медынский и др.);

4. инновация как процесс: зачастую 
отождествляется с инновационной деятель-
ностью, т. к. подразумевает под собой эта-
пы получения эффекта от внедрения нов-
шеств (Б. Твисс, Б. Санто, Ф. Ф. Бездудный, 
Ю. П. Морозов, А. И. Гаврилов, С. Ю. Глазь-
ев, В. Н. Лапин и др.);

5. инновация как система: раскрывает-
ся со стороны взаимодействия сотрудников 
компании между собой и внешней средой, 
а также управления возникающими связями. 
Нередко приравнивают к такому понятию, 
как инновационный менеджмент (А. В. Не-
стеров, Д. М. Степаненко, Ф. Никсон и др.)

Таким образом, инновация как сложная 
и многоаспектная категория исследуется 
в разных измерениях и областях. Основные 
черты, которые присущи инновациям, можно 
описать тремя пунктами.

Во-первых, инновации, с одной стороны, 
являются результатом научно-технического 
прогресса, а с другой стороны, становятся 
двигателем экономического роста и способс-
твуют ускорению научных разработок.

Во-вторых, инновацией признается 
не только создание какого-то нового продукта 
в технической области, но и результат от но-
вовведений, который может выступать в виде 
процесса, системы или изменения величины, 
объекта, организационных структур, методов 
управления и т. п.

В-третьих, любая инновация имеет свой 
эффект, который может быть социального, тех-



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2018. № 4ISSN 2075-2067

63

нического, экономического, научного и ино-
го характера. С экономической точки зрения 
многие ученые приходят к такому мнению, 
что от инноваций можно ожидать не только 
положительных результатов, но и отрица-
тельных, связывая это с фазами роста и спада 
в процессе жизненного цикла нововведений.

В данной работе под инновацией будем 
понимать определенный результат, получив-
ший воплощение в виде новой улучшенной 
продукции (услуги), управления, организа-
ции, и в процессе реализации которого на-
блюдаются различные виды эффекта.

С дефиницией «инновация» неразрывно 
связано понятие инновационного процес-
са, который представляет собой комплекс 
определенных работ по созданию, внедре-
нию и использованию инноваций. Структу-
ру инновационного процесса на транспорт-
ном предприятии можно представить в виде 
блок-схемы, состоящей из следующих эле-

ментов: анализ и оценка внутренних и вне-
шних факторов, определение стратегических 
целей, выбор методов управления, внедрение 
инноваций согласно выбранной стратегии, 
контроллинг и корректировка целей и задач 
инновации (рис. 1).

Согласно данной структурированной мо-
дели инновационного процесса транспортно-
го предприятия мы видим, что центральной 
задачей инновационного развития является 
обеспечение повышения уровня качества 
транспортной услуги при минимальном из-
менении цены за услугу. Это в первую оче-
редь объясняется особенностями транспорт-
ных услуг, а именно [16]:

— неотделимостью и неосязаемостью 
транспортной услуги;

— невозможностью накопления и ком-
пенсаций будущих потерь;

— неизвестностью итога и результата 
при оказании транспортных услуг;

Рис. 1. Структурная модель инновационного процесса
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— различными степенями качества при 
оказании подобных услуг;

— процесс производства и оказания ус-
луг происходит одновременно;

— сложностью определения количест-
венных показателей качества транспортных 
услуг;

— невозвратностью услуги и др.
Главным конкурентным преимуществом 

при оказании услуг транспортного характера 
является улучшение их качества [2], и соот-
ветственно направленность компании на ин-
новационное развитие системы качества поз-
волит предприятиям стремиться к лидерству 
в этой сфере деятельности. Для увеличения 
уровня качества транспортных услуг возмож-
ны два варианта.

Первый вариант — это совершенствова-
ние технологий, процессов и самой оказыва-
емой услуги, но ввиду ограничений, которые 
связаны с заложенными в объект нововведе-
ния методами, законами и принципами, су-
ществует предел повышения уровня качества 
транспортных услуг через введение новых 
продуктов и услуг.

Второй вариант предполагает не прос-
то внедрение и совершенствование объекта, 
а его развитие на основе использования но-
вых методов, принципов и факторов взаимо-
действия. Здесь идет речь именно об инно-
вационном развитии предприятия, при этом 
рассматриваются направления развития сис-
темы, при которой будет происходить увели-
чение инновационного и инвестиционного 
потенциала.

Таким образом, инновационное разви-
тие транспортного предприятия неразрывно 
связано с обеспечением увеличения уровня 
качества транспортных услуг через совер-
шенствование системы менеджмента качест-
ва и используемых методов управления, что 
может находиться в пределах развития новой 
экономической парадигмы — синергетики. 
Большинство ученых-экономистов приходит 
к выводу, что новые пути решения управлен-
ческих проблем лежат в основе теории само-
организации сложных систем. Одним из на-
учных направлений, развивающих данную 
концепцию, является синергетический под-
ход, который позволяет по-новому взглянуть 
на методы управления и систему взаимодейс-
твия между участниками экономического 

процесса, а также определить положитель-
ные и отрицательные эффекты от примене-
ния инноваций.

Синергетические принципы
и их применение в сфере транспорта
Как самостоятельная научная концепция 

синергетика начала свое развитие на стыке 
междисциплинарных исследований в физи-
ческой, химической, биологической и эко-
номической областях. У истоков ее зарож-
дения как экономической парадигмы стояли 
такие известные ученые, как И. Пригожин, 
А. А. Богданов, Г. Хакен, И. Ансофф, Г. Ни-
колис, В. Эберлинг, В.-Б. Занг и др. Следу-
ет отметить и отечественных ученых, ко-
торые внесли весьма высокий вклад в об-
ласти синергетического подхода: Е. Н. Кня-
зева, С. П. Курдюмова, Г. Г. Малинецкого, 
Д. С. Чернавского, В. Г. Буданова, Г. И. Ру-
занова, В. И. Аршинова, Н. Н. Моисеева, 
В. П. Милованова, Д. И. Трубецкого, Л. П. Ев-
стигнееву, Р. Н. Евстигнеева и многих других.

Проанализировав экономическую лите-
ратуру, можно сделать вывод о наличии не-
скольких направлений развития экономичес-
кой синергетики [14, 10, 7]:

1. теория диссипативных систем, основы 
теории самоорганизации открытых нелинейных 
систем (Брюссельская школа И. Р. Пригожина);

2. Шпрингеровская серия методологи-
ческих и теоретических основ синергетики 
(Г. Хакен): теория динамического хаоса;

3. теория самоорганизации на базе мате-
матических моделей, выявление синергети-
ческого эффекта с помощью прогнозирова-
ния (С. П. Курдюмов, А. А. Самарский);

4. теория синергетического менеджмента 
(И. Ансофф, Г. Г. Малинецкий, В. Г. Буданов, 
А. А. Колесников, В. П. Пугачев, В. С. Степин 
и др.);

5. теория синергии интегрированных сис-
тем (Х. Итами, Е. С. Винокурова, А. Е. Ива-
нов и др.);

6. теория фрактальных изменений и тео-
рия катастроф (Б. Мандельброт, Х.-Ю. Вар-
неке и др.).

В предельном виде теорию синергетики 
можно представить в виде трех китов: откры-
тость, нелинейность и самоорганизация сис-
тем. С точки зрения синергетического под-
хода открытая система обменивается с вне-



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2018. № 4ISSN 2075-2067

65

шней средой протоками энергии, энтропией 
[16]. Предприятие является открытой систе-
мой, т. к. достижение поставленных стратеги-
ческих целей предприятия и удовлетворения 
спроса и предложения невозможно без взаи-
модействия с внешним окружением, которое 
формирует рынок.

При наличии большого объема потоков 
энергии в открытых системах возникает та-
кой процесс, как нелинейность, под ней под-
разумевается наличие множеств альтернатив 
выбора и развития, при которых изменение 
одной характеристики состояния не обя-
зательно повлечет аналогичную реакцию 
включенных подсистем и структур. Предпо-
сылкой появления таких систем становится 
их нахождение в неравновесной среде, при-
чем предприятия, находясь в таких условиях, 
не только не приближаются к равновесию, 
но и отдаляются от него, тем самым погружая 
систему в состояние неустойчивости (хаоса), 
что под воздействием случайных флуктуаций 
(возмущений в системе) в критической точке 
(бифуркации) приводит к качественному из-
менению системы [11, 19].

Синергетическим свойством таких сис-
тем становится необратимость, т. е. восста-
новление в обратном направлении времени 
представляется невозможным. Примером не-
обратимости может служить транспортная 
оказанная услуга — не существует процесса, 
при котором можно было бы совершить об-
ратное действие без дополнительных изде-
ржек. Таким образом, именно необратимость 
процессов, протекающих в открытых систе-
мах, и воздействие неравновесных условий 
функционирования связаны с уменьшением 
вероятности возникновения хаотичности их 
развития [9]. Г. Хакен отмечает, что все части 
системы постоянно взаимодействуют между 
собой, главный системный фактор развития 
он видит не в хаотичности, а в динамике и вза-
имодействии, тем самым допуская, что и в ха-
осе рождается упорядоченность процессов.

Иными словами, чем дальше экономи-
ческая система, функционирующая в посто-
янном обмене и взаимодействии с внешней 
средой, находится от точки равновесия, тем 
сильнее незначительные изменения и коле-
бания приводят к критической бифуркаци-
онной точке, в которой система становится 
самоорганизованной и самостоятельно выби-

рает траекторию своего развития, которая не 
всегда оказывается положительной (рис. 2).

Таким образом, синергетический взгляд 
на экономические системы любого порядка 
позволяет рассматривать организации (в рам-
ках данного исследования — транспортные) 
как сложный живой организм, к отличи-
тельным особенностям которого относятся 
следующие характеристики [10, 9, 12, 4, 5] 
(табл. 1).

Как мы видим, предприятия, оказываю-
щие транспортные услуги, как и любая эко-
номическая система, могут рассматриваться 
со стороны синергетического подхода, т. к. 
обладают всеми свойствами, присущими 
сложным системам. Следует отметить, что 
синергетическую теорию управления таки-
ми системами принято рассматривать как 
направленный способ самоорганизации в уп-
равляемых структурах на основе взаимодейс-
твия между входящими в ее состав элемен-
тами. Многие известные исследователи, та-
кие как Г. Г. Малинецкий, А. А. Колесников, 
В. П. Пугачев, предлагая алгоритмы синерге-
тического управления, предостерегают об ог-
раничениях их повсеместного использования 
и шаблонного копирования.

Транспортное предприятие как сложная 
синергетическая система рассматривается 
во взаимосвязи с внешней средой, в процессе 
кооперации, координации и взаимодействия 
всех элементов системы которой мы получа-
ем так называемый синергетический эффект, 
выражающийся как в качественной, так и ко-
личественной мере. Синергетические эффек-

Рис. 2. Бифуркационная модель
развития системы с несколькими

критическими точками (КТ)
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ты управления предприятиями могут под-
разделяться на операционный, финансовый, 
управленческий, производственный, марке-
тинговый, функциональный и др.

Главным фактором устойчивого развития 
транспортного предприятия, его основным 
конкурентным преимуществом является ка-
чество оказанных услуг, поэтому на систему 
управления качеством возлагается решение 
задачи стабильного функционирования ком-
пании, которая во взаимодействии с другими 

структурами под воздействием внешних фак-
торов должна обеспечить синергетический 
эффект. Базовые принципы построения сис-
темы менеджмента качеством были сформу-
лированы еще в 70-х гг. американским уче-
ным Э. Демингом. В дальнейшем они были 
использованы в общеизвестной концепции 
Всеобщего управления качеством TQM 
и ИСО (ISO серии 9000). Согласно данным 
концепциям принципы построения и управ-
ления системой менеджмента качества бази-

Характеристика Сущность

Открытость
Возможность непрерывного обмена ресурсами, информацией с вне-
шней средой: связи с поставщиками, другими отраслями экономики, 
потребителями

Нелинейность Многовариантность и альтернативность управленческих решений и тен-
денций развития: наличие различных вариантов поставок, грузов и пр.

Самоорганизация
Способность предприятия к упорядочению своей внутренней струк-
туры без воздействия внешних факторов: слаженная работа партне-
ров, команды и пр.

Саморегулируемость
Способность членов команды предприятия выполнять возложенные 
функции и принимать решения без жесткого контроля со стороны 
руководства

Неравновесность
Способность организации к управлению и функционированию в ус-
ловиях неравновесных систем: постоянно изменяющиеся условия 
доставки грузов, желаний потребителя, конкурентная среда 

Эмерджентность

Новое качество, которое становится возможным при объединении 
предприятия в единую, целостную систему: наличие больших коо-
перированных логистических центров, сразу предлагающих комп-
лекс услуг, и пр.

Диссипативность Обработка поступающих ресурсов и информации на нижестоящие 
уровни, делегирование полномочий

Аттративность
Стремление предприятия к достижению стратегических целей, а 
именно удовлетворение спроса потребителей при сохранении высо-
кого качества

Бифуркативность

Состояние, при котором, предприятие находится перед выбором воз-
можных вариантов развития или принятия управленческих решений 
(примером может служить открытие филиала или инвестирование в 
уже имеющиеся структуры)

Фрактальность
Возможность использование опыта инновационных изменений 
(«диффузия инноваций»), методов управления, использованных по-
добными организационными структурами

Таблица 1
Особенности транспортных организаций с позиций синергетического подхода
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руются на системном и процессном подхо-
дах, которые предполагают, что деятельность 
предприятия должна рассматриваться как 
система взаимосвязанных процессов (табл. 2) 
[1, 2, 13].

Стоит отметить, что все вышеуказанные 
концепции управления в той или иной степе-
ни нашли свое отражение в синергетическом 
подходе. С позиции синергетического менедж-
мента система управления качеством транс-
портных услуг помимо принципов системного 
и процессного подходов предполагает:

— формулировку четко поставленной 
долгосрочной цели и миссии;

— наличие начального самоорганизованно-
го элемента — сотрудника, который четко пони-
мает свою роль и вклад в достижение цели;

— развитие горизонтальных связей и со-
гласованное участие всех участников бизнес-
процессов с учетом интересов всех участву-
ющих сторон;

— развитие корпоративной культуры, 
что дает возможность роста и обучения со-
трудников;

— открытость системы и возможность 
ответа на внешние возмущения, причем со-
трудничество всех сторон носит взаимовы-
годный характер;

Таблица 2
Подходы к управлению качеством транспортных услуг с позиции синергетики

Наименование Содержание Синергетический подход

Системный Качество рассматривается в систе-
ме внутренних и внешних связей

Система качества рассматривается 
как открытая нелинейная система

Процессный

Деятельность предприятия рас-
сматривается как процесс, а систе-
ма качества предполагает наличие 
процессных алгоритмов

Качество — это динамическая со-
ставляющая процесса, которая пос-
тоянно меняется в ходе реализации 
программы

Комплексный
Задействованы все стадии жизнен-
ного цикла системы качества транс-
портных услуг

Непрерывный цикл управления ос-
нован на принципах саморегулируе-
мости и самоорганизации

Маркетинговый Главная цель — удовлетворение 
потребностей покупателя

Целью служит минимизация пробе-
лов между ожиданиями потребителя 
и результатом оказания услуги

Программно-
целевой

Направлен на появление все новых 
стратегических целей

Миссия компании может поменять-
ся только в критической точке, появ-
ляющиеся оперативные цели не про-
тиворечат стратегии компании

Стандартизиро-
ванный

Разработка и внедрение единых 
стандартов

Адаптивность к изменяющимся ус-
ловиям функционирования с воз-
можностью внедрения разной систе-
мы стандартов для увеличения коли-
чества вариантов ответа системы на 
окружающую среду

Инновацион-
ный

Внедрение инноваций запланиро-
вано

Внедрение инноваций может проис-
ходить самостоятельно как ответ на 
внешние колебания в точках бифур-
кации, так и как запланированное 
действие
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— наличие динамического процесса пос-
тоянного совершенствования за счет возни-
кающих резервов.

Схематически модель системы управле-
ния качеством транспортных услуг с особен-
ностями синергетического подхода можно 
представить в виде следующей блок-схемы 
(рис. 3).

В случае наличия такой системы уп-
равления под воздействием стохастических 
и детерминированных факторов запускается 
инновационное развитие предприятия, т. к. 
происходит высвобождение синергетических 
эффектов и формирование резервов.

Под синергетическим эффектом в систе-
ме управления качеством транспортных ус-
луг понимается такой результат, при котором 
происходит качественное и количественное 
изменения степени качества оказываемых ус-
луг. При неизменном уровне издержек в со-
отношении с величиной эффекта выделяют 
положительный синергетический эффект, на-
пример: рост выручки, снижение риска, рас-
ширение допуска на другие рыночные ниши, 
улучшение кадрового потенциала, сокраще-
ние управленческих расходов, максимальное 
использование возможностей сбыта, увели-
чение количества потребителей, уменьшение 
разрыва между запросами клиентов и воз-

можностями продавца и др. Также возможен 
и отрицательный синергетический эффект, 
который может привести к негативным тен-
денциям развития предприятия.

Как мы видим, эффект от синергетичес-
кого управления системой качества может 
влиять и на другие подсистемы предприятия, 
и как правило, возникает не случайно, а в ре-
зультате целенаправленного управления сис-
темой качества транспортных услуг через 
синергию целей развития предприятия как 
эмерджентной структуры и динамики изме-
нения внутренней и внешней среды, поэтому 
важным становится формирование резервов 
качества транспортных услуг при подписа-
нии договора с потребителями и бизнес-пар-
тнерами, что позволит удовлетворять буду-
щие потребности и запросы рынка.

Выводы
Предложенная выше модель позволяет 

управлять системой качества транспортных 
услуг и оценивать возникновение положи-
тельных и негативных синергетических эф-
фектов, а также степень формирования и ис-
пользования синергетических резервов. Важ-
ной особенностью указанной модели является 
учет возможности возникновения флуктуаций 
(вероятностных изменений), которые могут 

Рис. 3. Синергетическая модель управления системой качества транспортных услуг
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повлечь за собой случайные ответы системы, 
а также при большом количестве таких фак-
торов могут появиться точки бифуркации, 
при которых управление самоорганизуется 
и выбирает путь развития, и стоит отметить, 
что он не всегда может иметь эволюционный 
(положительный) характер. В этом случае не-
обходимо использовать накопленные синерге-
тические резервы улучшения качества транс-
портных услуг, что требует более детального 
разбора, с определением объекта, методов 
и принципов исследования.

Следует отметить, что при оказании 
транспортных услуг ввиду предельных огра-
ничений систем функционирования синер-
гетическая система качества оказания услуг 
должна быть охарактеризована для каждого 
вида предоставляемых предприятием услуг 
отдельно и использоваться только при под-
писании подобных контрактов. В случае из-
менения стратегических условий договора, 
следовательно, изменения оперативных це-
лей, необходим пересмотр методики оценки 
качества транспортных услуг и жизненного 
цикла услуги. Здесь важно отметить нали-
чие в модели обратной связи в каждой под-
системе, что позволяет вовремя реагировать 
на возможные изменения и корректировать 
политику управления для достижения жела-
емого синергетического эффекта.

Для широкого применения данного под-
хода необходима формализация алгоритма 
принятия решений в системе качества транс-
портных услуг, которая содержала бы этапы 
системного анализа, описывала процессы 
изменений и включала в себя описание сто-
хастических и детерминированных факторов 
внешнего воздействия, а также учитывала 
возможные взаимодействия с другими участ-
никами процесса.
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА,
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ

Государственный режим относится 
к числу ключевых, базисных государствен-
но-правовых категорий, раскрывающих со-
держание формы государства и обеспечи-
вающих понимание его глубинных смыслов 
и практически-организующей роли в жиз-
недеятельности общества. С другой сто-
роны, государственный режим выступает 
в виде комплекса социальных проблем, ибо 
его функционирование не только способс-
твует разрешению целого ряда актуальных 
вопросов, но и порождает новые коллизии. 
Используя уже апробированный в науке 
семиотический подход, особо подчеркнем 

изначальную коммуникативную систем-
ность предмета нашего исследования, ведь 
государственный режим «обладает специ-
фикой знакового множества, отличающей 
ее от других [политико-правовых, социо-] 
культурных образований, но в то же время 
семейство множеств и семейство семейств 
знаковых множеств объединены хотя бы од-
ной, общей для всех, системой знаков, что 
позволяет рассматривать их как единое об-
разование» [1] в рамках формы государства. 
К числу основных форм (видов) государс-
твенного режима относятся: абсолютизм, 
дуализм, парламентаризм, министериализм, 
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партократия. Мы решили в настоящей статье 
рассмотреть дуалистический государствен-
ный режим как наиболее сложное из обозна-
ченных государственно-правовых явлений, 
к тому же этот государственный режим за-
трагивает и российскую действительность.

Дуалистический государственный ре-
жим — это дифференцированная двухвек-
торная форма организации государственной 
власти, обеспечивающая совместную реали-
зацию функций государства исполнительны-
ми и представительными властными инсти-
тутами путем компромисса и противоборства 
с (пере)распределением объема полномочий. 
В этом случае наиболее полное воплощение 
получает принцип разделения властей, и со-
ответственно на политической арене сильную 
роль одновременно играют парламент и глава 
государства, складывается социальная конс-
трукция из взаимного управленческого влия-
ния и политической ответственности.

Глава государства тесно взаимодейс-
твует с правительством и законодатель-
ным учреждением, но, будучи политически 
не ответственным перед ветвями власти, он 
путем участия в формировании, текущей ра-
боте и процедуре отставки оказывает влия-
ние на правительство, более того, курирует 
ряд областей деятельности исполнительной 
власти (прежде всего, внешнюю политику, 
оборону, безопасность), ограничивая ее сфе-
ру компетенции. Способен воздействовать 
глава государства и на парламент, используя 
свое право законодательной инициативы, 
право отлагательного вето, право на роспуск 
представительного учреждения. Это позво-
ляет оградить политически ответственного 
субъекта в лице правительства от вероятной 
нестабильности парламента с его типич-
ной борьбой политических сил. Парламент, 
в свою очередь, путем участия в формирова-
нии и процедуре отставки правительства, осу-
ществления контроля за его деятельностью, 
возможности преодоления налагаемого вето 
не позволяет главе государства бесконтроль-
но руководить правительством, а в худшем 
случае превращать его в свой собственный 
административный аппарат. В результате ог-
раничивается сфера компетенции главы го-
сударства по отношению к исполнительной 
власти, но не исключается воздействие на ее 
функционирование.

Тем самым дуалистический государс-
твенный режим по определению стремится 
к созданию сильной в управленческом плане 
и стабильной в пространственно-временном 
контексте исполнительной власти, но в рам-
ках этого режима исполнительная власть 
является политически ответственной перед 
парламентом страны и соответственно она 
распределяется между двумя властными ин-
ститутами, между главой государства и пра-
вительством. Обозначенная правовая конс-
трукция государственного режима характер-
на по форме государства для президентских 
или смешанных республик, а также для ду-
алистических монархий. В этой связи мож-
но выделить два вида дуалистического госу-
дарственного режима: монархический и рес-
публиканский, отличающиеся между собой 
методами осуществления государственной 
власти, но некоторые авторы режим дуализ-
ма власти связывают только лишь с дуалис-
тической монархией [2].

Монархический дуалистический госу-
дарственный режим предполагает проведе-
ние распределения властных полномочий 
и установление пределов ограничения власти 
действующего монарха представительным 
учреждением, но и распределение, и ограни-
чение зависят от самого института королев-
ской власти, соглашающегося на осущест-
вление этих процедур регулирования обще-
ственных отношений. Это происходит в ре-
зультате некой уступки населению, выража-
ющему явно или неявно желание оказывать 
влияние на процесс принятия решений мо-
нархом и в некоторой степени регулировать 
его действия. Как правило, монарх сам дару-
ет некоторый объем властных полномочий 
создаваемым ограничительным институтам, 
с которыми он совместно осуществляет госу-
дарственную власть. Дозволениями монарха 
очерчивается диапазон возможностей для по-
литической активности партий и обществен-
ных организаций, их реальные пределы вме-
шательства в государственные дела. Монар-
хический дуалистический государственный 
режим установился в Иорданском Хашимит-
ском королевстве, где сегодня наблюдаются 
демократические тенденции в общественном 
развитии, и Королевстве Марокко, где, на-
оборот, усиливаются промонархические на-
чала и дело ограничивается парламентским 
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«обрамлением» государственного режима. 
В любом случае при дуалистическом госу-
дарственном режиме монархического толка 
речь идет о либерализации абсолютизма.

Республиканский дуалистический го-
сударственный режим обозначает в качест-
ве источника власти народ, делегирующий 
в результате выборов властные полномочия 
главе государства и парламенту, которые при-
обретают определенную независимость друг 
от друга, но остаются относительно зависи-
мыми от общественного мнения, от волеи-
зъявления народа. Действует принцип сме-
няемости властей в случае утраты доверия, 
когда президенту может быть объявлен им-
пичмент, а парламент может быть распущен. 
Власть президента не носит пожизненный 
характер, она реально ограничивается дейс-
твующими в стране законами и имеющими-
ся в ней представительными учреждениями. 
Глава государства не может распространять 
свои полномочия на все государственные 
властные институты. Скажем, президент, как 
правило, при дуализме власти не обладает 
правом на роспуск парламента, налагаемое 
им вето на те или иные решения парламен-
та преодолеваются при необходимости ква-
лифицированным большинством голосов, 
но именно президент формирует правитель-
ство, хотя оно в определенной мере ответс-
твенно и перед парламентом. Сам глава госу-
дарства такой ответственности перед парла-
ментом не несет, поскольку наделяется пол-
номочиями в результате всеобщих выборов, 
а потому становится самостоятельной фигу-
рой в управлении государством, в его сферу 
компетенции включается гораздо больший 
круг вопросов государственного управления, 
нежели при государственных режимах парла-
ментаризма и министериализма.

При республиканском дуалистическом 
государственном режиме президент одно-
временно является главой государства и гла-
вой исполнительной власти, формируемое 
им правительство отвечает за свою деятель-
ность перед ним, хотя в смешанных респуб-
ликах оно несет ответственность также пе-
ред парламентом. Принцип парламентского 
большинства при дуализме власти не распро-
страняется на формирование правительства, 
ведь президент сам отбирает кандидатуры 
министров и сам принимает решения как гла-

ва исполнительной власти. Правительство 
выполняет роль совещательного органа при 
президенте, но не наделено функцией колле-
гиального принятия решений, оно выступает 
исполнителем издаваемых главой государс-
тва указов. Президент может отправить пра-
вительство в отставку и при необходимости 
освободить от должности утративших его 
доверие министров. Однако в условиях би-
цефальной исполнительной власти во Фран-
ции [3] достаточно значимым является ста-
тус премьер-министра, что вовсе не мешает 
сохранению в стране дуалистического госу-
дарственного режима в рамках концепции 
«рационализированного парламентаризма». 
При смешанной республике в Российской 
Федерации действует республиканский дуа-
листический государственный режим, а име-
ющиеся особенности дают возможность ав-
торам называть его президентиалистским 
(или смешанным) государственным режи-
мом, складывание которого началось после 
проведения президентских выборов в 2000 г. 
[2]. В результате в России возник, так же как 
в свое время во Франции по Конституции 
1958 г., «гибридный государственный режим, 
где исполнительную власть представляли 
одновременно глава государства и глава пра-
вительства, но при парламентском контроле 
за деятельностью правительства» [4]. Но все 
эти формулировки не выходят за смысловые 
рамки дуалистических представлений о госу-
дарственном режиме, причем дуализм влас-
ти во многом обусловлен государственным 
строительством «России как «общего дома» 
всех народов на основе комплиментарности 
общегосударственных и местных традиций 
с предоставлением исторически сложившим-
ся регионам возможности самостоятельно 
решать массив их проблем» [5].

Ключевая позиция президента при рес-
публиканском дуалистическом государс-
твенном режиме предопределяется широ-
ким спектром полномочий этого избранного 
должностного лица: назначение проведения 
выборов в парламент; подписание и промуль-
гирование принятых парламентом законов; 
выдвижение законодательных инициатив; 
издание нормативно-правовых актов (указов, 
декретов и т. п.), в том числе имеющих силу 
закона (если они изданы до принятия такого 
акта по ранее неурегулированной сфере об-
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щественных отношений, но действуют пре-
зидентские установления до момента появ-
ления утвержденного парламентом закона); 
назначение «по совету и с согласия» предста-
вительного учреждения наиболее достойных 
лиц на высшие государственные должности; 
осуществление внешней политики; объяв-
ление в стране военного и чрезвычайного 
положения (в соответствии с процедурами, 
предусмотренными действующим законода-
тельством); исполнение обязанностей вер-
ховного главнокомандующего (руководство 
вооруженными силами, назначение высшего 
командного состава армии и т. д.); решение 
комплекса вопросов гражданства; обеспече-
ние гарантий исполнения, использования, 
соблюдения и применения конституции, прав 
и свобод человека и гражданина. В настоящее 
время в США наблюдается устойчивая тен-
денция к фактическому расширению объема 
полномочий президента, которые американ-
ский Конгресс стремится как-то ограничить, 
причем действия политических противников 
Дональда Трампа удивительным образом 
вписываются в антифаллические контек-
сты греческой мифологии, и весь мир на-
блюдает рождение новых богинь проклятия, 
кары и мести — эриний, этих современных 
Алекто, Тисифоны и Мегеры [6]. А вот в Ка-
захстане, совсем наоборот, республиканский 
дуалистический государственный режим, 
хотя и подтверждается отдельными статья-
ми конституции (в частности, п. 6 и 7 ст. 53 
о вотуме недоверия правительству со сторо-
ны парламента), все же ограничен колоссаль-
ным объемом полномочий президента стра-
ны, поэтому, когда режим на этом основании 
обозначают в качестве президентиалисткого 
государственного режима [7], то такая фор-
мулировка имеет под собой правовую аргу-
ментацию, но для произношения будет луч-
ше — суперпрезидентского.

Вторым вектором государственной влас-
ти при дуалистическом режиме выступает 
парламент, выполняющий в полном объеме 
основную присущую ему функцию по под-
готовке и изданию законов, но в этом случае 
представительный орган власти не осущест-
вляет функцию контроля за деятельностью 
правительства, у парламента отсутствуют 
правомочия по вынесению правительству 
вотума недоверия. Кстати, требование от им-

ператора Николая II подписания манифеста 
об «ответственном министерстве» обсуж-
далось в среде элиты российского обществе 
в феврале 1917 г. накануне падения монар-
хии. Вопросы парламентского контроля де-
ятельности правительства остаются таки-
ми же актуальными и в наши дни.

В качестве элемента механизма сдержек 
и противовесов следует рассматривать право-
мочие парламента при дуалистической моде-
ли государственного режима по вынесению 
импичмента главе государства. Этот рычаг 
воздействия парламента на президента отчас-
ти становится формой контроля представи-
тельной власти за исполнительной, ибо сама 
попытка запустить процедуру объявления 
импичмента свидетельствует о недовольстве 
парламента, поскольку парламентарии вы-
сказывают свои аргументы (вплоть до предъ-
явления обвинений) в ходе обсуждения са-
мой возможности приступить к решитель-
ным действиям против главы государства. 
Однако количество причин для импичмента 
невелико, и они настолько серьезны, что нуж-
даются в основательных доказательствах, 
ведь не так просто уличить главу государства 
в государственной измене (плохом государс-
твенном управлении) или сознательном нару-
шении норм действующего законодательства 
(тяжких преступлениях и правонарушениях, 
например, взяточничестве, коррупции, пре-
пятствовании правосудию и пр.). Наиболее 
часто возбуждается процедура импичмента 
в США, которые выступают классическим 
примером дуалистического государственного 
режима республиканского толка, хотя в нем 
присутствуют элементы министериализма, 
если учитывать влияние Совета националь-
ной безопасности, Национального экономи-
ческого совета и др. Иначе говоря, для США 
«концепт властного господства в государстве 
«политического класса» сегодня актуален как 
никогда» [8].

В целом же дуалистическому государс-
твенному режиму присуща довольно зна-
чительная политическая гибкость, необхо-
димая для адекватного и своевременного 
реагирования на изменения внутри- и вне-
шнеполитической ситуации. Такой режим 
стремится сформировать сильную и ста-
бильную ветвь исполнительной власти, 
причем политически ответственную перед 



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2018. № 4ISSN 2075-2067

75

представительным учреждением. С другой 
стороны, дуализм власти вызывает тяготе-
ние то к президентской, то к парламентской 
форме правления, и здесь важно совпадение 
политической ориентации правительства, 
президента и парламента, иначе не мино-
вать конституционного кризиса, который 
удалось преодолеть во Франции, благода-
ря настойчивости президента-социалиста 
Франсуа Миттерана, приведшего к власти 
правительство социалистов [9], причем он 
делал это дважды, во время каждого из сво-
их двух президентских сроков. Безусловно, 
основное достоинство рассматриваемо-
го государственного режима заключается 
в высокой степени его демократичности, 
возможностях реагирования на перемены 
в политическом климате, перераспределе-
нии властных полномочий на основе воле-
изъявления избирателей между высшими 
государственными институтами. Но пери-
одически возникающий конфликт двойной 
легитимности из-за разрушения стандартов 
разделения властей и смешения разных на-
чал в государственном управлении отнюдь 
не способствует необходимому соблюдению 
конституционной законности, а усиление 
значения института президентства или же 
возрастание роли парламента разбаланси-
рует политическую систему, нарушает фун-
кционирование государственного режима, 
создает трудноразрешимые коллизии. Тем 
не менее, республиканский дуалистический 
государственный режим функционирует 
«в полупрезидентской республике (Россий-
ская Федерация, Франция, Португалия, Ка-
захстан, Украина), сочетающей в себе луч-
шие черты как президентской формы прав-
ления, так и парламентарной» [4].

Дуалистический монархический госу-
дарственный режим можно расценивать 
в качестве переходного режима, ибо часто 
устанавливаемое ограничение власти мо-
нарха оказывается формальным, он остает-
ся полновластным субъектом суверенитета, 
а потому тайно или явно вынашивает планы 
по возвращению утраченного могущества 
и возвращения к абсолютизму. С другой сто-
роны, появившийся орган народного пред-
ставительства с получением собственных 
полномочий (законотворческих, бюджетных 
и пр.) стремится их расширить и закрепить 

основы парламентаризма путем укрепления 
элементов соответствующего государствен-
ного режима. Такая наличествующая двой-
ная легитимность может привести к соци-
альному конфликту и конституционному 
кризису.

Но, как бы там ни было, сегодня дуалис-
тический государственный режим является 
мультиустойчивой перспективой, ибо госу-
дарства с таким режимом, которые обозначе-
ны в настоящей статье, существуют уже до-
статочно длительное время, доказывая самим 
неопровержимым фактом своего функцио-
нирования многогранность и многомерность 
современного государственного образования.
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ОСОБЕННОСТИ ФЕНОМЕНА И ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА ОБЩЕСТВА

© 2018 г.     Л. С. Николаева, О. В. Загорская, Т. В. Слезко, Л. Н. Кузьмичева

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт
им. А. К. Кортунова ФГБОУ ВО «ДГАУ»

В статье рассматривается проблема социального самочувствия неблагополучных 
семей в условиях кризиса общества. Особый акцент сделан на представление основных 
компонентов социального самочувствия неблагополучных семей. Проанализированы осо-
бенности социального самочувствия неблагополучных семей в условиях кризиса общества. 
В статье проведен функциональный анализ жизнедеятельности семьи, что предполагает 
выделение основных социальных функций современной семьи в обществе.

Ключевые слова: семья; социальное самочувствие; неблагополучная семья; идеальная 
семья; дезадаптивная семья; функции семьи; компоненты социального самочувствия; жиз-
недеятельность семьи; модернизация российской семьи.

The article deals with the problem of social well-being of dysfunctional families in a crisis of 
society. Particular emphasis is placed on the presentation of the main components of social well-
being of disadvantaged families. The features of social well-being of disadvantaged families in a 
crisis of society are analyzed. The article contains a functional analysis of the family’s life activity, 
which presupposes highlighting the main social functions of the modern family in society.

Key words: family; social well-being; dysfunctional family; perfect family; maladaptive 
family; family functions; components of social well-being; family livelihoods; modernization of 
the Russian family.

Развитие российского общества на совре-
менном этапе характеризуется политической 
и социальной нестабильностью, падением 
уровня жизни значительной части семей, рас-
слоением и поляризацией населения. Все ка-
таклизмы и противоречия общественной жиз-
ни оказывают влияние, прежде всего, на такой 
социальный институт, как семья. В этой связи 
возникают многочисленные вопросы, каса-
ющиеся адаптации малой группы к новым 
социально-экономическим условиям, ориен-
тации семьи на поиск путей решения возни-
кающих у нее многочисленных проблем, са-
моопределения малой группы при реализации 
своих основных функций. В таких условиях 
актуализируется проблема социального само-

чувствия российской семьи. Иными словами, 
на социальное самочувствие семьи влияет 
уровень социально-экономического развития 
общества. Подъемы и спады общественного 
производства влияют на жизнедеятельность 
семьи и ее социальное самочувствие.

В своем исследовании Т. Лондаджим 
рассматривает социальное самочувствие как 
некий результат, «индикатор успешности 
процесса адаптации», и отмечает, что «соци-
альное самочувствие складывается из трех 
составляющих: внутреннего состояния че-
ловека (здоровье, настроение, испытываемое 
чувство счастья, оптимизма), оценки вне-
шних условий (восприятие ситуации в стра-
не и времени, в котором человеку приходится 
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жить), восприятия собственного положения 
в новых условиях» [9]. В соответствии с дан-
ным определением мы можем констатиро-
вать, что и социальное самочувствие семьи 
состоит из тех же трех составляющих: внут-
реннего состояния малой группы (здоровье 
и настроение членов семьи, испытываемые 
ими чувства оптимизма или пессимизма, 
растерянности); оценки социально-экономи-
ческих условий, непосредственно влияющих 
на жизнедеятельность малой группы; вос-
приятия самой семьей того положения, в ко-
тором она оказалась.

Важным в определении термина «со-
циальное самочувствие», как полагают 
Н. В. Дулина и В. В. Токарев, является указа-
ние на то, что это реально функционирующее 
общественное сознание и поведение, «в ко-
тором проявляется эмоционально-комфорт-
ная оценка индивидом, социальной группой 
и населением уровня удовлетворения соци-
альных потребностей, а также своего поло-
жения в сравнении с другими индивидами, 
социальными группами…» [6]. Ученые от-
мечают, что существует некая норма, «стан-
дарт» социального самочувствия как для от-
дельного индивида, так и для группы, насе-
ления в целом, которая обеспечивает эмоцио-
нально-комфортное существование субъекта 
(нормальные условия жизни, работы и отды-
ха, безопасности и уверенности в будущем).

Социальное самочувствие человека или 
социальной группы определяется степенью 
удовлетворения социальных потребностей, 
которые, в свою очередь, являются производ-
ными от существующей в обществе системы 
социальных благ, их производства и распре-
деления. Следовательно, чем в большей сте-
пени семья ощущает нехватку социальных 
благ, тем хуже ее социальное самочувствие.

Социальное самочувствие выступает как 
интегральная «величина» и характеризуется 
при помощи категорий образа жизни, жизне-
деятельности, самосохранительного поведе-
ния, социального здоровья, социальных ро-
лей и социального статуса семьи, ценностных 
ориентаций и мировоззренческих установок, 
которые формируют социальное самочувс-
твие. Как известно, понятие «образ жизни» 
отражает компоненты, из которых слагается 
жизнь человека, границы между компонента-
ми социально обусловленными, и включает 

взаимные связи между ними. У человека вви-
ду сложных реализационно-мотивационных 
отношений между потребностями и пред-
метным опосредованием в конечном счете 
всех форм его жизни взаимные связи всегда 
выявляются в обществе. По отношению к че-
ловеку необходимо говорить о социальных 
формах его индивидуального бытия, которые 
и являются компонентами его образа жизни. 
В своей совокупности трудовая деятельность, 
общественная деятельность, сфера семейных 
отношений и досуг составляют жизнь каж-
дого индивида, а их конкретное содержание 
и взаимная связь и есть образ его жизни. Все 
формы социального бытия человека предпо-
лагают его взаимодействие с другими людь-
ми. Будучи атрибутивно-реляционными, они 
своим субъектом имеют индивида в аспекте 
его межиндивидуальных связей [12].

Надо отметить, что специфические ха-
рактеристики, отличающие один образ жизни 
от другого, основываются на том, что каждо-
му из них присуща своя связь компонентов, 
и сами эти компоненты качественно непов-
торимы, детерминированы обществом, его 
глобальными закономерностями, в силу чего 
необходимо говорить о разных типах жизни, 
а значит, и социального самочувствия. Образ 
жизни и система ценностей — это опосреду-
ющие звенья, которые соединяют индивида 
с обществом и поэтому оказываются глав-
ными механизмами его включения в систе-
му глобальных общественных отношений. 
Но если образ жизни есть сфера непосредс-
твенной реализации социальных функций 
индивида, то система ценностей, прежде 
чем выявить в роли внешнего поведения ин-
дивидов их взаимные общественные связи, 
порождает в их сознании специальную лич-
ностную систему ценностных ориентаций 
и только через посредство последней прояв-
ляет свою социально-регулятивную функ-
цию. Различные индивиды в пределах одного 
и того же общества могут отличаться своей 
ориентацией на те или иные системы ценнос-
тей, которые оказываются модификациями 
одних и тех же культурно-исторических цен-
ностных элементов.

Доминирующими, системообразующими 
ценностями являются: а) социальные, эконо-
мические, духовные, культурные ценности; 
б) этико-религиозные аспекты; в) эстетичес-
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кие системы; г) утилитаризм; д) система по-
литических диспозиций.

Рассмотрим компоненты социального са-
мочувствия.

1) Образ жизни. Как компонент социаль-
ного самочувствия образ жизни — та инстан-
ция социальной реальности, которая опосре-
дует взаимосвязь индивида и общества как 
в идеальном, так и в материальном плане об-
щественного взаимодействия.

2) Второй компонент — это самоидентич-
ность, которая имеет индивидуалистический 
характер и связана с идентификацией себя 
с той или иной социальной группой (к какому 
типу, благополучному или нет, относит себя 
семья).

3) Третьим компонентом выступает ин-
тенциональность — направленность семьи 
на определенные цели, выражающая некую 
глубинную собственную сущность семьи, 
определенного рода линию надежд семьи 
на благополучие.

4) Четвертым компонентом является лич-
ностная интериоризация внешних отношений, 
когда «самость» семьи как бы выходит за ее 
пределы, включается в общество и социаль-
ные системы все расширяющихся масштабов 
(как семья реализуется в этом обществе).

5) Пятый компонент — это образ семьи 
или ее концепция, которая возникает на ка-
ком-то этапе ее возникновения и затем совер-
шенствуется в течение всей жизни.

6) Шестой компонент — это чувство 
полноценности или неполноценности семьи 
как своеобразное ее проявление, возникаю-
щее как эмоциональное напряжение, чувство 
удовлетворенности или неудовлетвореннос-
ти своим социальным статусом.

7) Седьмой компонент — это совесть, пред-
ставляющая собой форму разрешения противо-
речия между усвоенными человеком нормами, 
принципами поведения и иными внутренними 
мотивами, импульсами, побуждениями, харак-
терными для него. Совесть, как некий внутрен-
ний суд человека, связанный с чувством стыда, 
греха, вины, является результатом интериори-
зации мира социальных ценностей. Она раз-
вертывается таким образом, что сначала осу-
ществляется тип поведения, где нормы высту-
пают как внешние по отношению к индивиду 
требования в виде запретов, угроз, наказания, 
затем формируется истинная совесть долженс-

твования, позитивно связанная со структурой 
человеческого «Я».

Анализ социального самочувствия совре-
менной семьи в России должен пересекаться 
в предметном поле микро- и макросоциоло-
гии, что и предопределило логику исследова-
ния в данном параграфе. На основе получен-
ного теоретико-методологического знания 
в области исследования социального само-
чувствия далее будет определена его специ-
фика для неблагополучной современной се-
мьи в России. Это выделяет критерии соци-
ального самочувствия и успешной или неус-
пешной адаптации семьи в обществе, а также 
рассматриваются такие понятия, как «небла-
гополучная» семья, «благополучная» семья, 
«нормальная» семья, которые предполагают, 
прежде всего, достаточно определенный уро-
вень адаптированности семьи в обществе, 
а также ее статус в соответствии с приняты-
ми нормами социально-нормативного регу-
лирования статусных позиций как отдельных 
индивидов, так и социальных групп. Как мы 
уже отмечали, основным критерием в опре-
делении благополучия или неблагополучия 
семьи является успешность или неуспеш-
ность выполнения семьей функций.

Отечественная фамилистика сосредо-
точила свои научные интересы на макросо-
циальных аспектах исследования семейно-
брачной сферы жизни общества, и это вполне 
объяснимо, если учитывать катастрофичес-
кое положение демографической ситуации 
в современной России. Однако исследование 
микросоциальных аспектов функциониро-
вания семьи представляется нам наиболее 
важной стороной изучения семейной про-
блематики, поскольку семья представляет 
собой, прежде всего, первичную социальную 
группу, в которой индивид получает знания 
о том социальном мире, жить в котором ему 
предстоит, реализуя свои способности, цели, 
потребности и возможности.

Одним из показателей социального само-
чувствия и адаптации современной российс-
кой семьи является жизнедеятельность семьи, 
которая в свете событий последних десятиле-
тий, а также глобализационных и модерни-
зационных процессов претерпела некоторые 
изменения, что мы и попытались проследить 
в ходе проведенного нами социологического 
исследования в начале 2016 года.
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На эффективность социальной деятель-
ности, самочувствия семей и их адаптаци-
онного поведения оказывают влияние такие 
немаловажные факторы, как характер соци-
альных отношений и степень социальной 
напряженности в обществе, этнокультурная 
специфика региона, социально-экономи-
ческая и политическая ситуация в стране 
и многие другие. В современных социаль-
но-экономических и политических услови-
ях социальное самочувствие и адаптация 
семей на макроуровне имеют свои особен-
ности, выявить которые можно с помощью 
таких критериев, как: уровень рождаемости 
в стране, детской смертности, количество 
детей в семье; динамика браков и разводов; 
уровень миграции российских семей в дру-
гие регионы; количество бездетных, непол-
ных семей и общественное мнение в отно-
шении этих семей и т. д.

Другой подход, позволяющий исследо-
вать особенности социального самочувствия 
и адаптации семьи в России на макроуровне, 
предполагает функциональный анализ инс-
титута семьи. Исследование состояния вы-
полнения основных социальных функций, 
к которым относятся репродуктивная, соци-
ализационная, хозяйственно-экономическая, 
эмоциональная, также поможет определить 
и характер социальной адаптации института 
семьи в России в современных социально-
экономических условиях. Так как оба подхода 
пересекаются, мы будем комплексно исполь-
зовать их при решении поставленной задачи.

Современный институт семьи имеет 
сложную и неоднозначную динамику, одна-
ко «при всей своей сложности эта динамика 
демонстрирует кризис семьи в части выпол-
нения ею своих традиционных социальных 
функций» [11].

Кризисность функционирования инсти-
тута семьи вызвала большие сложности в со-
циальном самочувствии и адаптации россий-
ских семей, и в настоящий момент поставлен 
со всей остротой вопрос о выживании и со-
циальном благополучии личности и семьи 
в России на фоне ставшими привычными для 
россиян таких явлений, как социально неза-
щищенная, неблагополучная, дезинтегриро-
ванная и т. п. семья, которую можно обобщен-
но назвать «социально дезадаптированная се-
мья» [16].

Основными параметрами неблагополу-
чия семьи в обществе являются:

— неспособность семьи обеспечить про-
житочный минимум своим членам;

— неспособность семьи обеспечить про-
стое воспроизводство населения;

— невозможность обеспечить нормаль-
ный, здоровый социально-психологический 
климат в семье и психическое и физическое 
здоровье членов семьи;

— низкий (минимальный) уровень обра-
зования и профессиональной квалификации;

— противоправная деятельность членов 
семьи и наличие преступников в семье;

— негативное общественное мнение 
о семье.

Социальное самочувствие семьи опреде-
ляется количественными показателями данных 
критериев и реализацией семьей функций.

В целом благополучие и успешная соци-
альная адаптация семьи могут пониматься 
как эффективная реализация семьей сво-
их основных социальных функций. Неэ-
ффективная социальная адаптация может 
рассматриваться как неэффективная реа-
лизация семьей своих основных функций, 
а также как состояние ее неблагополучия. 
Каковы же критерии эффективности и кто 
их устанавливает? Мы считаем, что каждое 
общество имеет свои критерии благополу-
чия и эффективности социальной адаптации 
семьи в обществе, которые можно отследить 
путем выявления общественного мнения 
в отношении тех социальных явлений, ко-
торые характеризуют современную семью. 
Но общественное мнение не всегда может 
служить объективным источником научного 
анализа, поскольку, как отмечает В. В. Со-
лодников, «общественное мнение, с одной 
стороны, зачастую бывает снисходительно 
к явным признакам отклоняющегося поведе-
ния (например, алкоголизм), а с другой, даже 
в заданных культурно-исторических усло-
виях оно не всегда однородно, в том числе 
в отношении частной жизни» [16], поэтому 
базовой критериальной основой при иссле-
довании социального самочувствия совре-
менной семьи в России будет являться сис-
тема норм и представлений о «нормальной» 
или благополучной семье, и в соответствии 
с этим будет происходить и оценка соци-
ального самочувствия семьи. При этом, ко-
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нечно же, будет учитываться общественное 
мнение как отражение социально-норматив-
ной системы семейно-брачных отношений, 
сложившихся в российском обществе.

Нормальная семья — это довольно ус-
ловное понятие. В. Н. Дружинин предлага-
ет считать нормальной семьей ту, которая 
обеспечивает требуемый минимум благосо-
стояния, социальной защиты и продвижения 
ее членов и создает необходимые условия 
для социализации детей до достижения ими 
психологической и физической зрелости [5]. 
Данная характеристика нормальной семьи, 
на наш взгляд, может быть принята в качес-
тве определяющей в нашем исследовании, 
однако следует отметить, что социальные 
нормы в отношении «нормальности» семьи 
формируются в человеческой культуре на ос-
нове представлений о том, какой должна быть 
идеальная семья.

Таким образом, мы получаем еще одну 
категорию, которая должна быть рассмот-
рена — идеальная семья. Идеальная семья 
может рассматриваться как определенная 
система норм и представлений о том, какой 
должна быть семья с точки зрения нравс-
твенных ценностей общества, которые, как 
известно, варьируются в каждом обществе 
в соответствии со сложившейся культурой 
семейно-брачных отношений и нормативно-
правовой базой в отношении семьи и брака. 
Если существует понятие «идеальная семья», 
то, по законам логики, ее сущность должна 
отражаться в семье реальной, которая и вы-
ступает в двух ипостасях: нормальная и ано-
мальная. Выбранный нами аспект исследо-
вания семьи с позиции ее адаптированности 
к социальным условиям позволяет выделить 
в конструкции «нормальная семья» подсисте-
му «адаптированная семья», а в конструкции 
«аномальная семья», соответственно, «деза-
даптированная». Понятие адаптированной 
и дезадаптированной семьи можно выразить 
также с помощью понятий «благополучная» 
и «неблагополучная семья», типами которых 
они являются.

Благополучная семья представляет собой 
такой тип семьи, который характеризуется 
высоким уровнем адаптированности к соци-
альный условиям, т. е. таким адаптационным 
потенциалом, который позволяет этой семье 
успешно справляться с возложенными на нее 

социальными функциями и занять достойное 
положение в обществе.

Неблагополучная семья определяется 
низким социальным статусом в различных 
сферах жизнедеятельности, а также низким 
адаптационным потенциалом, не позволяю-
щим ей справляться со своими основными 
социальными функциями. Неблагополуч-
ность семьи может проявляться в различных 
аспектах: психическом (наличие такого кли-
мата в семье, который способствует разру-
шению психики членов семьи, ухудшению 
их эмоционального состояния и психическо-
го самочувствия, что приводит к снижению 
жизненных сил), физическом (когда в семье 
есть такие негативные проявления, как жес-
токие физические наказания, избиения, при-
нуждения различного характера и т. д.) и со-
циальном (когда семья демонстрирует полное 
отсутствие социальных норм в отношении 
своих членов и общества: бросают или про-
дают детей, практикуют незаконные методы 
в своей жизни и т. д.).

Дезадаптированная семья является од-
ним из видов неблагополучной семьи, пос-
кольку, как отмечает Т. И. Шульга, «большое 
количество отклонений в поведении детей 
и подростков: безнадзорность, правонару-
шения, побеги из дома, употребление психо-
активных веществ и т. д. — имеют в основе 
один источник — социальную дезадаптацию, 
корни которой лежат в семье» [17].

Таким образом, социальная дезадаптация 
семьи может рассматриваться как нарушение 
взаимодействия семьи со средой, в результате 
чего семья не может выполнять в определен-
ных социальных условиях свои социальные 
функции и осуществлять позитивную соци-
альную роль, соответствующую ее экзистен-
циальной сущности и возможностям. В итоге 
социальная дезадаптация семьи может при-
вести к ее неблагополучию, которое опасно 
не только своим настоящим, но и возможным, 
прогнозируемым будущим, поскольку сфор-
мированный образ жизни усваивается детьми 
и часто переносится в их собственные буду-
щие семьи. При этом следует помнить, что 
неблагополучная семья опасна вдвойне, так 
как в ней существуют две группы риска: она 
может представлять опасность для общества 
своими ценностями, нормами, поведением, 
чаще всего асоциальным, а также для членов 
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семьи, социализация которых, особенно де-
тей, не может проходить нормально из-за от-
сутствия условий для нормального психичес-
кого, физического и социального развития.

Промежуточное место между поняти-
ями «благополучная» и «неблагополучная 
семья» занимает семья «группы риска». Эта 
семья характеризуется тем, что в ней име-
ются некоторые отклонения от социальных 
норм, принятых в обществе, эти отклонения 
еще не стали дезадаптирующим фактором, 
но представляют определенную опасность 
для жизнедеятельности семьи и ее социаль-
ного статуса. Для каждого члена семьи имеет 
важное значение занимаемый его семьей ста-
тус в обществе, даже если он и не осознает 
этого, поскольку статус каждого из предста-
вителей семьи во многом определяется изна-
чальным статусом его семьи.

Статус семьи представляет собой комп-
лексную характеристику, отражающую поло-
жение семьи как в определенной сфере жиз-
недеятельности, так и в обществе в целом, 
а также ее адаптационный потенциал, прояв-
ляющийся в том, как семья выполняет свои 
функции и на основе каких ценностей и норм 
с позиции их соответствия принятым ценнос-
тям и представлениям о семье и воспитании 
в данном обществе.

Системообразующими элементами по-
нятия «идеальная семья» являются понятия 
«нормальная» и «адаптированная семья». 
Естественно, по мере того как меняются 
представления о нормальной семье, транс-
формируется и представление об идеальной 
семье, и чем точнее понятие о нормальной 
семье соответствует представлению об иде-
альной семье в обществе, тем более устой-
чивой является система семейных ценностей 
в обществе и централизованней ее передача 
из поколения в поколение. Поскольку каждое 
общество формирует свою социально-норма-
тивную систему в отношении семьи, то рас-
сматривать идейные представления и убеж-
дения других народов в отношении семьи мы 
не считаем нужным, так как это не позволит 
нам решить задачу исследования и определе-
ния российской нормальной семьи. Изучение 
такой семьи должно происходить в рамках 
российской системы семейно-брачных отно-
шений, существующей на данный историчес-
кий момент. В современном же российском 

обществе единое понятие нормальной семьи 
отсутствует, что легко объясняется этнокуль-
турным многообразием российского социу-
ма, трансформацией института семьи, а так-
же кризисом его функциональной и ценнос-
тной системы. В этой ситуации мы считаем 
наиболее целесообразным методом исследо-
вания эффективности социальной адаптации 
семьи и определения ее «нормальности» — 
«адаптированности» будет функциональный 
анализ жизнедеятельности семьи в совре-
менных социально-экономических и социо-
культурных условиях, которые под влиянием 
глобализационных процессов стремитель-
но меняются, что не может не отразиться 
на функционировании института семьи. Та-
ким образом, анализ социального самочувс-
твия семьи и ее характера в современных ус-
ловиях сводится к функциональному анализу 
жизнедеятельности семьи.

Функциональный анализ жизнедеятель-
ности семьи, на наш взгляд, является единс-
твенным оправданным и адекватным, что 
предполагает выделение основных социаль-
ных функций современной семьи в обществе. 
Cледует сразу отметить, что по этому вопро-
су существует различное множество подхо-
дов, отличающихся друг о друга во многом 
приоритетной стороной рассматриваемых 
функций и их количеством. При этом сле-
дует отметить некую солидарность ученых 
различных областей знания при разработ-
ке основных функций семьи, и серьезных 
разногласий среди социологов, психологов, 
культурологов, как отмечает В. Н. Дружинин, 
не наблюдается [5].

Один из наиболее детальных анализов 
функций семьи был проделан А. Н. Елизаро-
вым. Он выделил двенадцать функций, кото-
рые должна выполнять семья в обществе [7]:

1. рождение и воспитание детей;
2. сохранение, развитие и передача пос-

ледующим поколениям ценностей и тради-
ций общества, аккумулирование и реализа-
ция социально-воспитательного потенциала;

3. удовлетворение потребностей людей 
в психологическом комфорте и эмоциональ-
ной поддержке, чувстве безопасности, ощу-
щении ценности и значимости своего «Я», 
эмоциональном тепле и любви;

4. создание условий для развития лич-
ности всех членов семьи;
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5. удовлетворение сексуально-эротичес-
ких потребностей;

6. удовлетворение потребностей в сов-
местном проведении досуга;

7. организация совместного ведения до-
машнего хозяйства, разделение труда в се-
мье, взаимопомощь;

8. удовлетворение потребности человека 
в общении с близкими людьми, в установ-
лении прочных коммуникативных связей 
с ними;

9. удовлетворение индивидуальной пот-
ребности в отцовстве или материнстве, кон-
тактах с детьми, их воспитании, самореали-
зации в детях;

10. социальный контроль за социальным 
поведением отдельных членов семьи;

11. организация деятельности по финан-
совому обеспечению семьи;

12. рекреативная функция — охрана здоро-
вья членов семьи, организация их отдыха, сня-
тие с членов семей стрессовых состояний и т. д.

При всем многообразии представленных 
функций сам автор считает, что основной фун-
кцией следует считать первую, так как только 
та группа людей может называть себя семьей, 
которая порождает и воспитывает детей [7].

Представленная функциональная класси-
фикация является совокупностью социально-
психологических функций, которые должны 
соблюдаться в каждой семье, если она пре-
тендует на статус нормальной семьи. Социо-
логи, как правило, сводят перечень основных 
функций к пяти-шести функциям, среди ко-
торых, на наш взгляд, в обязательном порядке 
следует назвать репродуктивную, социализа-
ционную (воспитательную), экономическую, 
эмоциональную (поддержка, привязанность) 
и социально-регулятивную. Эти основные 
социальные функции и станут выступать 
в нашем исследовании в качестве базового 
набора функций, которые будут подвергнуты 
социологическому анализу с целью иссле-
дования социальной адаптации российских 
семей в современном обществе. Как мы уже 
отмечали, исследование социальной адапта-
ции семьи в данной работе будет основывать-
ся на анализе выполняемых семьей основных 
социальных функций.

Считаем, что краткая научная характе-
ристика каждой из исследуемых функций, 
а также анализ состояния функциональной 

структуры российской семьи с позиции вы-
полнения ею основных социальных функций 
в современном российском обществе будет 
способствовать более качественному анализу 
социального самочувствия российских се-
мей, рассмотрению основных компонентов 
социального самочувствия неблагополучных 
семей в условиях кризиса общества. В нашем 
исследовании это является основным крите-
рием изучения неблагополучия или благопо-
лучия семей.

Репродуктивная или воспроизводствен-
ная функция семьи позволяет обществу со-
хранить себя. Конечно же, могут возникнуть 
возражения, что рождать детей можно и вне 
брака и семьи, как это довольно часто проис-
ходит в современном обществе. Однако роль 
семьи в этом процессе не может быть замене-
на никаким другим социальным институтом, 
поскольку рождение ребенка приводит к ряду 
других функций по воспитанию и социализа-
ции ребенка в семье, и только полноценная 
семья способна дать ребенку все необходи-
мое для формирования здоровой личности. 
Как отмечает Дружинин, «семья возникает 
не после того, как в браке или вне его рожден 
ребенок, а тогда, когда муж и жена, мужчи-
на и женщина берут на себя ответственность 
за его жизнь, экономического благосостояние 
и воспитание» [5], т. е. полностью выполняет 
свои главные социальные функции по рожде-
нию и воспитанию детей.

Нарушение репродуктивной функции 
семьи социологами объясняется, как прави-
ло, влиянием внешних условий: трансфор-
мацией социально-экономических условий 
жизнедеятельности государства, социальной 
политики в области семейных отношений 
и т. д., в результате чего произошло ухудше-
ние демографической ситуации в стране. 
С позиции теории социального самочувствия 
изменение репродуктивного поведения рос-
сийских семей является следствием измене-
ния механизма социальной адаптации семьи 
к изменившимся условиям социально-эконо-
мического развития общества, приспособле-
ние к которым потребовало смены прежних 
установок на рождаемость и детность в се-
мье. Однако падение рождаемости в стра-
не началось задолго до распада СССР, пре-
допределив демографический спад, а затем 
и демографический кризис в современной 
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России, занимающий в списке проблем на-
шей страны одно из главных мест, поскольку 
популяционный риск, под которым понима-
ется угрожающее снижение рождаемости 
и снижение продолжительности жизни, как 
никогда громко заявил о себе в последние 
десятилетия. И действительно, на всей тер-
ритории Российской Федерации наблюдается 
сокращение численности населения на про-
тяжении всего пореформенного времени 
[18]. Это показатель ухудшения социального 
самочувствия семьи, хотя сегодня предпри-
нимаются успешные попытки улучшить эту 
ситуацию.

А. В. Баранов в качестве причин демогра-
фического спада называет следующие: пост-
травматический синдром милитаристски-то-
талитарной политики прошлого, навязанный 
России режим депопуляции с помощью евро-
пейской модели модернизации, основными 
показателями которой являются рост горо-
дов, отток населения из деревень и его неуст-
роенность, в результате чего образовываются 
маргинальные слои в городах, а также старе-
ние населения в городах. Все это может при-
вести к тому, что по прогнозам к 2020 году 
трудоспособное население России сокра-
тится на 7–8 млн. чел., к 2050 году — более 
чем на 26 млн. чел. [2]. Катастрофическое 
демографическое положение России отмеча-
ют не только отечественные исследователи, 
но и зарубежные. В частности, А. Бэттлер 
причину демографической ситуации и се-
мейных проблем в России в целом видит 
в том, что «нынешняя Россия не только вос-
произвела самые негативные стороны запад-
ного капитализма, но и по чисто русской тра-
диции довела их до крайностей», результате 
чего к 2050 году население России, соглас-
но оптимистическому прогнозу, сократится 
до 113 млн. человек (согласно пессимисти-
ческому — до 96 млн. чел.) [4]. Сегодня се-
мейная политика государства эту тенденцию 
переломила. Рождаемость начинает расти.

В современных условиях влияние демог-
рафического фактора на развитие и благосо-
стояние общества является очень сильным, 
а демографические показатели населения 
определяют и экономическую ситуацию 
в стране, и социальное самочувствие семьи, 
хотя история демонстрирует нам и обратное 
на примере развитых стран, в которых демог-

рафический рост не свидетельствовал об эко-
номическом росте [13].

За последние сто лет в России произошли 
огромные изменения в уровне рождаемости, 
отражающие переход от традиционного к но-
вому, современному типу репродуктивного 
поведения как следствие модернизации об-
щественной жизни.

Изменение репродуктивного поведе-
ния российских семей — это естественное 
следствие модернизации всей общественной 
системы, которая претерпела существенные 
трансформации, и основные функции инс-
титута семьи — репродуктивная и социали-
зационная или воспитательная. Основными 
признаками современного типа репродук-
тивного поведения являются малодетность 
и ориентация на супружеские отношения. 
Семьи такого типа в современном европей-
ском обществе принято называть супружес-
кими, в них формируются преимущественно 
эгалитарные отношения между супругами 
на основе признания и уважения равных 
прав и обязанностей супругов в браке. Такой 
тип семейных отношений находит все боль-
шее распространение в современной России. 
Если учесть, что рождение детей не являет-
ся основной целью при создании такой эга-
литарной семьи, становится очевидной одна 
из причин низкого воспроизводственного по-
тенциала российских семей на современном 
этапе развития, что подтверждается данны-
ми социологических исследований, согласно 
которым только 51 % женихов и 47 % невест 
планировали в течение ближайшего после 
бракосочетания года обзавестись ребенком 
[16], а так как существует государственная 
поддержка российских семей, имеющих де-
тей, то это говорит об улучшении социально-
го самочувствия семей.

Позитивным аспектом модернизации 
российской семьи по типу европейской суп-
ружеской семьи можно считать актуализацию 
эмоционально-интимной стороны семейно-
брачной сферы. Данную тенденцию в облас-
ти семейно-брачных отношений У. Бек назвал 
«ростом привлекательности супружеской об-
щности» [3], обусловленным стремлением 
людей к стабильности, которая в условиях 
всеобщей индивидуализации «общества рис-
ка» ассоциируется с семьей и прежде всего 
супружеской привязанностью, взаимопони-
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манием и взаимоподдержкой. Такой тип от-
ношений в семье, получающий все большее 
распространение в современном обществе, 
также можно трактовать с позиции адапта-
ционного подхода и расценивать как опреде-
ленный механизм адаптации к рискогенным 
условиям современного общества.

Современное российское общество ха-
рактеризуется рядом отечественных ученых 
с позиций теории общества «риска». В част-
ности, привлекают внимание научные разра-
ботки в этом направлении таких отечествен-
ных ученых, как В. Г. Артамонов, В. В. Бату-
рин, С. В. Белов, Ю. А. Зубок, В. Г. Маймулов, 
В. Ф. Максимов, В. Б. Моторин, Н. С. Со-
рокин, О. Н. Яницкий и др. В частности, 
О. Н. Яницкий, один из самых известных 
отечественных исследователей рискологии, 
относит современное российское общество 
к обществу «всеобщего риска», основываясь 
на анализе таких составляющих, как произ-
водство благ, рисков (угроз, бедствий, разру-
шений), загрязнение природы, упадок и раз-
вращение нравов и пр. [19].

Определенной известностью пользу-
ются в отечественной науке работы рос-
сийских ученых Ю. А. Зубок, В. И. Зубкова 
и В. И. Чупрова, которые много работ посвя-
тили исследованию российской молодежи, 
и часть из них проделана в рамках теории со-
циального риска. Важным для нас представ-
ляется вывод Ю. А. Зубок [8] о типах воспро-
изводимых в молодежной среде социальных 
рисков, в том числе и в молодой семье, по ос-
новным трем направлениям: социально-реп-
родуктивный риск, угроза отрицательного 
демографического воспроизводства; риск 
в социально-структурных изменениях, угро-
за демодернизации общества; риск социаль-
ного исключения, анализ которых позволил 
нам концептуализировать проблему социаль-
ной адаптации молодой семьи в современном 
российском обществе. Анализ этих направ-
лений привел нас к выводу о том, что соци-
альные риски в российском обществе имеют 
устойчивую тенденцию к воспроизводству, 
и часть из них воспроизводится непосредс-
твенно через семью как основного агента 
социализации молодого поколения и транс-
ляции социокультурных ценностей.

В процессе модернизации российской се-
мьи сторонники теории модернизации семьи 

(в противоположность сторонникам кризиса 
современной семьи) отмечают такие поло-
жительные перемены, как «переход от пат-
риархальной семьи с господством мужчи-
ны, экономической зависимостью женщины 
к современной семье — с эгалитарными от-
ношениями, партнерскими между мужчиной 
и женщиной», при этом ими подчеркивается 
важность перехода от нерегулируемой рож-
даемости к планированию семьи [14].

А. И. Антонов и С. А. Сорокин обращают 
внимание на то, что тенденция снижения рос-
та населения наметилась еще в СССР, и к кон-
цу 90-х должна была наступить депопуляция, 
однако политические потрясения 80–90-х го-
дов наложились на давно уже кризисную се-
мейную ситуацию, и в общественном мнении 
возобладало представление о перестройке как 
причине падения рождаемости, хотя, она, без-
условно, сыграла свою роковую роль в про-
цессе депопуляции российского народа [1].

Таким образом, следует иметь в виду, что 
семейная политика государства в области из-
менения демографической ситуации в сторо-
ну повышения рождаемости в России должна 
строиться с учетом эволюции репродуктив-
ного поведения населения и того фактора, 
что возврата к прежнему типу репродуктив-
ного поведения не будет. Следовательно, ка-
чественно повлиять на уровень рождаемости 
в стране смогут только меры социально-эко-
номического характера, что позволит оста-
новить процессы резкого падения уровня 
жизни семей, ухудшения условий для содер-
жания детей, которые сказываются не только 
на рождаемости, но и на здоровье детей.

Большую опасность для России пред-
ставляет большой процент смертности в мо-
лодежной среде, причем в структуре причин 
смертности молодых россиян наибольший 
удельный вес составляют несчастные случаи. 
В 2007 году, к примеру, причиной смерти 
каждого седьмого молодого россиянина был 
несчастный случай [8]. Кроме того, настора-
живают показатели суицидов в молодежной 
среде, особенно среди социально и матери-
ально неустроенных представителей моло-
дежи. Так, каждый десятый выпускник уч-
реждений для детей-сирот оканчивает жизнь 
самоубийством [8].

Безусловно, источником этих социаль-
ных аномалий являются деструктивные пос-
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ледствия социально-экономического и по-
литического реформирования российского 
общества, которые и привели современную 
российскую семью в состояние дестабили-
зации и функциональной трансформации, а 
вернее, дисфункциональности, что на совре-
менном этапе выступает основным источни-
ком, в свою очередь, производства и воспро-
изводства социальных рисков в обществе. 
Одним из важнейших факторов повышения 
рискогенности российского общества, ко-
торый также «благополучно» развивается 
в семейно-брачной сфере, является проблема 
социального здоровья общества, особенно ее 
молодого поколения. Социальное здоровье 
определяет экономический и социальный по-
тенциал государства, позволяющий обеспе-
чить оптимальный уровень качества и безо-
пасности жизни, а также выявляет закономер-
ности демографического развития страны. 
В настоящий момент социальное здоровье 
российского населения характеризуется це-
лой группой факторов риска, среди которых 
социально-экономические и политические 
факторы (условия труда, жилья, уровень ма-
териального благосостояния, качества пита-
ния, отдыха, правовая система общества, со-
ответствие формального и реального права, 
соответствие государственной политики на-
циональным интересам и национальной бе-
зопасности и т. д.), социально-биологические 
факторы (возраст, пол, предрасположенность 
к наследственным заболеваниям и т. д.), эко-
логические и природно-климатические фак-
торы (загрязнение среды обитания, экстре-
мальные природно-климатические факторы 
и т. д.), организационные или медицинские 
факторы (качество и доступность медицинс-
кой помощи и т. д.) [10]. Если попытаться дать 
оценку уровня социального здоровья росси-
ян с учетом демографических показателей 
(средняя продолжительность жизни, уровень 
рождаемости и смертности и т. д.), то диагноз 
современному состоянию российского обще-
ства можно поставить однозначный — пато-
логия, социальное неблагополучие.

Таким образом, в российской семье на-
блюдается ухудшение здоровья, что связано 
с экологическими проблемами, кризисной 
ситуацией в обществе, крушением систем 
здравоохранения, спорта, здорового досуга. 
Российская молодежь относится к разряду 

«наиболее курящих», в стране растет нарко-
мания, высок уровень психических заболе-
ваний и суицидов. Здоровье молодежи уже 
стало общенациональной проблемой, трево-
гу бьют экономисты и демографы: физичес-
кий потенциал молодых настолько низок, что 
создает сложности на пути экономического 
роста. Однако и бедные, и богатые «безраз-
лично» относятся к здоровью, считая, что 
вредные привычки (курение, алкоголь, ожи-
рение) не влияют на «последственное» фи-
зическое здоровье. Среди молодых людей 
забота о здоровье не занимает высокого мес-
та по сравнению с тревогами преступности 
(38,2 %), остаться без средств к существова-
нию (52,4 %), проблемой устройства на рабо-
ту (18,7 %), остаться без друзей (28 %), не су-
меть создать семью (13,6 %) [15]. Воспроиз-
водство социально-репродуктивного риска 
происходит также за счет неопределенности 
и напряженности в семейно-брачной сфере, 
что отражается в числе разводов в молодых 
семьях. Соответственно, растет число непол-
ных семей, которые в условиях незащищен-
ности со стороны государства и общества 
в плане материальной и социальной подде-
ржки оказываются ограниченными в воз-
можности воспроизводства как собственных 
жизненных сил, так и жизненных сил своих 
детей. Это свидетельствует о социальном не-
благополучии молодых семей.

Одной из важнейших социальных функ-
ций семьи, вытекающей из вышеописанной 
репродуктивной функции, является воспи-
тательная или социализационная функция, 
которая также характеризуется кризисным 
состоянием на современном этапе развития 
российского общества. Главной задачей се-
мьи в процессе выполнения социализацион-
ной функции является формирование созна-
тельной личности, которая станет достойным 
членом общества, государства на основе пе-
редачи ей семьей культурных норм, тради-
ций, обычаев, способной к самореализации 
своих жизненных целей, планов на личное 
благо и благо общества. Таким образом, се-
мья выполняет посреднические функции 
в процессе социализации, связывая инди-
вида с тем большим миром, в котором ему 
предстоит жить и действовать в качестве са-
мостоятельного субъекта. Будущее ребенка 
зависит от того, что будет заложено в нем 
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на начальном этапе формирования его как 
личности. В настоящее время условия жизни 
большинства россиян вынуждают их прила-
гать все усилия для обеспечения материаль-
ной стабильности, а порой выживания, что 
не может не сказываться на воспитании мо-
лодого поколения, лишенного необходимого 
количества внимания и заботы со стороны 
родителей, а функции социализации наряду 
с семьей во многом выполняют другие со-
циальные институты, самым влиятельным 
из которых являются СМИ.

Семья в современном обществе уже 
давно утратила монополию на воспитание 
и формирование личности по мере услож-
нения социального развития и информаци-
онной глобализации. Человек является про-
дуктом той среды, в которой он растет и раз-
вивается, а если в обществе разрушены сис-
тема ценностей и их культурная трансляция, 
то результат получается самый плачевный, 
что мы и наблюдаем в современном россий-
ском обществе. В неблагополучных семьях 
часто происходит нарушение социализаци-
онной функции, что является показателем де-
задаптированности современной российской 
семьи.

Экономическая составляющая функци-
ональной структуры семьи является также 
важнейшей частью исследования социаль-
ного неблагополучия семьи, поскольку семья 
представляет собой и экономическую ячейку 
в том числе. Изменение экономических основ 
функционирования общества незамедлитель-
но влечет за собой трансформацию и эконо-
мической функции, так как подвергаются 
изменению и отношения экономического ха-
рактера в семье. По большому счету, эконо-
мическая функция трансформировалась в хо-
зяйственно-бытовую, включающую в себя 
ведение совместного домашнего хозяйства, 
распределение труда и обязанностей между 
членами семьи.

Эмоциональная функция, на наш взгляд, 
является тем фундаментом, который скрепля-
ет семью и нарушение которого предшествует 
распаду семьи. Ведь что делает семью семьей 
и почему каждый человек стремится создать 
семью? В семье человек находит поддержку, 
взаимопонимание, тепло и спокойствие, даже 
если весь мир рушится. Ну, а если этого нет 
в семье, то ее и не назовешь семьей, тогда 

и происходят с человеком такие психические 
явления, как депрессия, чувство одиночест-
ва, ненужности, брошенности, оказывающие 
непосредственное влияние на самочувствие 
человека и его жизненную активность, рабо-
тоспособность. Счастливое общество состо-
ит из счастливых семей, а счастливыми люди 
могут быть только в том случае, если у них 
есть семья, настоящая семья, в которой че-
ловек получает все, что нужно ему для того, 
чтобы чувствовать счастливым. Для развития 
детей, их здоровья и будущей взрослой жиз-
ни очень важную роль играет фактор эмоци-
ональной близости, взаимопонимания и пси-
хологического комфорта в семье, которые че-
ловек проносит через всю жизнь и привносит 
в свою будущую семью.

Социально-регулятивную функцию мож-
но представить в виде социальных норм, с по-
мощью которых семья регулирует поведение 
отдельных членов семьи в обществе. Соци-
альные нормы формируются в обществе в со-
ответствии с общими мировыми тенденциями 
и социокультурными особенностями народа, 
а их усвоение и трансляция идут на уровне 
межсемейного взаимодействия. С ускорени-
ем общественного прогресса и глобализа-
ционными процессами соционормативная 
система общества стала претерпевать изме-
нения, и семья уже не всегда успешно выпол-
няет функции социального контроля, так как 
нормы перестали быть некой постоянной, 
неизменной ценностью, а разрыв семейных 
связей в результате процесса урбанизации, 
модернизации сделал процесс формирования 
и передачи социокультурных норм затруд-
ненным, а порой и противоречивым. Регули-
ровать поведение членов семьи можно только 
на основе общих норм и ценностей, харак-
терных для всех членов общества.

В современной российской ситуации 
произошел такой разрыв ценностей, что со-
циальный опыт с его соционормативной 
системой считается молодым поколением 
россиян «непригодным» в новых условиях. 
Соответственно, нарушается система соци-
альной регуляции и условиях бездействия 
прежней нормативной системы ценностей. 
Ярким примером, подтверждающим данное 
положение, можно считать сексуальную ре-
волюцию, разгул безнравственности и амо-
ральности, захлестнувший страну в первые 
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годы перестройки и реформирования, когда 
пал «железный занавес» и была разрушена 
советская идеология с ее системой норм мо-
рали. Вместе с тем социально-регулятивная 
функция в обществе должна выполняться, 
и если в советское время бремя социально-
го контроля взяло на себя общество, что ги-
пертрофировало все представления о правах 
личности на личную жизнь и невмешательс-
тво в нее, то на современном этапе эта функ-
ция не выполняется в полной мере ни одним 
из социальных институтов, что тоже является 
крайностью, так как процесс формирования 
норм и ценностей становится совершенно не-
управляемым, а им можно и должно, на наш 
взгляд, управлять, если мы хотим сформиро-
вать здоровое общество, состоящее из пол-
ноценных семей, в которых супруги строят 
отношения на основе взаимоуважения, дове-
рия, взаимной ответственности.

Таким образом, подводя итоги, следует 
отметить, что особенность феномена соци-
ального самочувствия выражается в том, что 
социальное самочувствие является интег-
ральной величиной и характеризуется при 
помощи основного критерия успешности 
выполнения функций семьей, категорий об-
раза жизни, жизнедеятельности, самосохра-
нительного поведения, социального здоро-
вья, социальных ролей, социального статуса 
семьи, ценностных ориентаций и мировоз-
зренческих установок, которые формируют 
социальное самочувствие семьи. Они явля-
ются опосредствующими звеньями, которые 
соединяют семью с обществом как в идеаль-
ном, так и в материальном плане обществен-
ного взаимодействия. Современная семья 
в России характеризуется функциональной 
трансформацией, что выражается в ее дис-
функциональности, особенно по отношению 
к основным социальным функциям: воспро-
изводственной или репродуктивной и со-
циализационной. Снижение рождаемости 
в 2017 году на 10,7 % по сравнению с 2016 го-
дом (по этому показателю 2017 год оказался 
худшим годом за десять лет) на всей терри-
тории России можно расценить как резуль-
тат ухудшения социального самочувствия 
и социальной адаптации современной семьи 
к сложившимся социально-экономическим 
условиям, характеризующимся нестабиль-
ностью, конфликтностью, снижением уровня 

жизни, социальной дифференциацией, разде-
лившей российский народ на очень бедных 
и очень богатых, причем последние состав-
ляют в пореформенной России минимальное 
количество, что позволяет характеризовать 
современное российское общество с позиций 
как общества «риска», так и общества всеоб-
щей бедности. В таких условиях социальное 
самочувствие и адаптация семьи приобрета-
ют характер выживания, а следствием этого 
является снижение рождаемости, увеличе-
ние количества разводов, нарушение социа-
лизационной функции, что свидетельствует 
о признаках социального неблагополучия 
российских семей. В результате Правитель-
ством РФ были предприняты меры о назна-
чении российским семьям при рождении 
первого ребенка с 1 января 2018 года еже-
месячных выплат в размере установленного 
в регионах прожиточного минимума для де-
тей (в среднем по России в 2018 году соста-
вит 10500 рублей), это предполагает возмож-
ность улучшения социального самочувствия 
семей.
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