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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

В современном обществе система обра-
зования несет на себе нагрузку по целому 
ряду аспектов обеспечения социально-эко-
номического развития. Во-первых, эффек-
тивная работа системы образования является 
важнейшим фактором развития человечес-
кого капитала и, следовательно, экономики 
и социальной сферы в целом. Во-вторых, 
образование является одним из элементов на-
циональной инновационной системы и соот-
ветственно обеспечивает в стране инноваци-
онной процесс, предопределяющий сегодня 
конкурентоспособность экономических сис-
тем. В-третьих, от современного состояния 
образования зависит квалификация будущих 
(и имеющихся) работников, а значит, эффек-
тивность и качество производства и работы 
других сфер экономики. Наконец, система 
образования несет на себе и огромную со-
циальную нагрузку, поскольку обеспечива-

ет возможность нормальной работы людей, 
имеющих детей, в частности, дошкольного 
возраста (дошкольное образование).

С этого вида образования и начнем об-
зор тенденций развития отечественного об-
разования.

1. Дошкольное образование
Дошкольное образование не только обес-

печивает уход за детьми дошкольного возрас-
та, также велика его роль в подготовке кадров 
будущей экономики, поскольку в дошколь-
ных учебных заведениях происходит под-
готовка детей к школе, от качества которой 
фактически будет зависеть их будущее обра-
зование на всех его уровнях. На этой стадии 
воспитания и обучения формируется способ-
ность детей к обучению, которая во многом 
предопределяет их будущие отношение и по-
тенциал обучения.
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В связи с этим важно иметь в виду, что 
дошкольные образовательные организации 
в России разделяются на осуществляющие 
образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образо-
вания и только обеспечивающие присмотр 
и уход за детьми.

На рисунке 1 приведена динамика обще-
го количества дошкольных образовательных 
организаций.

Мы видим, что общее количество до-
школьных образовательных организаций 
и их количество в сельской местности 
до 2013 г. снижалось при том, что их ко-
личество в городах и поселках городско-
го типа практически оставалось неизмен-
ным. В 2014 г. произошел скачок показате-
лей, причем в основном общих по стране 
и по сельской местности, связанный с тем, 
что, начиная с 2014 г., в статистических по-
казателях стали объединять организации, 
осуществляющие образовательную деятель-
ность, с организациями, обеспечивающими 
только присмотр и уход за детьми.

С учетом этого можно сделать вывод 
о том, что среди городских дошкольных об-
разовательных организаций абсолютное 
большинство осуществляет образовательную 
деятельность при том, что в сельской мест-
ности довольно много организаций, обеспе-
чивающих только присмотр и уход за детьми. 
С точки зрения образования это сразу ставит 
в неравное положение детей, проживающих 
в городской и сельской местности.

Чтобы проверить это предположение, 
рассмотрим данные таблицы 1, в которой 
приведено распределение дошкольных об-
разовательных организаций по этим двум 
типам. К сожалению, данные по 2016 г. полу-
чить не удалось в связи с переводом статис-
тики по системе образования в собственнос-
ти Министерства образования и науки.

Действительно, если среди дошколь-
ных образовательных организаций в городах 
и поселках городского типа большинство 
(в 2014 г. 91,5 %, в 2015 г. 91,0 %) осуществля-
ли образовательную деятельность, то в сель-
ской местности эта доля ниже: в 2014 г. она 
составляла 69,3 %, а в 2015 г. — 61,1 %. Ины-
ми словами, если абсолютное большинство 
городских дошкольных организаций ведет 
образовательную деятельность, то в сельской 
местности ее осуществляют только две трети 
организаций, причем их доля снижается. Это 
свидетельствует о неравенстве условий в го-
родской и сельской местности.

Рассмотрим, как изменяется численность 
воспитанников дошкольных образователь-
ных организаций. Ее динамика приведена 
на рисунке 2.

На рисунке видно, что численность вос-
питанников дошкольных образовательных 
организациях снижалась в течение всех 
20 лет проведения радикальных экономичес-
ких реформ в России, а с 2000 г. начала до-
вольно стабильно расти.

Чтобы проанализировать положение до-
школьников в городской и сельской местнос-

Рис. 1. Количество дошкольных образовательных организаций
(с 2014 г. число организаций, осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми) (на конец года) [1, 2]
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ти, рассмотрим более подробно количество 
и доли посещающих дошкольные организа-
ции, ведущие образовательную деятельность 
и только осуществляющие присмотр и уход 
за детьми. Соответствующая информация со-
держится в таблице 2.

Судя по данным таблицы, большинство 
детей, посещающих дошкольные организации 
в городах и поселках городского типа, проходят 
в них курс дошкольного образования: в 2014 г. 
их было 89,2 %, в 2015 г. — 89,8 %. Среди де-

тей, посещающих дошкольные организации, 
таких было: в 2014 г. 86 %, в 2015 г. — 84,5 %. 
Иными словами, несмотря на то, что в сель-
ской местности доля дошкольных организаций, 
не ведущих образовательную деятельность, су-
щественно выше, чем в городской местности, 
разрыв между ними по численности обучаю-
щихся не такой большой, и в сельской местнос-
ти доля обучающихся в дошкольных учебных 
заведениях приближается к соответствующей 
доле в городской местности.

Таблица 1
Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми (на конец года, тысяч) [3]

2014 г. 2015 г.

Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми

51 50,1

в том числе:
в городах и поселках городского типа 27,1 26,6
в сельской местности 23,8 23,5

Из общего числа организаций дошкольные образовательные организации 41,3 39,5
в том числе:
в городах и поселках городского типа 24,8 24,2
в сельской местности 16,5 15,3

Рис. 2. Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций
в России — всего, тыс. чел. [1, 2]
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С точки зрения подготовленности детей 
к школе важную роль играет обеспеченность 
детей дошкольного возраста местами в до-
школьных организациях. Соответствующая 
информация содержится в таблице 3.

Как видим, в сельской местности и обеспе-
ченность детей дошкольного возраста местами 
в дошкольных организациях, и охват детей до-
школьным образованием существенно ниже, 
чем в городах и поселках городского типа.

Таблица 2
Численность воспитанников в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (на конец года, тысяч чел.) [3]

2014 г. 2015 г.

Численность воспитанников в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного об-
разования, присмотр и уход за детьми — всего

6813,6 7151,6

в том числе:
в городах и поселках городского типа 5415,6 5693,8
в сельской местности 1398 1457,7

Из них численность воспитанников дошкольных образовательных 
организаций 6068,3 6346,8

в том числе:
в городах и поселках городского типа 4865,1 5115,3
в сельской местности 1203,2 1231,4

Таблица 3
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

и другими образовательными программами (%) [3]

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми, приходится мест на 100 детей

64,6 66,2 66,5

в том числе:
в городах и поселках городского типа 66 67,3
в сельской местности 49,3 50,8

Охват детей дошкольным образованием, % 64,6 66,2
в том числе:
в городах и поселках городского типа 72,1 73,6
в сельской местности 46,1 47,7
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Важным показателем работы сектора 
дошкольного образования следует считать 
уровень образования педагогических работ-
ников. По данным [3], в 2015 г. 46,2 % воспи-
тателей имели высшее образование (43,4 % 
воспитателей имели высшее педагогическое 
образование), в 2014 г. эта величина состав-
ляла 44,1 % (из них имеющих высшее педа-
гогическое образование — 41,0 %). Среднее 
профессиональное образование в 2015 г. 
имели 52,0 % воспитателей, причем среднее 
педагогическое образование было у 48,4 %. 
В 2014 г. эти величины составляли соответс-
твенно 53,9 % и 49,5 %. Это довольно высо-
кий уровень образования педагогических 
коллективов.

Как уже отмечалось, важнейшая цель до-
школьного образования — подготовка детей 
к школе. Рассмотрим сектор общего образо-
вания, закладывающий уровень подготовки 
большинства населения страны.

2. Общее образование
На рисунке 3 представлена динамика ко-

личества общеобразовательных организаций 
в России.

Приведенные на рисунке данные не вну-
шают оптимизма. Судя по ним, количество 
общеобразовательных организаций в Рос-
сии в конце ХХ в. почти стабильно, в нуле-
вых годах текущего века оно резко упало 
(на 34 % — более чем на треть), а в десятых 
годах не так резко, но стабильно снижается. 
С точки зрения развития российской нацио-

нальной инновационной системы, это нега-
тивный фактор.

Рассмотрим численность обучающихся 
в отечественных общеобразовательных шко-
лах. Ее динамика показана на рис. 4.

Динамика численности обучающихся 
в общеобразовательных школах с 1990 г. 
по 2010 г. примерно соответствует динами-
ке количества общеобразовательных школ, 
но в десятых годах тенденции их измене-
ния противоположные: если количество 
общеобразовательных организаций в этот 
период снижалось, то количество обучаю-
щихся, напротив, росло. Это может свиде-
тельствовать об ухудшении условий обуче-
ния в отечественных школах. Хотя, конеч-
но, по средним величинам нельзя судить 
о нагрузке на школы.

Другой показатель, характеризующий 
условия обучения в отечественных средних 
школах, — количество в стране вечерних или 
сменных образовательных организаций. Оно 
приведено в таблице 4.

Судя по данным таблицы 4, количество 
вечерних и сменных образовательных орга-
низаций и численность обучающихся в них 
снизилось по сравнению с началом 90-х бо-
лее чем в три раза, а по сравнению с 2000 г. 
количество вечерних и сменных образова-
тельных организаций снизилось в 2,5 раза, 
а численность обучающихся в таких общеоб-
разовательных организациях — в 2,76 раза.

Результирующий количественный пока-
затель работы общеобразовательного сегмен-

Рис. 3. Число общеобразовательных организаций в России, тыс. [3, 4]
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та отечественного образования — величины 
выпуска обучающихся общеобразовательны-
ми организациями — приведен в таблице 5.

Судя по данным, численность выпускни-
ков общеобразовательных организаций сни-
жается по всем представленным в таблице 
показателям. Позитивным при этом можно 
считать только снижение количества выпус-
кников вечерних и сменных общеобразова-
тельных организаций.

Следующий сектор системы образования — 
начальное профессиональное образование.

3. Начальное профессиональное обра-
зование

Наиболее больной вопрос для российс-
кой экономики в целом — развитие началь-
ного профессионального образования, пос-
кольку в стране резко ощущается нехватка 
рабочих, средний возраст, который к тому же 
приближается к пенсионному.

На рисунке 5 приведена динамика коли-
чества профессиональных образовательных 
организаций, осуществляющих подготовку 
квалифицированных рабочих, служащих.

Рис. 4. Численность обучающихся
в общеобразовательных организациях в России, тыс. чел. [3, 5]

Таблица 4
Вечерние (сменные) общеобразовательные организации 1 (на начало учебного года) [3]

Годы Число
организаций

В них обучающихся, 
тыс. чел.

в том числе
в 1–9 классах в 10–12 (13–16) классах

1990/91 2096 523 71 452
2000/01 1741 480 142 338
2010/11 1324 325 86 239
2011/12 1196 292 78 214
2012/13 1135 267 72 195
2013/14 983 234 65 169
2014/15 869 207 63 144
2015/16 689 174 52 122

1 Начиная с 2014/15 учебного года, включая частные вечерние (сменные) общеобразовательные организации.
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Приведенные на рисунке данные можно 
характеризовать только как катастрофичес-
кие: с начала 90-х годов количество образова-
тельных организаций, готовящих квалифици-
рованных рабочих и служащих, упало в 7 раз, 
а с начала нулевых текущего века — более чем 
в 6 раз. Динамика численности обучающихся 
в таких организациях показана на рисунке 6. 
Завершение статистики 2013 г. связано с пе-
реходом прав на статистику в Минобрнауки.

Судя по этому рисунку, численность обу-
чающихся в организациях, занятых подготов-
кой квалифицированных рабочих и служащих, 

упала с начала 90-х годов в 3,3 раза, а по срав-
нению с началом века — в 3 раза. Учитывая, 
что в это же время количество организаций 
снизилось соответственно в 7 и 6 раз, можно 
констатировать резкое ухудшение условий 
обучения в организациях, готовящих квали-
фицированных рабочих и служащих.

Для завершения характеристики развития 
этого образовательного сегмента рассмотрим 
их оснащенность преподавательским соста-
вом, которая приведена в таблице 6.

Общее падение величины преподава-
тельского корпуса с начала «десятых» годов 

Рис. 6. Численность обучающихся в профессиональных образовательных организациях,
осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих, служащих [2, 6]

Рис. 5. Число профессиональных образовательных организаций,
осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих, служащих [3, 6]
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Таблица 7
Выпуск квалифицированных рабочих и служащих по профессиям 4 (тыс. чел.) [3]

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Выпуск — всего 580,5 516,7 483,5 436 403 368,2
в том числе по профессиям:
промышленности 174,8 160 152,6 138,3 127,3 119,8
из них:
производства черных и цветных ме-
таллов 1,5 1,3 0,8 1,2 1 0,9

химического производства 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,1
металлообработки 95,9 82,9 75,8 66 59,2 54,9

лесозаготовительных работ, дере-
вообрабатывающего производства, 
производства целлюлозы, бумаги и 
картона

17,2 17,6 16,5 15,7 13,9 13,8

производства строительных матери-
алов 0,6 0,4 0,5 0,7 0,7 0,5

легкой промышленности 32,4 32,7 34,6 32,5 31,6 31,8
из них производства:
текстильного 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
швейного 29,5 30 32 30,2 29,6 29,4
обувного 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,8

сельского хозяйства 47,1 43,1 41 37,2 31,8 28,2
строительных, монтажных и ремонт-
но-строительных работ 74,9 69,4 67 61,3 60,4 55,8

транспорта 86 72,1 59,8 57,2 47,8 43,8
связи 3,1 2,6 2,4 2 2,1 1,7
общественного питания, торговли и 
производства пищевой продукции 80,8 71,9 76,5 67,2 66,6 60,7

сферы обслуживания 22 19 17,8 15,2 14,4 13,5
общим для всех видов экономичес-
кой деятельности 56,5 47,6 43 39,8 36,9 33,9

другие 35,5 30,9 23,4 16,6 14,6 9,6

4 Данные приведены в соответствии с Перечнем профессий начального профессионального образования, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 1999 г. №1362. С 2010 г. — 
включая обучившихся на договорной основе.
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составляет разы по всем видам преподавате-
лей. Поскольку именно в этот период паде-
ние количества работающих в этом образова-
тельном сегменте организаций и численнос-
ти обучающихся в них слегка замедлилось 
и было гораздо ниже падения численности 
преподавательского уровня, можно конста-
тировать общее ухудшение условий образо-
вания в осуществляющих подготовку квали-
фицированных рабочих и служащих профес-
сиональных образовательных организациях.

Рассмотрим более подробно профессиональ-
ный состав выпускников анализируемых профес-
сиональных организаций. Он приведен в табл. 7.

Если за 5 лет выпуск квалифицирован-
ных работников и служащих в целом упал 
на 58 %, то по профессиям химического про-
изводства в 4 раза, текстильного производс-
тва — в 2 раза, транспорта — в 1,96 раза, свя-
зи — на 82 %, металлообработки — на 75 %, 
сельского хозяйства — на 60 %. Это очень 
тревожные с точки зрения перспектив разви-
тия российской экономики данные!

Далее рассмотрим образовательный сег-
мент подготовки специалистов среднего звена.

4. Подготовка специалистов среднего 
звена

На рисунке 7 показана динамика коли-
чества профессиональных образовательных 
организаций, осуществляющих подготовку 
специалистов среднего звена в России.

Положение с этим сегментом разительно 
отличается от подготовки квалифицирован-
ных рабочих и служащих. По крайней мере, 
количество организаций этого образователь-
ного сегмента почти стабильно растет.

Динамика численности обучающихся 
по программам подготовки специалистов 
среднего звена, приведенная на рисунке 8, 
не столь однозначна.

Динамика количества обучающихся, 
особенно по программам подготовки специ-
алистов среднего звена, зависит не только 
от государственной политики, но и от демог-
рафических факторов, что хорошо заметно 
на периоде с начала века до 2013 г. А вот рез-
кий рост количества обучающихся по таким 
программам после 2013 г. можно объяснить 
повышением востребованности такого вида 
образования. Она связана с двумя факторами: 
желанием обучающихся получать среднее 
образование вместе с профессией и внедре-
нием ЕГЭ.

Для оценки уровня данного вида образо-
вания рассмотрим динамику его преподава-
тельского состава. Соответствующие данные 
приведены в таблице 8.

Общая величина преподавательского 
корпуса организаций, осуществляющих под-
готовку специалистов среднего звена в го-
сударственных и муниципальных образова-
тельных организациях, за 25 лет снизилась 
незначительно — на 4 %, и доля в них имею-

Рис. 7. Число профессиональных образовательных организаций,
осуществляющих подготовку специалистов среднего звена [3, 5]
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Рис. 8. Численность студентов, обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена, тыс. чел. [3, 5]

Таблица 8
Численность преподавателей профессиональных образовательных организаций,

осуществляющих подготовку специалистов среднего звена
(на начало учебного года, тыс. чел.) [3]

Годы

Численность преподавателей
Государственные и муниципальные
профессиональные образовательные

организации, осуществляющие
подготовку специалистов

среднего звена5

Частные профессиональные
образовательные организации,
осуществляющие подготовку
специалистов среднего звена6

всего
в том числе с высшим

профессиональным
образованием

всего
в том числе с высшим

профессиональным
образованием

1990/91 124,4 118,5 – –
2000/01 129,5 120,2 5,3 5,2
2010/11 115,7 111,6 4,3 4,2
2011/12 114,4 110,7 4,4 4,3
2012/13 115,2 111,4 4,5 4,4
2013/14 106,8 103,1 6 5,9
2014/15 114,9 110,8 6,2 6,1
2015/16 119,8 115,5 6,2 6,1

5 С 2010/11 учебного года — без руководителей.
6 С 2010/11 учебного года — без внешних совместителей.



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2018. № 2ISSN 2075-2067

15

щих высшее образование также выросла не-
значительно: с 95 % в 1990 г. до 96 % в 2016 г. 
При этом количество преподавателей част-
ных организаций, подготавливающих спе-
циалистов среднего звена, выросло с начала 
века (в СССР такого рода частных учрежде-
ний не было) на 17 %, и среди них количество 
имеющих высшее образование также вырос-
ло на 17 %.

Рассмотрим динамику выпуска специа-
листов среднего звена. Она показана на ри-
сунке 9.

Динамика выпуска специалистов средне-
го звена в общем и государственными и му-
ниципальными организациями примерно 
(с соответствующим лагом в 2–2 года) соот-
ветствует динамике количества обучающих-
ся, а их выпуск частными организациями, на-
чиная с 2010 г., примерно стабилен и занима-
ет небольшую долю выпуска этого сегмента.

Рассмотрим более подробно распреде-
ление выпускников государственных и му-
ниципальных профессиональных образова-
тельных организаций, осуществляющих под-
готовку специалистов среднего звена, приве-
денное в таблице 9.

Наибольшую долю выпускников этого об-
разовательного сегмента составляли в 2015 г. 
работники сферы экономики и управления 
(14 %), здравоохранения (12 %) и транспорта 
(9,8 %), наименьшую — занятые естествен-
ными науками (0,07 %), приборостроением 
и оптикой (0,12 %) и в сфере информаци-
онной безопасности (0,27 %). Если связано 
с разной престижностью работы в разных 

сферах народного хозяйства, то перспективы 
естественных наук, приборостроения и опти-
ки, а также информационной безопасности 
внушают опасения.

Перейдем к рассмотрению образователь-
ного сегмента высшего образования.

5. Высшее образование
На рисунке 10 показана динамика коли-

чества отечественных организаций высшего 
образования.

В 90-е годы ХХ в. и в первое десятилетие 
текущего века происходил бурный рост ко-
личества организаций высшего образования. 
К сожалению, это увеличение часто происхо-
дило за счет снижения качества образования, 
поэтому снижение количества вузов и их фи-
лиалов в последние годы можно до некото-
рой степени объяснить ростом лицензионных 
требований. Динамика численности студен-
тов приведена на рисунке 11.

Как это видно на рисунке, динамика коли-
чества студентов соответствует динамике ко-
личества учреждений высшего образования.

Рассмотрим профессорско-преподава-
тельский состав государственных и муни-
ципальных образовательных организаций 
высшего образования, данные по которому 
приведены в таблице 10.

Почти стабильный рост количества пре-
подавателей, имеющих ученую степень до-
ктора наук, свидетельствует о некотором по-
вышении качества профессорско-преподава-
тельского состава. При этом последние годы 
количество имеющих звание профессора 

Рис. 9. Выпущено специалистов среднего звена, тыс. чел. [3]
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Таблица 9
Выпуск специалистов среднего звена государственными и муниципальными

профессиональными образовательными организациями
по группам специальностей (тыс. чел.) [3]

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Выпущено специалистов — всего 535,7 484,2 454,9 404 418 410,9
в том числе по группам специальностей:
естественные науки 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3
гуманитарные науки 40,2 34,4 32,2 24,2 26,6 27,6
социальные науки 0,9 1,1 1,2 1,5 3,9 3,8
образование и педагогика 45,3 40,2 38 33,4 25,5 27
здравоохранение 63 56,2 49,6 46,4 49,5 49,8
культура и искусство 17,6 16,9 16,5 14,6 19,1 19,9
экономика и управление 130,9 119,8 101,9 72,3 66,2 59,5
информационная безопасность 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 1,1
сфера обслуживания 12,5 13,1 13,2 18,1 14,9 16
сельское и рыбное хозяйство 17,6 15,2 14,8 15,6 18,2 17,4
геодезия и землеустройство 2,6 2,5 2,9 5,6
геология, разведка и разработка полез-
ных ископаемых 7,9 7,7 8,2 7,6 17,3 16,3

энергетика, энергетическое машино-
строение и электротехника 16,5 14,6 14,8 14,2 15,5 14,9

металлургия, машиностроение и матери-
алообработка 22,6 19,7 18,4 17,5 22,6 21,5

авиационная и ракетно-космическая тех-
ника 2 1,6 1,7 1,8 1,7 2,4

морская техника 3,1 2,6 3 3,2 5,5 4,6
транспортные средства 43,9 39,7 39,6 39,1 39,5 40,1
приборостроение и оптотехника 1,3 0,9 0,9 0,8 0,4 0,5
электронная техника, радиотехника и 
связь 9 7,3 6,6 6,1 6,8 6,3

автоматика и управление 5,8 5,3 5,3 5,4 2,9 2,5
информатика и вычислительная техника 28 25,5 24,6 22,6 27 27,8
химическая и биотехнологии 3,8 3,3 3,2 3,1 2,9 3
технология продовольственных продук-
тов и потребительских товаров 21,9 19,4 19,6 16 17,4 17,7

архитектура и строительство 31,6 30,4 31,3 28 28,8 27,2

безопасность жизнедеятельности, при-
родообустройство и защита окружаю-
щей среды

2,3 1,9 2,2 2,5 2,8 3,2
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и доцента снижается. Возможно, это связано 
с изменением в России порядка присуждения 
званий. В частности, отмена звания профес-
сора по кафедре, безусловно, должна была 
отразиться на количестве профессоров в ор-
ганизациях высшего образования. Рассмот-
рим также профессорско-преподавательский 
состав частных образовательных организа-
ций высшего образования, который приведен 
в таблице 11.

Нельзя сказать, что тенденции развития 
профессорско-преподавательского состава 

частных вузов отличаются от общих по обра-
зовательному сегменту тенденций.

Для характеристики продуктивности этого 
образовательного сегмента рассмотрим дина-
мику величины выпуска принадлежащих ему 
организаций. Она приведена на рисунке 12.

Как видим, начиная с 2010 г., количест-
во выпускников высших учебных заведений 
довольно стабильно снижается. Возможно, 
это связано с ростом уровня их подготовки. 
В некоторой степени его можно оценить с по-
мощью распределения выпускников по уров-

Рис. 10. Число образовательных организаций высшего образования [3]

Рис. 11. Численность студентов, обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры, тыс. чел. [3]
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ню полученных дипломов. Соответствующие 
данные приведены в таблице 12.

То, что количество получивших диплом ба-
калавра в 7,6 раза превышает количество полу-
чивших диплом магистра, явно свидетельствует 
об ухудшении уровня образования выпускников 

вузов по сравнению с выпускниками односте-
пенной системы образования (специалитета).

В таблице 13 показан профессиональный 
состав выпускников государственных и му-
ниципальных образовательных организаций, 
знакомство с которым позволит оценить под-

Годы

Численность преподавателей

всего
имеющих

ученую степень
доктора наук

имеющих
ученую степень
кандидата наук

имеющих
звание

профессора

имеющих
звание

доцента

1990/91 219,7 13,7 115,2 12,9 73,1
2000/01 265,2 28 125,4 27 89,8
2010/11 324,8 40,2 169,2 32,6 106,7
2011/12 319 41,1 168,5 32,8 107,3
2012/13 312,8 41 167,8 32,3 106,6
2013/14 288,2 39,7 157,8 29,9 100
2014/15 271,5 39,4 152,8 29,2 97,4
2015/16 255,8 38,4 145,5 27,5 92,2

Годы

Численность преподавателей

всего
имеющих

ученую степень
доктора наук

имеющих
ученую степень
кандидата наук

имеющих
звание

профессора

имеющих
звание

доцента

1990/91 – – – – –
2000/01 14,4 1,7 5,9 1,8 4,4
2010/11 32 3,8 16,3 3,2 9
2011/12 29,2 3,7 15 3,1 8,4
2012/13 29,2 4 15,2 3,3 8,5
2013/14 31,1 5,3 16,8 4,6 9,3
2014/15 28,2 4,7 16,3 3,9 9,3
2015/16 23,9 4 14,4 3,2 8,1

Таблица 10
Численность профессорско-преподавательского персонала государственных

и муниципальных образовательных организаций высшего образования 7
(на начало учебного года, тыс. чел.) [3]

7 С 2010/11 учебного года — без учета численности ректоров, проректоров, директоров филиалов.

Таблица 11
Численность профессорско-преподавательского персонала

частных образовательных организаций высшего образования
(на начало учебного года, тыс. чел.) [3]



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2018. № 2ISSN 2075-2067

19

готовку квалифицированных кадров для раз-
ных сфер народного хозяйства.

Как видим, среди выпускников лидеры 
за 10 лет не изменились. Это специалисты 
по экономике и управлению (29,9 % и в 2005, 
и в 2015 гг.), представители гуманитарных 
наук (14,8 % в 2005 г. и 15 % в 2015 г.), а так-
же образования и педагогики, доля которых 
снизилась с 13 % в 2005 г. до 8,7 % в 2015 г.

Зато перечень аутсайдеров немного изме-
нился. В 2005 г. это были: оружие и системы 
вооружения (0,06 %), информационная безо-
пасность (0,13 %), геодезия и землеустройс-
тво и морская техника (по 0,35 %). В 2015 г. 
в качестве аутсайдеров остались оружие 
и системы вооружений (0,36 %), морская 

техника (0,39 %) и информационная безопас-
ность (0,45 %). К ним добавилась авиацион-
ная и ракетно-космическая техника (0,49 %). 
Кажется, многие наиболее важные для техно-
логического развития России специальности 
остались в аутсайдерах.

Важной характеристикой современной 
системы образования является его распреде-
ление по источникам финансирования. В таб-
лице 14 приведена численность студентов, 
обучающихся из разных источников финан-
сирования.

К сожалению, следует признать, что, если 
в 2000 г. наибольшее количество студентов обу-
чалось за счет средств государственного бюд-
жета, то в 2015 г. самым распространенным для 

Рис. 12. Выпущено бакалавров, специалистов, магистров, тыс. чел. [3]

Таблица 12
Выпускники с высшим образованием

по уровню полученных дипломов в 2015 г. (тыс. чел.) [3]

Все образовательные
организации высшего

образования

Государственные и
муниципальные
образовательные

организации высшего
образования

Частные
образовательные

организации
высшего образования

Выпущено
специалистов всего 1300,5 1110 190,5

из них получили диплом
бакалавра 589,8 485,9 103,9
специалиста 633,3 551,6 81,7
магистра 77,4 72,4 4,9
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Таблица 13
Выпуск бакалавров, специалистов, магистров государственными

и муниципальными образовательными организациями высшего образования
по группам специальностей и направлениям подготовки (тыс. чел.) [3]

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Выпущено бакалавров, 
специалистов, магистров — всего 978,4 1177,8 1157,3 1125,3 1060 1017,7 1109,9

в том числе
по группам специальностей 914,8 1084,7 1052,4 1010,2 1060 1017,7 1109,9
физико-математические науки 11,8 9,7 9 8,6 15,7 15,4 21,2
естественные науки 13,7 13 12,3 11,6 16,1 17,6 23
гуманитарные науки 145,1 178,9 175,7 177,1 177,2 158 166,5
социальные науки 11,2 16,4 16 13,3 15,4 16,8 33,5
образование и педагогика 129 116,3 103,8 93,4 102,6 96,9 97
здравоохранение 28,2 33,3 33,5 34,3 36 35,9 35
культура и искусство 16,4 18,7 18,7 18,3 20,6 20,6 20,8
экономика и управление 292,7 386,7 380,1 359,3 350,5 331 331,6
информационная безопасность 1,3 3,6 3,7 3,8 3,4 3,5 5
сфера обслуживания 6,3 14,3 15,5 15,9 16,2 14,7 17,3
сельское, лесное и рыбное хозяйство 34,8 35,1 33,3 32,4 35,2 32,1 45,6
геодезия и землеустройство 3,4 5,3 5,5 6,2 7 6,4 8,9
геология, разведка и разработка 
полезных ископаемых 11,3 14 14,8 15,1 16,8 17,5 17,5

энергетика, энергетическое маши-
ностроение и электротехника 22 24 24,3 23,8 28 29,3 32,6

авиационная и ракетно-космичес-
кая техника 4,8 5,2 5 4,9 5,1 5,4 5,4

оружие и системы вооружения 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
морская техника 3,4 4,2 4,1 3,8 3,6 4,2 4,3
транспортные средства 29,4 34,7 33,3 33,4 34 33,8 36,5
приборостроение и оптотехника 7,1 7,4 6,9 6 7,6 7,7 7,7
электронная техника, радиотехни-
ка и связь 15,1 14,7 13,6 12 15,3 15,2 16,6

автоматика и управление 11,4 14,1 13,6 13,2 15,8 16,5 16,5
информатика и вычислительная 
техника 17,7 22,3 21,7 20,5 25,7 27 36,1

химическая и биотехнологии 10,7 11 9,7 8,9 10,2 10,2 13,4
воспроизводство и переработка 
лесных ресурсов 5,9 6,2 5,9 5,5 6,4 5,5 …
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обучающихся стало платное обучение. Это не-
гативная тенденция, так как она препятствует 
развитию в стране социальных лифтов.

В завершение анализа отечественной 
образовательной системы можно при-
вести данные микропереписи населения 
2015 года, зафиксировавшей распределе-

ние населения страны по уровню образова-
ния и возрастным группам. Они приведены 
в таблице 15.

Наибольшая доля лиц, имеющих вы-
сшее образование, относится к возрастно-
му периоду 25–29 лет, наименьшая (по ли-
цам после 20 лет) — лица 70 и более лет. 

технология продовольственных 
продуктов и потребительских то-
варов

17,5 18,3 17,5 15,8 15,2 16 16,8

архитектура и строительство 29,4 39,5 40,1 39,7 42,9 43 49,5

безопасность жизнедеятельности, 
природообустройство и защита 
окружающей среды

8,8 13 12,3 13,4 14 11,6 15,5

по направлениям подготовки 63,6 93,1 104,9 115,1 – – –
физико-математические науки 5,3 6,8 7,5 8 – – –
естественные науки 2,6 3,7 4,3 4,9 – – –
гуманитарные науки 8,6 13,6 17,1 19 – – –
образование и педагогика 6,1 9,2 10,6 13,6 – – –
экономика и управление 13,2 22,1 25 26 – – –
энергетика, энергетическое маши-
ностроение и электротехника 22 24 24,3 23,8 28 29,3 32,6

металлургия, машиностроение и 
материалообработка 4,4 4,4 4,6 4,6 – – –

Окончание таблицы 13

2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Численность студентов (на начало 
учебного года) — всего 4270,8 5848,7 5453,9 6075,4 4762 4405,5 4061,4

в том числе обучающихся за счет бюджетных
федерального бюджета 2754,6 2541,8 2382,5 2262,9 2120,1 1990,5 1859,9
бюджетов субъектов Российской 
Федерации 36,8 71,8 70,6 73,1 68,6 65,8 62,7

местных бюджетов 10,6 5,7 2,1 2 1,6 4,7 1
по договорам об оказании плат-
ных образовательных услуг 1468,8 3229,5 2998,6 3737,4 2571,6 2344,5 2137,9

Таблица 14
Численность студентов, обучающихся в государственных

и муниципальных образовательных организациях высшего образования
по источникам финансирования (тыс. чел.) [3]
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Наибольшая доля имеющих неполное вы-
сшее образование — 18–19 лет (возраст сту-
денчества), наименьшая — возраст 70 лет. 
Большая доля имеющих среднее профес-
сиональное образование — 50–54 года, 
наименьшая — 15–17 лет. Среднее образо-
вание наиболее распространено в группе 
60–64 года, наименее — в 25–29 лет. Непол-
ное среднее имеют более всего люди 70 лет 
и свыше и обучающиеся (10–14 лет), менее 
всего — 45–49 лет. Начальное професси-
ональное образование наиболее распро-
странено в возрасте 55–59 лет, наименее — 
в 15–17 лет. Иными словами, при массовом 
выходе на пенсию возрастной группы 55–
59 лет стране предстоят проблемы с квали-
фицированными рабочими.

В последние годы отечественная наука 
стала активно играть еще одну роль в эконо-
мике, а именно: проведение научных иссле-
дований, поскольку в стране активно прово-
дится политика перевода науки в универси-
теты. Мы ранее уже давали оценку этой тен-
денции [7]. Чтобы оценить ее количественно, 
приведем данные относительно величины 
и доли ассигнований на гражданскую науку 
из средств федерального бюджета, выделяе-
мых по функциональному разделу «Образо-
вание». Они приведены в таблице 16.

Из таблицы видно, что доля бюджетных 
ассигнований на гражданскую науку сис-
темы образования растет довольно быстро 
(за 4 года почти в 2 раза: на 85 %), но, тем 
не менее, остается пока не самой высокой. 
Это свидетельствует о том, что роль системы 
образования в отечественной науке пока еще 
не является ведущей.

Таким образом, проведенный анализ поз-
воляет утверждать, что:

— в России недостаточен охват дошколь-
ным образованием детей дошкольного воз-
раста, особенно в сельской местности (веро-
ятно, что на этой стадии закладывается буду-
щее неравенство детей при обучении);

— снижение числа общеобразователь-
ных организаций в стране при росте количес-
тва обучающихся может свидетельствовать 
об ухудшении условий обучения в отечест-
венных школах;

— начальное профессиональное обра-
зование в Российской Федерации пережи-
вает упадок, что в ближайшие годы выра-
зится в критическом положении с обеспе-
чением производства квалифицированны-
ми рабочими;

— рост количества обучающихся по про-
граммам подготовки специалистов среднего 
звена может быть связан с повышением вос-
требованности этого вида образования в свя-
зи желанием обучающихся получать среднее 
образование вместе с профессией, а также 
с внедрением ЕГЭ;

— тенденции развития высшего обра-
зования нельзя назвать позитивными, пос-
кольку количество получивших диплом ба-
калавра значительно превышает количество 
получивших диплом магистра, что свиде-
тельствует об ухудшении уровня образова-
ния выпускников вузов по сравнению с вы-
пускниками одностепенной системы обра-
зования (специалитета);

— система образования превращается 
в заметный, но пока не значимый сектор оте-
чественной науки.

2013 2014 2015 2016 20178

Величина ассигнований на образование, млрд. руб. 8,6 15,3 13 11,6 13,2

Доля образования в общей величине ассигнований, % 2 3,5 3 2,9 3,7

Таблица 16
Ассигнования на гражданскую науку из средств федерального бюджета,

выделяемых по функциональному разделу «Образование» [8]

8 Уточненная бюджетная роспись.
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Одной из важных задач, сформулирован-
ных в принятой в РФ концепции промышлен-
ной политики, является задача повышения 
эффективности организации и управления 
промышленным производством с целью обес-
печения конкурентоспособности российской 
промышленности. При этом в вопросах ор-
ганизации и управления производством сле-
дует выделять стратегические компоненты 
(управление предприятием в целом) и компо-
ненты, связанные с организацией и управле-
нием теми или иными составляющими про-
изводственного процесса (производственное 
планирование, конструкторско-технологи-
ческая подготовка, управление продажами, 
логистические процессы и др.).

При рассмотрении вопросов организации 
стратегического управления промышленным 

производством важным моментом является 
выбор интегрального критерия управления, 
в качестве которого авторы предлагают ис-
пользовать такой показатель, как оценка сто-
имости бизнеса промышленного предприятия 
[1, 3]. Данный показатель определяет то важ-
ное обстоятельство, что при его использова-
нии вся логика управления промышленным 
предприятием подчиняется двуединой цели — 
росту стоимости капитала, вложенного собс-
твенниками предприятия, и максимальному 
удовлетворению интересов всех его эконо-
мических субъектов (акционеров предпри-
ятия, его сотрудников, смежников, кредиторов 
и др.), связанных с данным предприятием [2]. 
Поэтому использование показателя стоимости 
предприятия в качестве основного критерия 
эффективности организации его производс-
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твенной деятельности является теоретической 
основой для формирования принципиально 
новых форм менеджмента, которые обеспечат 
интегрированное управление всеми бизнес-
процессами и функциональными подсистема-
ми промышленных предприятий. Иначе, когда 
предприятие работает в своем сегменте рын-
ка и реализует стратегию максимизации его 
стоимости, то это означает, что руководство 
предприятия в первую очередь ориентируется 
на повышение способности предприятия ге-
нерировать денежные потоки в будущем. В та-
кой ситуации предприятию существенно легче 
привлекать внешние источники финансирова-
ния, занимать активную позицию на рынках 
товаров, капитала, труда и решать задачи по-
вышения своей конкурентоспособности.

Далее отметим, что при использовании 
в качестве интегрального критерия управле-
ния промышленным предприятием оценки 
стоимости его бизнеса важно понимать мето-
дические аспекты ее расчета, рассмотрению 
которых и посвящена настоящая работа.

Обобщение практического опыта оценки 
стоимости бизнеса (предприятия) показыва-
ет, что для оценки стоимости в большинстве 
случаев используются затратный и доходный 
подходы [3], обеспечивающие получение ин-
тегральной оценки стоимости предприятия 
EV (enterprise value — стоимость предпри-
ятия) с использованием выражения вида

          EV = α1 × NA + α2 × VE1 + α3 × VE2,       (1)

где NA — балансовая стоимость чистых акти-
вов предприятия на текущий момент оценки 
t  =  0 (рассчитывается с применением затрат-
ного подхода); VE1 — оценка стоимости про-
мышленного предприятия, формируемая гене-
рируемыми денежными потоками предприятия 
в прогнозном периоде его функционирования 
(рассчитывается с применением доходного под-
хода); VE2 — оценка стоимости промышлен-
ного предприятия, формируемая в постпрог-
нозном периоде его функционирования (т. е. 
с учетом внедрения инвестиционных проектов 
развития предприятия); α1, α2, α3 — шкалирую-
щие константы, определяющие значимость со-
ставляющих показателя EV.

Здесь следует отметить, что затрат-
ный подход к оценке бизнеса (asset based 
approach) — это способ определения стои-

мости предприятия или стоимости его ка-
питальных активов, обеспечивающих гене-
рацию денежных потоков предприятия. При 
его применении используются методы, ос-
нованные на непосредственном исчислении 
стоимости активов предприятия за вычетом 
его обязательств. Иначе, основным методом 
оценки стоимости действующего предпри-
ятия затратным подходом, которая определя-
ется по данным бухгалтерского учета и равна 
разнице между активами предприятия и его 
обязательствами (приказ Минфина России 
от 28.08.2014 №84н), является расчет стои-
мости его чистых активов. При этом объекты 
бухгалтерского учета, числящиеся на заба-
лансовых счетах предприятия, при опреде-
лении стоимости чистых активов к расче-
ту не принимаются. Формула для расчета 
чистых активов по бухгалтерскому балансу 
предприятия имеет вид:

                   NА = (стр. 1600  ЗУ) – 
                – (стр. 1400 + стр. 1500),             (2)

где стр. 1600, стр. 1400, стр. 1500 — соответс-
твующие строки баланса предпредприятия; 
ЗУ — задолженность участников по вкладам 
в уставной капитал предприятия (1230 строка 
баланса).

Доходный подход в оценке стоимости 
бизнеса (income approach), используемый для 
расчета VE1, VE2, — это способ определения 
стоимости, основанный на дисконтировании 
ожидаемых в прогнозном периоде денежных 
потоков от объекта оценки, где под денеж-
ными потоками понимается совокупность 
притоков и оттоков денежных средств от опе-
рационной, инвестиционной и финансовой 
деятельности промышленного предприятия 
на том или ином отрезке прогнозного пери-
ода [3, 4].

Доходный подход в оценке стоимости 
считается наиболее приемлемым с точки зре-
ния инвестиционных мотивов, поскольку лю-
бой инвестор, вкладывающий деньги в дейс-
твующее предприятие, в конечном счете по-
купает не набор активов, а поток будущих до-
ходов, позволяющий ему окупить вложенные 
средства, получить отдачу и повысить свое 
благосостояние.

Основным в доходном подходе к оценке 
стоимости бизнеса является метод дисконти-
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рования будущих денежных потоков. Данный 
метод основан на оценке доходов в будущем 
для каждого из нескольких временных про-
межутков, составляющих прогнозный пери-
од, когда не удается сделать предположения 
в отношении стабильности доходов и (или) 
их постоянных равномерных темпов при-
роста. Эти доходы затем пересчитываются 
в текущую стоимость путем использования 
процедуры дисконтирования с той или иной 
ставкой дисконтирования r, отражающей 
альтернативную стоимость капитала пред-
приятия. Также здесь следует отметить, что 
выбор денежного потока в качестве базово-
го показателя для оценки стоимости бизнеса 
объясняется тем обстоятельством, что денеж-
ный поток — это реальный показатель, в от-
личие от чистой прибыли, которая является 
расчетной (бумажной величиной).

С учетом приведенных выше определе-
ний выражение (1) для оценки стоимости 
промышленного предприятия может быть 
представлено в виде:

(3)

где EV — расчетная стоимость объекта оцен-
ки; T — прогнозный период; CFt — величина 
денежного потока в t-ом отрезке прогнозно-
го периода (рассчитанная для собственного 
или для всего инвестированного капитала); 
r — ставка дисконтирования, принимаемая 
в зависимости от выбранной модели денеж-
ного потока; t — номер временного отрезка 
прогнозного периода; CFТ+1 — величина де-
нежного потока на первом временном отрез-
ке постпрогнозного периода.

В качестве прогнозного принимается пе-
риод T, который должен продолжаться до тех 
пор, пока темпы роста компании не стабили-
зируются (предполагается, что в остаточном 
(постпрогнозном) периоде должны иметь 
место стабильные долгосрочные темпы рос-
та или одноуровневый бесконечный поток 
доходов). В российской практике оценки про-
должительность прогнозного периода чаще 
всего считают равной 3 годам.

Также отметим, что в зависимости от объ-
екта оценки бизнеса применяют одну из двух 
моделей денежного потока:

— модель денежного потока для собс-
твенного капитала;

— модель денежного потока для всего 
инвестированного капитала.

Основное отличие этих моделей заключа-
ется в том, что поток для всего инвестирован-
ного капитала предприятия строится исходя 
из предположения, что все средства, инвес-
тированные в предприятие, включая заемный 
капитал, рассматриваются для предприятия 
как собственные. Соответственно выплаты 
процентов и погашение займов не рассмат-
риваются как отвлечение денежных средств 
и не учитываются при расчете денежного по-
тока для инвестированного капитала. Имен-
но поэтому денежный поток для инвестиро-
ванного капитала также называют бездол-
говым денежным потоком. Выбор того или 
иного вида денежного потока в дальнейшем 
отражается как на способе расчета величины 
денежного потока, так и на подходе к опре-
делению уровня ставки дисконтирования при 
расчете стоимости предприятия.

В таблицах 1 и 2 предложен расчет де-
нежного потока для собственного и всего ин-
вестированного капитала на основе данных 
баланса по форме №1 и отчета о финансовых 
результатах по форме №2.

В приведенных расчетных моделях из-
менение оборотного капитала (ΔОК) рассчи-
тывается как изменение оборотных активов 
по сравнению с прошлым временным пе-
риодом (кварталом) за минусом изменения 
краткосрочных обязательств по сравнению 
с прошлым периодом. Чистые инвестиции 
во внеоборотный капитал рассчитываются 
здесь как изменение стоимости внеоборот-
ных активов по сравнению с предыдущим 
периодом.

Исходя из алгоритма, представленно-
го в таблице 2, и учитывая, что построение 
баланса осуществляется в оценке «нетто», 
в частности без сумм начисленной аморти-
зации, расчет чистого денежного потока для 
всего инвестированного капитала (ЧДПИК) 
можно представить следующей формулой:

            ЧДПИК = ПдН + / – ЧПУ –
              – НП – / + ΔОК – / + ΔЧКЗ,               (4)

где ПдН — прибыль до налогообложения; 
ЧПУ — чистые проценты уплаченные (раз-

EV NA CF r

CF r r
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t
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T
T

= × + × + +

+ × +
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ница между процентами к уплате и процен-
тами к получению по форме №2 «Отчет о фи-
нансовых результатах»); НП — начисленный 
налог на прибыль и прочие платежи по фор-
ме №2 «Отчет о финансовых результатах»; 
ΔОК — прирост (–), уменьшение (+) собс-
твенного оборотного капитала, рассчитыва-
ется по формуле: ΔОК = ОА – КО, где ОА — 
оборотные активы (стр. 1200 Ф. 1), КО — 
краткосрочные обязательства (стр. 1500 Ф. 1); 
ΔЧКЗ — прирост (–), уменьшение (+) чистых 
капитальных затрат, можно рассчитать как 
разницу между стоимостью нематериальных 
активов НМА, основных средств на начало 
и конец анализируемого периода по строкам 
1110 и 1150 формы №1: уменьшение (+), уве-
личение (–).

С учетом того, что ПдН + / – ЧПУ – НП = 
= ЧОПОД, выражение для ЧДПИК может 
быть определено как

ЧДПИК = ЧОПОД – / + ΔОК – / + ΔЧКЗ,

где ЧОПОД — чистая операционная прибыль 
по основной деятельности.

Далее отметим, что, как следует из ра-
нее приведенного выражения (3), для расче-
та оценки стоимости промышленного пред-
приятия EV необходимо получить прогноз-
ные оценки значений денежного потока CFt , 
t  = 1, …, Т + 1 для каждого t-го отрезка про-
гнозного периода. Решение этой задачи воз-
можно с использованием той или иной эко-
номико-математической прогнозной модели 
[5], что требует организации сбора данных 
о значениях всех вышеуказанных составляю-
щих ЧДПИК на множестве предшествующих 
моменту времени t = 0 временных интерва-
лов. Очевидно, что мощность данного мно-
жества должна быть достаточной для получе-
ния достоверных прогнозных оценок состав-

Приток (+) / 
Отток (–) Показатель Вид

деятельности
+ Выручка (В) от основной деятельности (стр. 2110 Ф. 2) 

Операционная

– Себестоимость основной деятельности
(стр. 2120 + стр. 2210 + стр. 2220) Ф. 2

+ / –
Прибыль (убыток) от прочих операций
(стр. 2310 + стр. 2320 + стр. 2340 – стр. 2330 – стр. 2350) 
Ф. 2

– Налоги
(стр. 2410 + / – стр. 2430 + / – стр. 2450 + стр. 24560) Ф. 2

= Чистая прибыль (Убыток) (стр. 2400 Ф. 2) 

+ Амортизация (разделы 1.1, 2.1 приложения №3 к Приказу 
Минфина РФ от 02.07.2010 №66н) 

+ (–) Уменьшение (прирост) собственного оборотного капитала 
(стр. 1200 – стр. 1500) Ф. 1

+ (–) Прирост (уменьшение) долгосрочной задолженности
(стр. 1400 Ф. 1) Финансовая

+ (–) 
Уменьшение (прирост) инвестиций во внеоборотные акти-
вы (разделы 1.1, 2.1 приложения №3 к Приказу Минфина 
РФ от 02.07.2010 №66н) 

Инвестиционная

= Итого:
Чистый денежный поток для собственного капитала

Таблица 1
Модель расчета денежного потока для собственного капитала косвенным способом
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ляющих ЧДПИК, с использованием которых 
могут быть получены прогнозные оценки 
значений денежного потока предприятия CFt , 
t = 1, …, Т + 1 в соответствии с алгоритмом, 
предложенным в таблицах 1 и 2.

Получение вышеуказанных прогнозных 
оценок значений денежного потока пред-
приятия с использованием тех или иных 
экономико-математических моделей прогно-
зирования целесообразно дополнять анали-
зом динамики показателей производствен-
но-хозяйственной деятельности предпри-
ятия с целью получения оценок ожидаемых 
в будущем объема выручки от реализации 
продукции (В), чистой операционной при-
были по основной деятельности (ЧОПОД), 
изменения оборотного капитала (ΔОК), из-
менения чистых капитальных затрат (ΔЧКЗ) 
с учетом влияния рыночного баланса спроса 

и предложения на выпускаемую предприяти-
ем продукцию, влияния уровня инфляции 
на закупочные и отпускные цены и т. п. Для 
оценки размера выручки (В) в прогнозных пе-
риодах необходимо проанализировать рынок 
продаж и с учетом фактического значения 
выручки за последний отчетный год оценить 
размер роста рынка. Чистые капитальные за-
траты (ЧКЗ) можно оценить на основе про-
гнозируемого плана капитальных вложений 
на среднесрочную перспективу. Для оценки 
прогнозных изменений оборотного капита-
ла (ΔОК) необходимо сравнение коэффици-
ентов оборачиваемости оборотных активов, 
краткосрочных обязательств в анализируе-
мом и предшествующем периодах и т. п.

Следующая важная задача в оценке стои-
мости промышленного предприятия EV с ис-
пользованием выражения (3) — задание для 

Приток (+) / 
отток (–) Показатель Вид

деятельности
+ Выручка (В) от основной деятельности (стр. 2110 Ф. 2) 

Операционная

– Себестоимость основной деятельности 
(стр. 2120 + стр. 2210 + стр. 2220) Ф. 2

+ / –
Прибыль (убыток) от прочих операций 
(стр. 2310 + стр. 2320 + стр. 2340 – стр. 2330 – стр. 2350) 
Ф. 2

= Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300 Ф. 2) 

– Налоги 
(стр. 2410 + / – стр. 2430 + / – стр. 2450 + стр. 24560) Ф. 2

= Чистая прибыль (Убыток) (стр. 2400 Ф. 2) 

+ Амортизация (разделы 1.1, 2.1 приложения №3 
к Приказу Минфина РФ от 02.07.2010 №66н) 

+ / – Чистые проценты к уплате (стр. 2330 – стр. 2320) Ф. 2

+ / – Уменьшение (прирост) собственного оборотного 
капитала (стр. 1200 – стр. 1500) Ф. 1

+ / –
Уменьшение (прирост) инвестиций во внеоборотные 
активы (разделы 1.1, 2.1 приложения №3 к Приказу 
Минфина РФ от 02.07.2010 №66н) 

Инвестиционная

= Итого: Чистый денежный поток для инвестированного 
капитала (ЧДПИК) 

Таблица 2
Модель расчета денежного потока

для всего инвестированного капитала косвенным способом
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выбранной модели денежного потока ставки 
дисконтирования r, определяющей ожидае-
мую ставку дохода по имеющимся альтерна-
тивным вариантам инвестиций.

При этом для денежного потока собс-
твенного капитала применяется ставка дис-
контирования r, для расчета которой, как пра-
вило, используют разработанную Уильямом 
Шарпом модель оценки капитальных акти-
вов (Capital Asset Pricing Model — САРМ), 
основанную на гипотезах о наличии эффек-
тивного рынка капитала и совершенной кон-
куренции инвесторов [1, 4]. Ставка дисконти-
рования r согласно этой модели определяется 
по формуле:

                    r = rб + β (rm – rб) + rстр,              (5)

где r — ставка дисконтирования или ожида-
емая инвестором ставка дохода на собствен-
ный капитал; rб — безрисковая ставка дохода, 
в качестве которой часто принимают ставку 
по вложениям в государственные долговые 
обязательства; β — коэффициент «бета», ха-
рактеризует риск инвестиций в акции рас-
сматриваемого предприятия; rm — средне-
рыночная доходность на фондовом рынке; 
(rm – rб) — премия за риск инвестирования 
в акции; rстр — премия за риск вложения ин-
вестиций в иностранные компании (учитыва-
ет страновой риск).

Ставка дисконтирования для всего инвес-
тированного в предприятие капитала равна 
сумме взвешенных ставок отдачи на собс-
твенный капитал и заемные средства, где 
в качестве весов выступают доли заемных 
и собственных средств в структуре капитала. 
Иначе, данная ставка называется средневзве-
шенной стоимостью капитала, а соответству-
ющая модель ее расчета — WACC-моделью 
(Weighted Average Cost of Capital). Данная 
расчетная модель имеет вид [1, 4]:

        WACC = (СК × НотСК + ЗК × НпроцЗК × 
                   × (1 – tax)) / (CК + ЗК),                (6)

где: 
СК — рыночная стоимость собственного 

капитала предприятия. Для публичных пред-
приятий определяется как рыночная капита-
лизация (произведение общего количества 
обыкновенных акций и цены одной акции), 

для непубличных — методом оценки чистых 
активов (см. формулу (2));

НотСК — норма отдачи (стоимость) 
на вложенный капитал для собственника 
предприятия, которую можно рассчитать 
по САРМ-модели (формула (5)), если акции 
предприятия обращаются на фондовом рын-
ке. Если акции предприятия не обращаются 
на фондовом рынке, то стоимость собствен-
ного капитала (НотСК) рассчитывается как 
НотСК = rб × k. Здесь k — поправочный коэф-
фициент за риск (k = 1÷2, задается эксперт-
ным путем);

ЗК — рыночная стоимость заемного 
капитала. Определяется суммой долго-
срочных займов предприятия (стр. 1400 ба-
ланса) за вычетом денежных средств и их 
эквивалентов из баланса (стр. 1250). Если 
краткосрочные займы (стр. 1510 баланса) 
служат возобновляемым источником фи-
нансирования долгосрочных инвестиций 
во внеоборотные активы предприятия, их 
суммы также относят к стоимости заемно-
го капитала;

НпроцЗК — норма процентной ставки (сто-
имость) по долгосрочному кредиту и займам 
(корпоративным облигациям) предприятия 
в год. Стоимость заемного капитала рассмат-
ривается как ставка по долгосрочному креди-
ту и займам, уменьшенная на ставку налога 
на прибыль;

tax — средняя ставка налога на прибыль 
в % из формы №2 отчетности предприятия. 
Присутствие в формуле (6) ставки налога 
на прибыль связано с так называемым эф-
фектом налоговой экономии. Суть его в том, 
что проценты по кредиту уже включены в за-
траты предприятия через прибыль до налого-
обложения, поэтому они здесь должны быть 
исключены из рассмотрения.

В дополнение к расшифровке показате-
лей выражения (6) отметим, что величину 
инвестированного в предприятие капитала 
СЕ = СК + ЗК, являющегося суммой собс-
твенного (СК) и заемного (ЗК) капитала, мож-
но оценить иначе с использованием данных 
баланса предприятия, а именно, с использо-
ванием расчетной модели вида:

СЕ = NA + (стр. 1400 – 
         – стр. 1250) Ф. 1 + стр. 1510 Ф. 1,        (7)
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где CE — стоимость инвестированного капи-
тала (Capital Employed); NA — стоимость чис-
тых активов, рассчитанная по формуле (2).

Также отметим, что для расчета значений 
шкалирующих констант α1, α2, α3, определяю-
щих значимость составляющих показателя EV 
в выражении (1), целесообразно использовать 
подход, предложенный в [3], в основе которо-
го использован метод анализа иерархий [6].

Как было указано выше, показатель стои-
мости промышленного предприятия следует 
рассматривать в качестве основного критерия 
эффективности организации стратегического 
управления предприятием. При этом важно 
оценивать не только его текущие значения, 
но и тренд изменения стоимости предпри-
ятия за некоторый базовый период времени. 
Очевидно, что тренд изменения стоимости 
предприятия EVt , t ⊂ T дает более «тонкую» 
и объективную оценку эффективности (ус-
тойчивое изменение тренда EVt , t ⊂ T вверх) 
организации стратегического управления 
во времени. Однако оценка динамики измене-
ния тренда EVt , t ⊂ T должна сопровождать-
ся также анализом изменения финансового 
состояния предприятия на основе оценки 
денежных коэффициентов, раскрывающих 
связь денежных потоков предприятия со ста-
тьями его баланса и отчетом о финансовых 
результатах. Рассмотрим оценку данных де-
нежных коэффициентов подробнее.

Коэффициент денежного содержания 
чистой прибыли (КДСЧП) показывает, в какой 
степени чистая прибыль облечена в форму 
реальных денег, а в какой — в форму записей 
на бумаге:

КДСЧП = ЧДПоп / ЧП = 
= стр. 4100 Ф. 4 / стр. 2400 Ф. 2,

где ЧДПоп — чистый денежный поток от опе-
рационной деятельности; ЧП — чистая при-
быль предприятия.

Для оценки финансовой несостоятель-
ности предприятия используют отношение 
денежного потока к совокупной величине 
долга (КУФУ), который показывает уровень 
финансовой устойчивости предприятия:

КУФУ = ЧДПоп / СД = 
= стр. 4100 Ф. 4 / (стр. 1400 Ф. 1 + 

+ стр. 1500 Ф. 1),

где СД — совокупная величина долга, кото-
рая рассчитывается как средняя величина 
долговых обязательств на начало и конец ана-
лизируемого периода.

Рентабельность продаж по денежно-
му потоку (RПДП) показывает, сколько рублей 
чистого операционного денежного потока 
приходится на один рубль выручки, посту-
пившей на счет предприятия:

RПДП = ЧДПоп × 100 / В = 
= стр. 4100 Ф. 4 / стр. 2110 Ф. 2,

где В — выручка от реализации продукции, 
работ, услуг за анализируемый период.

Коэффициент операционного денежного 
потока (КОДП) определяется как отношение 
денежного потока от операционной деятель-
ности к текущим обязательствам предпри-
ятия и отражает способность погашать крат-
косрочные обязательства по мере наступле-
ния сроков уплаты:

КОДП = ЧДПоп / ТО = 
= стр. 4100 Ф. 4 / стр. 1520 Ф. 1,

где ТО — средняя величина кредиторской за-
долженности на начало и конец анализируе-
мого периода.

Коэффициент КОДП можно сравнить с ко-
эффициентами текущей и быстрой ликвид-
ности. Обратная величина данного показате-
ля характеризует время, за которое предпри-
ятие способно рассчитаться со своими теку-
щими обязательствами за счет своей текущей 
(операционной) деятельности.

Денежная рентабельность активов 
(RДРА) характеризует способность активов 
предприятия генерировать денежные средс-
тва. Ее можно сравнить с традиционной 
рентабельностью активов, чтобы проверить, 
насколько финансовая бухгалтерская доход-
ность подкреплена реальными денежными 
поступлениями:

RДРА = ЧДПоп × 100 / СА = 
= стр. 4100 Ф. 4× 100 / стр. 1600 Ф. 1,

где СА — средняя величина активов предпри-
ятия за анализируемый период.

Выявить способность предприятия осу-
ществлять инвестиции без привлечения вне-
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шних займов можно с помощью показателя 
степени покрытия инвестиционных вложе-
ний (ИВПОКР):

ИВПОКР = 
= ЧДПоп / Валовой объем инвестиций = 

= стр. 4100 Ф. 4 / стр. 4220 Ф. 4.

Показатели рентабельности чистого 
денежного потока (RЧИСТ ДП), собственного 
капитала (RСК ДП), отражающие долю капита-
ла, сформированного за счет чистого денеж-
ного потока от операционной (текущей) де-
ятельности, рассчитываются по следующим 
формулам:

RЧИСТ ДП = ПЧИСТ × 100 / ЧДПоп = 
= стр. 2400 Ф. 2 × 100 / стр. 4100 Ф. 4,

RСК ДП = ЧДПоп × 100 / СК = 
= стр. 4100 Ф. 4 × 100 / стр. 1300 Ф. 1,

где ПЧИСТ — чистая прибыль предприятия 
за анализируемый период; СК — средняя ве-
личина собственного капитала предприятия, 
рассчитанная за анализируемый период.

Обобщая изложенное, отметим, что 
рассмотренные в работе методологические 
вопросы оценки стоимости промышленно-
го предприятия как критерия эффективнос-
ти организации стратегического управления 
предприятием, а также предложенное допол-

нение контроля динамики изменения сто-
имости предприятия посредством анализа 
изменения его финансового состояния на ос-
нове оценки денежных коэффициентов могут 
быть практически использованы для повы-
шения эффективности решения задач управ-
ления промышленными предприятиями.
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Стратегические проекты, направленные 
на достижение технологического лидерс-
тва в различных областях экономической 
деятельности, являются основными драй-
верами инновационного развития всей эко-
номической системы. Анализ исторических 
тенденций развития отечественной и миро-
вой экономики показывает, что успешно ре-
ализованные проекты в области авиастрое-
ния, космической деятельности, энергетики, 
информационных технологий инициировали 
всплеск инновационной активности практи-
чески во всех смежных отраслях промыш-

ленности. Особенно успешными можно счи-
тать те проекты, которые привели к созданию 
новых рынков продуктов и услуг, таких как 
космическая связь и вещание, дистанцион-
ное зондирование Земли, мобильная техни-
ка связи, интернет, автоматические системы 
управления производством и др. Особеннос-
тями таких проектов являются привлечение 
значительного количества самых разнообраз-
ных ресурсов и большие объемы научно-ис-
следовательских работ (НИР), ориентирован-
ных на поиск и реализацию принципиально 
новых технических решений. Этот процесс 
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характерен, с одной стороны, существенны-
ми затратами материальных, финансовых 
и трудовых ресурсов и, с другой стороны, вы-
соким уровнем инновационного риска, свя-
занным с неопределенностью в результатах 
НИР, а также в сроках их проведения и пот-
ребности в ресурсах. Инвестиции в иннова-
ционные проекты, связанные с космической 
деятельностью, авиацией, сферой обороны 
и безопасности государства и общества, ядер-
ной энергетикой и т. п., являются высокорис-
ковыми и требуют особой защиты [6], однако 
именно в этой сфере наблюдаются проблемы, 
тормозящие инновационное развитие наци-
ональной экономики. Рыночное реформи-
рование отечественной экономики привело 
к колоссальным диспропорциям в развитии 
отраслей, в результате чего преимущество 
получили относительно безрисковые виды 
экономической деятельности, такие как тор-
говля, добыча и переработка полезных иско-
паемых, посредническая деятельность. Низ-
кая конкурентоспособность отечественной 
промышленности и высокий уровень риска 
долгосрочных инновационных проектов при-
вели к тому, что Россия встала на путь сырье-
вого развития, в результате чего страна доста-
точно быстро потеряла лидерство в таких на-
укоемких видах деятельности, как космонав-
тика, авиа- и судостроение и др. Снижение 
уровня инновационных рисков в наукоемких 
видах деятельности является важнейшей 
проблемой, от решения которой зависит на-
правление инвестиционных потоков и в ко-
нечном счете социально-экономическое раз-
витие российской экономики. Решению дан-
ной проблемы может способствовать созда-
ние эффективного механизма экономической 
защиты инвестиций в инновационные про-
екты, имеющие стратегическое значение для 
развития страны. Такие наукоемкие виды де-
ятельности, как ядерная энергетика, авиация, 
космонавтика не получили бы современного 
развития, если бы не была построена система 
экономической защиты от катастрофических 
рисков, являющихся неотъемлемой частью 
инновационных проектов в этих видах де-
ятельности. Особую актуальность проблема 
защиты приобретает в условиях рыночной 
экономики, характерной высоким уровнем 
неопределенности и жесткой конкурентной 
борьбой за мировые рынки сбыта. Эффек-

тивность управленческих решений в области 
экономической защиты стратегических про-
ектов во многом определяет лидерство стра-
ны на наукоемких и высокотехнологичных 
мировых рынках. Проблема выбора того или 
иного способа экономической защиты инно-
вационного проекта является важнейшей для 
всех участников инновационной сферы.

Существующая методология ориенти-
рована на применение известных способов 
экономической защиты в зависимости от ус-
ловий реализации проекта, в которые входят 
диверсификация, резервирование, страхова-
ние, хеджирование и др. Большое значение 
уделяется количественному и качественному 
анализу рисков [7], на основе которого при-
нимается решение о:

— уклонении от выполнения работ, со-
держащих неприемлемый риск;

— передаче риска другой стороне за оп-
ределенную плату;

— принятии риска [1].
Если уровень риска является неприемле-

мым для выработанного технического реше-
ния, то имеет смысл отказаться о реализации 
проекта в данных условиях. Так, объекты 
ядерной энергетики, космодромы, аэродромы, 
химические и другие производства, как прави-
ло, выносят на безопасное для жилой инфра-
структуры расстояние. Стратегия индустри-
ально развитых стран предполагает перенос 
производств, представляющих опасность для 
местной окружающей среды, в развиваю-
щиеся страны с невысоким уровнем жизни 
и низкими экологическими стандартами. Тех-
ногенные катастрофы, которые периодически 
случаются в производственных подразделени-
ях транснациональных корпораций в Индии, 
Китае [8] и других странах, приводят к чело-
веческим жертвам и наносят колоссальный 
ущерб экологии [9]. Передача риска подразу-
мевает страхование проекта с полным или час-
тичным возмещением при наступлении опре-
деленного, заранее оговоренного в договоре, 
события. К страховым событиям относятся 
различные аварии, несчастные случаи, ошиб-
ки, допущенные на этапе проектирования или 
эксплуатации техники, а также природные 
катаклизмы, умышленные и неумышленные 
действия третьих лиц и т. п. Страховые орга-
низации еще до заключения договора тща-
тельно изучают объект страхования, собирают 
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статистические материалы, на основании ко-
торых проводят актуарные расчеты, определя-
ются тарифы, обязательства по полису и т. п. 
В тех случаях, когда нет возможности соб-
рать достоверный статистический материал, 
а именно эта ситуация имеет отношение к на-
чальным стадиям инновационных проектов, 
назначается повышенный страховой тариф, 
что снижает привлекательность метода. Это 
обстоятельство вынуждает исследовательские 
организации, занятые в реализации начальных 
стадий проекта, принимать инновационные 
риски на свою ответственность.

Инновационный проект, ориентирован-
ный на производство и продвижение принци-
пиально нового продукта, обладающего уни-
кальными и неизвестными ранее качествами 
и характеристиками, базируется, как правило, 
на фундаментальных открытиях и изобретени-
ях, требующих серьезной теоретической и эк-
спериментальной проработки. Научно-иссле-
довательские работы (НИР), целью которых 
является создание принципиально новых тех-
нических объектов, характеризуются высокой 
степенью неопределенности, и их дальнейшее 
направление во многом зависит от результа-
тов экспериментов. Наблюдения показывают, 
что вероятность получения положительного 
результата на начальных стадиях жизненного 
цикла инновационного проекта достаточно 
низкая. По оценкам экспертов, вероятность 
практического использования результатов 
фундаментальных исследований колеблется 
в пределах 5–15 % [3]. На более поздних этапах 
этот показатель увеличивается, однако прису-
щие инновационной деятельности риски су-
щественно затрудняют процесс финансового 
планирования исследований и разработок. Не-
верно выбранное направление исследований, 

непредвиденные результаты экспериментов 
и испытаний образцов техники и материалов 
заставляют научный коллектив возвращаться 
в исходную точку и начинать работы заново. 
В научных организациях получила распро-
странение так называемая последовательная 
схема проведения НИР [5], алгоритм которой 
представлен на рис. 1.

Получив техническое задание, исследова-
тельская организация на научно-техническом 
совете определяет наиболее перспективные, 
с точки зрения экспертов, направления реше-
ния проблемы, составляется план проведе-
ния НИР, открывается финансирование. При 
получении положительного результата НИР 
(подтверждения гипотезы, удачной серии эк-
спериментов, достижения требуемых техни-
ческих параметров и т. п.) работы по проекту 
продолжаются в проектных организациях, где 
готовится технологическая и конструкторс-
кая документация. Однако в случае неудачи 
коллективу исследователей предстоит заново 
пройти все согласования, выбрать другой ва-
риант проведения работ, определить исполни-
телей и т. п., что потребует дополнительных за-
трат времени и ресурсов. В условиях жесткой 
конкурентной борьбы потеря темпов выпол-
нения работ может привести к потере рынков 
сбыта, а в случае реализации стратегических 
проектов ущерб для экономики и суверените-
та страны может быть достаточно серьезным. 
Особенно жесткая конкурентная борьба на-
блюдается в приборостроении и электронном 
машиностроении, где темпы морального ста-
рения продукции наиболее высоки. Увеличе-
ние сроков проведения НИР может привести 
к тому, что на момент выпуска продукция мо-
жет морально устареть и не найти своего пот-
ребителя, а связанные с этим потери не приня-

Рис. 1. Укрупненный алгоритм последовательного проведения НИР
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то учитывать при расчете экономического или 
иного эффекта.

Модель НИР дает возможность сформи-
ровать стратегию проведения исследований 
и разработок и оценить ее эффективность 
и основана на следующих допущениях:

— исследовательские работы проводятся 
последовательно, положительный результат 
для проекта может быть получен сразу или 
после завершения работ по всем возможным 
вариантам (n);

— продолжительность работ по каждому 
варианту принимается равной.

Возможные результаты проведения НИР 
представлены в таблице 1.

Из табл. 1 следует, что положительный 
результат (у) может быть получен и при от-
работке первоначального варианта проведе-
ния НИР, затраты при этом будут плановыми, 
и эффект (разница между результатом и за-
тратами) в этом случае ожидается на макси-
мально возможном уровне. Однако при про-
ведении новаторских научных исследований 
предвидеть результат можно только с до-
статочно низкой вероятностью (р) и, вполне 
возможно, придется в случае неудачи первых 

Варианты
Время проведения НИР

t1 t2 … ti … tn–1 tn

Результаты (у) и затраты (с) НИР
Первоначальный вариант v1 y; c1

v2 c1 y; c2

….. … … …
vi c1 c2 … y; ci

… … … … … …
vn–1 c1 c2 … ci … y; cn–1

vn c1 c2 … ci … cn–1 y; c

Таблица 1
Затраты и результаты проведения НИР

Варианты Результат Затраты Эффект
Вероятность 
реализации 
i-варианта

Ожидаемый
эффект

v1 y c1 Y1 = у – с1 p1 p1 × Y1

v2 y × kd × km c1 + c2 × kd
Y2 = (y × kd × km) – 

– (c1 + c2 × kd)
p2 p2 × Y2

….. … … … … …

vi y × ki
d × ki

m

c1 + c2 × kd + 
+ … +

+ ci × ki
d

Yi = y × ki
d × ki

m – 
– (c1 + c2 × kd + … + 

+ ci × ki
d)

pi pi × Yi

… … … … … …

vn y × kn
d × kn

m pn pn × Yn
c ki d

i

i

n

×
=
∑

0

Y y k k c kn d
n

m
n

i
i

n

d
i= × × − ×

=
∑

0

Таблица 2
Расчетная матрица проведения НИР
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опытов проводить исследования в другом 
направлении. Общие затраты на проведение 
НИР будут включать в себя расходы на отра-
ботку первого и второго варианта, а резуль-
тат, который ожидается получить через пе-
риод времени t1, и расходы следует привести 
к моменту начала реализации проекта мето-
дом дисконтирования. Ставка дисконтирова-
ния (r) может быть определена по известным 
методикам WACC или CAPM [2], а ожидае-
мый результат должен быть скорректирован 
на коэффициент, учитывающий моральное 
старение технического объекта (km).

Коэффициент морального старения пред-
лагается определять по формуле:

km = 1 / (1 + m) n–1,                      (1)

где n — период проведения НИР, первона-
чальный вариант не учитывает морального 
старения и km(вар.1) = 1; m — индекс морально-
го старения технического объекта, определя-
емого экспертным путем для каждой товар-
ной группы.

Скорректированные на коэффициенты 
дисконтирования и морального старения 
результаты поместим в расчетную матрицу 
(табл. 2).

Задача разработки нового материала или 
иного технического объекта может быть ре-
шена различными методами и подходами, 
среди которых есть тупиковые, неприемле-
мые на данном уровне развития с экономи-
ческой или технической точки зрения и, на-
оборот, удачные и эффективные.

Эффект НИР может быть определен как 
математическое ожидание [10] M [Yi], кото-
рое рассчитывается как сумма произведений 
возможных эффектов реализации каждого 
варианта Yi на вероятность решения постав-
ленной задачи данным вариантом. Эффект 
НИР предлагается рассчитывать по формуле:

(2)

В условиях полной неопределенности ре-
комендуется применить правило Лапласа [4], 
согласно которому все вероятности реализа-
ции каждого варианта считаются равными 
(р1 = р2 = … = рi = … рn). В случае формула (2) 
будет выглядеть:

(3)

Потери от затягивания сроков НИР растут 
в зависимости от чувствительности техни-
ческого объекта к моральному износу и коли-
чества неудачно проведенных экспериментов 
при отработке вариантов исследовательских 
работ (рис. 2).

Модель (рис. 2) показывает, что макси-
мальные потери от затягивания сроков про-
ведения НИР приходятся на проекты с вы-
сокими темпами морального износа техни-
ческих объектов. Снизить потери предпола-
гается за счет привлечения высококвалифи-
цированных исследователей на начальных 
этапах проведения НИР, что должно позво-
лить повысить вероятность положительного 
результата и сократить число повторений 

Рис. 2. Зависимость потерь в % от количества отработанных вариантов
и темпов морального износа технического объекта

Y y p k k c ki d
i

i

n

m
i

i d
i

i

n

= × × − ×
= =
∑ ∑

0 0

.

Y
n

y k k c kd
i

i

n

m
i

i d
i

i

n

= × − ×
= =
∑ ∑1

0 0
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экспериментов. Очевидно, эти мероприя-
тия приведут к удорожанию работ, особенно 
в части дополнительных расходов на оплату 
труда научных работников, однако для про-
ектов по созданию технических объектов, 
характерных высокими темпами мораль-
ного старения, такая стратегия может быть 
оправдана снижением потерь, связанных 
с данным фактором.
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Введение
Реализации инновационных проектов 

предшествует анализ инновационных воз-
можностей организации. Это не столько ана-
лиз финансовых ресурсов, сколько опреде-
ление основных компетенций, необходимых 
для обеспечения конкурентных преимуществ 
и возможности принятия инновационных 
решений. Можно с уверенностью отметить, 
что ни одна организация не обладает всеми 
навыками и достаточным опытом для реше-
ния новых проблем, требующих реализации 
инновационных подходов. При этом важно 
понять, какие компетенции есть в наличии, 
а какие предстоит «приобрести» за счет вы-
страивания партнерских отношений с дру-
гими субъектами. Как правило, инновацион-
ные задачи выходят за рамки компетенций 
организации, поэтому для их решения необ-
ходимо выстраивать взаимодействие с орга-
низациями-партнерами, обладающими соот-
ветствующими ресурсами и компетенциями, 
необходимыми для решения инновационных 
задач и реализации уникальных проектов.

Достижение инновационных целей свя-
зано с умениями, навыками и способнос-
тями самой организации. Компетентность 
организации в инновационной деятельнос-
ти зависит от ее уровня развития в области 
проектного управления и применяемой ме-
тодологии проектного менеджмента. Именно 
компетенции организации определяют тре-
бования к компетенциям команды инноваци-
онных проектов: менеджеров, контроллеров 
и других участников.

Особенности реализации инновацион-
ных проектов

Инновационные проекты связаны с со-
зданием новой или усовершенствованной 
продукции, услуги, технологии и получени-
ем высокого коммерческого эффекта. К ин-
новационным проектам не применимы стан-
дартные и отработанные методики и инстру-
менты. Такие проекты отличаются высоким 
уровнем новизны и достаточно низкой струк-
турированностью. Проработанная вначале 
концепция проекта может быть изменена 
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в процессе его реализации по объективным 
или субъективным причинам. Ключевая роль 
при этом принадлежит проектному руководи-
телю, компетенции которого в области управ-
ления инновационными проектами направле-
ны на увязку интересов участвующих сторон, 
обеспечение получения желаемого результа-
та, а также гибкое реагирование на измене-
ния и трансформацию знаний и умений ко-
манды с учетом ситуационных условий.

Существуют многочисленные классифи-
кации инноваций [6, 7, 9, 10, 12, 15, 16]. На-
пример, в работе [12] приведена следующая 
систематизация видов инноваций:

— инновации креативного характера;
— инновации типа модификаций и/или 

имитаций;
— инновации типа мероприятий;
— инновации в виде семейства на основе 

базовой инновации;
— инновации в виде модернизации или 

радикальных изменений.
Очевидно, что компетенции руководите-

лей и самих проектных команд при реализа-
ции инноваций креативного характера будут 
существенно отличаться от компетенций для 
инновации типа имитации (заимствования) 
или модификации.

Например, в исследовательских проек-
тах-замыслах, как правило, доминируют ру-
ководители проектов, системные инженеры 
и научные руководители, у которых основной 
фокус внимания концентрируется на научно-
технических и исследовательских аспектах 
проекта. Вопросы затрат, сроков реализации 
проекта и финансовая дисциплина для них 
не являются приоритетными, поэтому эти 
компетенции отходят на второй план [11].

Набор компетенций менеджеров и коман-
ды инновационных проектов в значительной 
степени зависит от особенностей этих проек-
тов, отличающихся в основном уровнем но-
визны и сложности. Какие конкретно способ-
ности и в каком сочетании понадобятся менед-
жерам, зависит во многом от вида проекта, его 
целей, размеров, а также от участвующих лиц 
и организаций. Специфика инновационных 
проектов требует не только использования 
накопленных опыта и знаний, но и нового на-
бора компетенций команды проекта и самого 
проектного руководителя в рамках примене-
ния гибкого проектного менеджмента.

Традиционный профиль компетенций 
команды инновационных проектов

Под профилем будем понимать набор 
компетенций, необходимых для успешной 
реализации инновационных проектов. Тра-
диционный подход к формированию списка 
ключевых компетенций основан на сущест-
вующих моделях управления проектами. На-
иболее распространенной является каскадная 
модель, которая не всегда подходит для ин-
новационных проектов. Гибкие и гибридные 
модели [8, 18] позволяют легко подстраи-
ваться под требования заказчика и трансфор-
мировать задачи в зависимости от изменений 
внешних условий. Далее все перечисленные 
выше модели проектного управления будем 
рассматривать как традиционные.

Согласно международным и националь-
ным стандартам, учитывающим единые под-
ходы к проектному управлению, компетен-
ции менеджера, как правило, объединены 
в три группы:

— технические или функциональные 
компетенции, характеризующие саму суть 
управления проектами;

— контекстуальные компетенции как 
способность организовать взаимодействие 
с окружением проекта;

— поведенческие компетенции как пове-
дение проектного менеджера в сфере управ-
ления проектами.

Компетенции руководителя любого про-
екта зависят от его профессионализма и уров-
ня квалификации, а также способности орга-
низовать внутренние и внешние коммуника-
ции, быть лидером для команды и проявлять 
профессионально важные качества личности, 
необходимые для достижения целей проекта. 
Поведенческие и личностные компетенции 
проектного менеджера не менее важны, чем 
профессиональные. В ситуации с инноваци-
онными проектами важно сформировать крос-
сфункциональную команду с высокой степе-
нью адаптивности к меняющимся требовани-
ям, способностью к мобильности и трансфор-
мации компетенций, позволяющих выходить 
за рамки привычных функциональных облас-
тей. Внутрикомандное взаимодействие и ин-
теграция участников часто становится важнее, 
чем процессы и технологии управления про-
ектами. Частота межличностных коммуника-
ций как внутри команды, так и с внешними 
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субъектами проектной деятельности требует 
от менеджера развития лидерских, мотива-
ционных и коммуникативных способностей 
в рамках поведенческих компетенций.

Технические (функциональные) ком-
петенции как основополагающие характе-
ризуют профессиональные знания, умения, 
навыки проектного руководителя в сфере уп-
равления проектами и в области инноваций, 
способность к генерированию новых идей, 
креативность и динамичность мышления. 
Технические (функциональные) компетен-
ции остаются ведущими в ряде ключевых об-
ластей, которые имеют решающее значение 
для разработки инновационного решения.

Результативность инновационных проек-
тов часто зависит от наличия широкого круга 
технических компетенций, в том числе и ком-
петенций, которыми организация не облада-
ет в данный момент времени. Их не всегда 
можно приобрести за счет внутреннего обу-
чения и развития команды проекта. Конечно, 
необходимо постоянно расширять существу-
ющие компетенции, трансформировать в за-
висимости от поставленных задач, а также 
развивать новые. Решить эту проблему мож-
но самостоятельно за счет внутрикомандно-
го сотрудничества либо при взаимодействии 
с другими организациями, специализирую-
щимися в тех областях, которые значимы для 
достижения целей проекта, но неизвестны 
или малоизвестны команде проекта.

Для успешной реализации инновацион-
ных проектов спектр перечисленных выше 
компетенций руководителя важно дополнить 

профилем компетенций самой организации, 
поскольку работа над инновационными про-
ектами под силу только организации, ориен-
тированной на инновационные решения. Под 
компетенцией организации понимают набор 
взаимосвязанных навыков и способностей 
персонала, ресурсов и технологий, обеспечи-
вающий организации эффективное решение 
определенных задач.

Инновационная активность организации, 
адаптация к проектной деятельности требует 
развития и приобретения соответствующих 
компетенций. Заказчик при выборе разработ-
чика ориентируется на его прошлый опыт, 
имидж и потенциал в проектной деятельнос-
ти. Ключевой задачей является идентифика-
ция инновационных возможностей самой ор-
ганизации. Например, в рамках взаимодейс-
твия, когда заказчиком является другой биз-
нес, разработчик инновационных решений 
должен понимать отраслевую специфику, 
текущее положение и стратегические планы 
клиента. Только благодаря такому системно-
му подходу, можно разработать долгосроч-
ные беспроигрышные решения.

Анализ показывает, что для реализации 
инновационных проектов и выработки инно-
вационных решений важно объединить взаи-
мосвязанные компетенции команды иннова-
ционных проектов (рис. 1):

— компетенции организации;
— технические компетенции менеджера 

и команды проекта;
— поведенческие компетенции менедже-

ра проекта.

Рис. 1. Традиционный профиль компетенций команды инновационных проектов
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Профиль компетенций команды ин-
новационных проектов в концепции кон-
троллинга

Для работы над сложными инновацион-
ными проектами организации не обязательно 
иметь все необходимые навыки и техноло-
гические возможности. Как правило, каж-
дый новый проект требует и нового набора 
компетенций, расширение и приумножение 
которых не всегда может быть востребовано 
в будущих проектах. Их приобретение и раз-
витие может быть экономически нецелесо-
образно в долгосрочной перспективе. Для 
разработки инновационных решений более 
выгодным является поиск и интеграция как 
внутренних, так и внешних возможностей. 
Разработчик должен для начала разобраться 
в требованиях заказчиков и сформировать ко-
манду проекта с соответствующим набором 
компетенций.

Для реализации инновационных проек-
тов на основе гибкой или гибридной модели 
управления важно наладить эффективные 
и устойчивые отношения с организациями-
партнерами, которые обладают сильной ба-
зой знаний и потенциальными возможностя-
ми в различных функциональных областях. 
Такое взаимодействие может быть реализо-
вано разными альтернативными способами: 
через слияния, поглощения или партнерские 
отношения.

Выстраивание партнерских отношений 
предполагает наличие соответствующих 
компетенций. Партнеры должны обладать 
уникальным перечнем возможностей и пре-
имуществ, а также специфическими знани-
ями и умениями для реализации инноваци-
онных проектов. Наличие партнерской ком-
петенции становится фактором совместной 
проектной деятельности через объединение 
сфер компетенций каждого партнера, кото-
рые, как правило, могут быть отдельными 
самостоятельными функциональными на-
правлениями. Партнерское взаимодействие 
ведет к дифференциации бизнеса, развитию 
более глубоких специализированных знаний 
и навыков, способствует расширению спек-
тра компетенций всех участников инноваци-
онной проектной деятельности. Расширение 
сети партнеров для усиления конкурентных 
преимуществ и дальнейшего развития поз-
воляет определить сферу инновационной 

компетентности каждого партнера, условия 
их взаимодействия при принятии инноваци-
онных решений, что повышает результатив-
ность, и как следствие — эффективность, 
инновационных проектов. Каждый партнер 
может сконцентрироваться на своих силь-
ных сторонах и продолжать развивать знания 
и навыки в тех областях, которые считает для 
себя приоритетными.

Актуальность партнерского взаимодейс-
твия в инновационных проектах приводит 
к необходимости обособления и выделения 
особой компетенции, координационно-ин-
теграционной, что позволяет комбинировать 
отдельные компетенции в целях успешной 
реализации инновационного проекта.

Следовательно, в профиле компетенции 
организаций, реализующих инновационные 
проекты, целесообразно перевести акцент 
от сильной технической к партнерским и ко-
ординационно-интеграционным компетенци-
ям. При этом ключевая центральная роль от-
водится навыкам и способностям контролле-
ра интегрировать интересы партнеров, коор-
динировать совместную деятельность по ре-
ализации инновационных проектов (рис. 2).

В Базовых положениях по контроллин-
гу [1] отмечается, что контроллинг связан 
с управленческой деятельностью. При этом 
центральная роль отводится деятельности 
по прогнозированию и планированию, а так-
же контролю, координации и регулированию. 
Контроллинг — продукт взаимодействия 
менеджера и контроллера [4]. В этом взаи-
модействии менеджер отвечает за результат, 
а контроллер — за правильность применя-
емых методов и инструментов. Кроме того, 
контроллер отвечает за прозрачность и ин-
терпретацию полученных результатов.

Таким образом, для эффективного управ-
ления инновационными проектами целесо-
образно сформировать профиль компетенций 
основных участников проекта в рамках кон-
цепции контроллинга как системы взглядов, 
основанной на определенном представлении, 
понимании, трактовке объектов, предметов 
и целей контроллинга. В этой связи наиболее 
актуальными для данного направления мож-
но считать концепции [3, 5], целью которых 
являются координация и интеграция деятель-
ности всех подразделений, а также процес-
сов планирования, контроля, стратегического 
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Рис. 2. Профиль компетенций команды инновационных проектов
в концепции контроллинга

Рис. 3. Компетенции контроллера инновационных проектов
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и оперативного управления. Контроллер при 
этом выступает как координатор и интегра-
тор в процессе достижения цели и как парт-
нер менеджера проекта.

Компетенции контроллера инноваци-
онных проектов

В процессе реализации инновационных 
проектов контроллеры должны не только 
обеспечивать информационную и инстру-
ментально-методическую поддержку менед-
жеров проектов, но и координировать взаимо-
действие с основными партнерами проекта.

К традиционным функциям контроллин-
га проектов относят:

— взаимодействие с руководителем про-
ектов при выработке целей и задач;

— участие в формировании организаци-
онной структуры проекта;

— планирование и контроль проектов;
— разработку методик планирования, 

контроля и информационного обеспечения;
— методическое и процессное обеспече-

ние риск-менеджмента проектов;
— структурирование информации для 

принятия решений;
— консультирование руководства при 

выработке решений относительно дальней-
шего хода реализации фаз проекта и т. д.

Описание компетенций контроллеров 
представлено в работах [2, 13, 14, 17]. Расши-
рение профиля компетенций инновационных 
проектов требует и дифференцированного 
подхода к формированию компетенций кон-
троллера проекта, которые выходят за рамки 
технико-методической сферы:

— риск-менеджмент;
— менеджмент затрат;
— интеграционный и стратегический ме-

неджмент;
— технико-экономический и функцио-

нальный анализ;
— проектный менеджмент;
— системное проектирование;
— менеджмент качества;
— менеджмент требований;
— специальные знания.
Все более значимыми становятся процес-

сные, социально-коммуникативные навыки 
и способности [11]:

— процессный менеджмент;
— информационный менеджмент;

— организация процессов;
— менеджмент человеческих ресурсов;
— управление коммуникациями;
— социология и психология трудовой де-

ятельности и т. д.
Наряду с технико-методическими, про-

цессными и социально-коммуникативными 
компетенциями особую актуальность при-
обретает координационно-интеграционная 
компетенция контроллера при реализации 
инновационных проектов (рис. 3). Координа-
ционно-интеграционная компетенция отра-
жает способность развивать и поддерживать 
эффективные взаимодействия с наиболее 
важными партнерами проекта.

Вывод
Реализация сложных инновационных 

проектов не предполагает наличия у органи-
зации всех необходимых компетенций и воз-
можностей. Практически каждый новый про-
ект требует нового набора компетенций, ко-
торый может быть сформирован как из внут-
ренних, так и внешних источников.

В ходе реализации инновационных про-
ектов на основе гибкой или гибридной моде-
ли управления важно выстраивать устойчи-
вые отношения с организациями-партнера-
ми, которые обладают уникальными компе-
тенциями и возможностями. Выстраивание 
партнерских отношений предполагает нали-
чие соответствующих компетенций, прежде 
всего, координационно-интеграционного 
характера. В качестве носителей этих компе-
тенций могут выступать контроллеры инно-
вационных проектов.

Контроллеры должны не только обес-
печивать поддержку менеджеров проектов, 
но и координировать взаимодействие с ос-
новными партнерами, что возможно при вы-
соком уровне развития партнерской и коор-
динационно-интеграционной компетенций.
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Московская область является, с одной 
стороны, донором рабочей силы для столи-
цы, с другой стороны, на территорию области 
зачастую выносятся производства, которые 
нерационально размещать в г. Москве либо 
из-за дороговизны аренды земли и зданий, 
либо из-за принятых экологических нормати-
вов, либо по другим, не менее объективным 
причинам. В то же время многие работники 
московских предприятий и учреждений пред-
почитают проживать на территории области, 
где и жилье дешевле, да и экологическая об-
становка лучше, и тратить там заработанные 
средства. В связи с этим интересным пред-
ставляется исследование пропорций распре-
деления валового регионального продукта 
Московской области.

Валовый региональный продукт (ВРП) — 
валовая добавленная стоимость в основных 
ценах — обобщающий показатель экономи-

ческой деятельности региона, характеризую-
щий процесс производства товаров и услуг. 
ВРП производственным методом определя-
ется как совокупность добавленных стоимос-
тей по видам экономической деятельности 
региона. В то же время валовый региональ-
ный продукт может рассчитываться по дохо-
дам, выплаченным работникам, полученным 
на вложенный капитал и т. д. В соответствии 
с теорией Дж. М. Кейнса доход закрытой мак-
роэкономической системы распределяется 
по двум направлениям: на конечное потреб-
ление и валовое сбережение всех агентов:

(1)
где Yn — валовой доход, созданный в мак-
росистеме в текущем году; Сn — конечные 
потребительские расходы участников рынка 
в текущем году; Sn — валовые сбережения те-
кущего года.
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На основании данных официальной статистики в статье выполнен регрессионный 
анализ средних и предельных склонностей к потреблению и сбережению по Московской об-
ласти. В результате установлены возможные причины неравновесия экономической сис-
темы региона, выявлены основные проблемы, связанные с недостатком инвестиционных 
ресурсов.
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Based on the official statistics, the article performed a regression analysis of the average and 
marginal propensities to consumption and savings in the Moscow region. As a result, possible 
causes of disequilibrium in the region’s economic system and the main problems associated with a 
lack of investment resources have been identified.

Key words: Moscow region; gross disposable income; average propensities to consumption 
and saving; marginal propensities to consumption and saving; investments.

Y C Sn n n= + ,
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Естественно, Московскую область изна-
чально трудно считать закрытой системой, 
поскольку она имеет множество связей как 
внутри страны, так и за ее пределами, однако 
тождество (1) стоит проверить.

На основании данных консолидирован-
ных счетов [4, 5], которые имеются по 2015 г. 
включительно, определены показатели, пред-
ставленные в таблице 1.

В настоящее время данные о ВРП по субъ-
ектам Российской Федерации публикуются 
в основных ценах, что обусловлено информа-
ционными проблемами, возникающими при 
определении величины налогов на продукты. 
Так, расчет ВРП в рыночных ценах предпола-
гает включение чистых налогов на продукты, 
однако, порядок сбора и обработки информа-
ции о налогах на продукты, установленный 
Федеральной налоговой службой, не позво-

ляет получить информацию о начисленных 
и подлежащих уплате в бюджет налогах за от-
четный период, как это требует концепция 
СНС. Для проведения качественного и досто-
верного анализа все показатели с помощью 
дефлятора ВРП методом цепных индексов 
приведены к сопоставимым ценам 2011 года 
(таблица 2). 2011 год выбран базовым не слу-
чайно — с 1 июля 2012 года в соответствии 
с Постановлением Совета Федерации РФ 
от 27.12.2011 г. №560-СФ произошло изме-
нение границ административной территории 
Московской области.

Валовой региональный продукт в со-
поставимых ценах в 2015 г. был ниже, чем 
в 2014 г. При этом за анализируемый период 
его динамика была нестабильной: с 2011 г. 
по 2014 г. показатель имел тенденцию роста 
с небольшим снижением в 2013 г. Если срав-

Таблица 1
Макроэкономические показатели Московской области

в фактических ценах за 2011–2015 гг.

Год

Валовой региональный 
продукт (ВРП),

млн. руб.

Конечные
потребительские 

расходы, млн. руб.

Валовые
сбережения,

млн. руб. Дефлятор ВРП

Y C S
2011 2176795,3 1800867,9 467116,8 1,061
2012 2357081,9 1999009,3 516634,5 1,0657
2013 2545951,5 2088209,8 598583,0 1,0647
2014 2742886,1 2372098,0 649059,1 1,1135
2015 3213873,1 2553771,9 686938,0 1,129

Таблица 2
Макроэкономические показатели Московской области за 2011–2015 гг.

в сопоставимых ценах 2011 г.

Год
Валовой региональный

продукт (ВРП), млн. руб.
Конечные потребительские

расходы, млн. руб.
Валовые сбережения,

млн. руб.
Y C S

2011 2176795,3 1800867,9 467116,8
2012 2211768,7 1875771,1 484784,2
2013 2243819,4 1840398,7 527548,2
2014 2170977,5 1877501,0 513726,3
2015 2252910,2 1790182,3 481540,4
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нить динамику ВРП с изменениями других 
показателей экономического развития, то за 
этот же период при почти неизменной чис-
ленности постоянного населения увеличи-
лось количество безработных на 0,3 %, со-
кратилась среднемесячная заработная плата 
на 2,8 % [3]. Также значительно упал объем 
инвестиций в основной капитал — на 18,3 %, 
с 2013 по 2015 г. уменьшился ввод в действие 
площади жилых домов на 16,7 %. Это наво-
дит на мысль о том, что значительная часть 
дохода в регионе расходуется именно на пот-
ребление, а сбережений, необходимых для 
дальнейших инвестиций и развития эконо-
мики региона, недостаточно.

На рис. 1 представлена динамика валового 
регионального продукта и его составляющих.

Как видим из рис. 1, экономическая сис-
тема Московской области не является закры-
той, чего и следовало ожидать: распределяет-
ся в ней значительно больше средств, нежели 
получено доходов в пределах региона в те-
кущем году. Заметно пропорциональное из-
менение ВРП и его составляющих. В 2012 г. 
по сравнению с 2011 г. ВРП увеличился 
на 34973,4 млн. руб. в ценах базового года, 
в том числе рост конечного потребления со-
ставил 74903,2 млн. руб., рост сбережения — 
17667,4 млн. руб. В 2013 г. по сравнению 
с 2012 г. ВРП увеличился на 32050,7 млн. руб., 

но при этом конечное потребление снизи-
лось на 35372,5 млн. руб., а валовое сбе-
режение увеличилось на 42764,0 млн. руб. 
В 2014 г. по сравнению с 2013 г. динамика 
показателей была следующей: ВРП снизился 
на 72841,9 млн. руб., при этом рост конечно-
го потребления составил 37102,4 млн. руб., 
а сбережения снизились на 13821,9 млн. руб. 
В 2015 г. ситуация изменилась: ВРП вырос 
на 81932,6 млн. руб., уменьшение конечно-
го потребления составило 87318,8 млн. руб., 
уменьшение сбережений — 32185,9 млн. руб.

Согласно «основному психологическому 
закону», выдвинутому Кейнсом, склонность 
агентов к потреблению растет, если повышает-
ся их доход, но в меньшей мере по сравнению 
с ростом дохода. Соответственно, если пред-
положить, что макросистема действительно 
закрыта и весь произведенный в ней продукт 
распределяется в ней без остатка в том же 
году, склонность к сбережению должна так-
же увеличиваться с ростом валового продук-
та, но в большей мере по сравнению с ним: 
так, чтобы сумма склонностей к потреблению 
и сбережению составляла единицу [1].

По данным рис. 1 можно сделать вы-
вод, что при увеличении доходов в 2012 г. 
и 2014 г. склонность к потреблению растет, 
также увеличивается склонность к сбереже-
нию, в 2013 г. рост дохода был незначитель-

Рис. 1. Динамика располагаемого дохода и его составляющих по Московской области
за 2011–2015 гг. в сопоставимых ценах 2011 г., млн. руб.
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ным, что привело к снижению потребления. 
Данные 2015 г. продемонстрировали, что при 
снижении дохода склонность к потреблению 
и сбережению снижается.

Для того чтобы понять, в каких пропор-
циях происходит распределение, оценим 
среднюю склонность к потреблению (APCn) 
и сбережению (APSn):

(2)

(3)

Преобразуем формулы (2) и (3) таким об-
разом, чтобы выразить Y:

(4)

(5)

Коэффициент при объеме потребления 
(сбережения) обратно пропорционален сред-
ней склонности к потреблению (сбережению). 
Но в случае использования регрессионного 
анализа для построения соответствующих за-
висимостей соответствующие линейные мо-
дели могут иметь и свободный член:

(6)
(7)

где Y0 — автономный ВРП, значение которо-
го не зависит от сбережения (потребления); α 

и β — параметры регрессии:
Для адекватности регрессионного ана-

лиза дополним динамический ряд данными, 
начиная с 2000 г. В таблице 3, кроме ранее 
представленных показателей, указаны еще 

APC
C
Yn

n

n

= ,

APS
S
Yn

n

n

= .

Y
APC

Cn
n

n= ⋅
1

,

Y
APS

Sn
n

n= ⋅
1

,

Y Y Cn = + ⋅0 α ,

Y Y Sn = + ⋅0 β ,

Таблица 3
Исходные статистические данные за 2000–2015 гг. в сопоставимых ценах 2011 г.

Год

Валовой региональный 
продукт (ВРП),

млн. руб.

Конечные
потребительские

расходы,
млн. руб.

Валовые
сбережения,

млн. руб.

Налоговые доходы
консолидированного

бюджета региона,
млн. руб.

Y C S T
2000 580366,4 442253,2 164758,7 541165,3
2001 651377,4 512042,6 162203,1 449292,5
2002 753391,2 575157,8 190712,1 459117,5
2003 834915,1 617021,9 234534,8 504166,1
2004 1029713,1 814415,4 314790,1 605644,2
2005 1228168,8 969295,3 319377,2 553975,6
2006 1486825,5 1171754,1 382919,8 609351,7
2007 1843037,8 1423202,0 558459,8 794398, 6
2008 2066607,4 1638088,8 563073,9 707064,1
2009 1753677,8 1535918,1 436109,5 503338,4
2010 1906124,3 1612729,9 438236,0 464968,4
2011 2176795,3 1800867,9 467116,8 467116,8
2012 2211768,7 1875771,1 484784,2 454897,4
2013 2243819,4 1840398,7 527548,2 464943,2
2014 2170977,5 1877501,0 513726,3 406611,2
2015 2252910,2 1790182,3 481540,4 337557,6

α β= =
1 1

APC APSn n

, .
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налоговые поступления (T), необходимые 
для расчета валового располагаемого дохода 
при определении предельных склонностей 
к потреблению и сбережению.

Итак, для начала построим модель, поз-
воляющую вычислить среднюю склонность 
к потреблению, пользуясь формулой (6):

(8)

По результатам расчетов коэффициент 
детерминации показывает, что дисперсия 
потребления на 99 % объясняет изменение 
объема ВРП Московской области. F-крите-
рий значимый, P-значение для свободного 
члена чуть более 0,04, а для коэффициента 
при C меньше 1·10–14.

В таблице 4 представлены регрессионная 
статистика и результаты дисперсионного ана-
лиза модели (8).

Перейдем к коэффициентам модели: 
94669,2 — автономный доход, не зависящий 
от уровня потребления; 1,155 — α — коэф-
фициент, который показывает, насколько из-
менится ВРП при изменении конечных пот-
ребительских расходов на единицу.

Аналогично по формуле (7) построим 
модель ВРП от объема валовых накоплений:

(9)

Коэффициент детерминации составил 90 %, 
F-критерий значимый, но P-значение для сво-
бодного члена равно 0,573, что свидетельствует 
о его незначимости в этой формуле. Исключив 
свободный член, получим новую модель:

(10)

Регрессионная статистика и результаты 
дисперсионного анализа модели (10) пред-
ставлены в таблице 5.

Здесь 4,062 — β — коэффициент, пока-
зывающий влияние изменения валовых сбе-
режений на величину ВРП.

Итак, на основании формул (8) и (10) рас-
считаем средние склонности к потреблению 
и сбережению:

Y Cn n= + ⋅94669 2 1 155, , .

Таблица 4
Регрессионная статистика и результаты дисперсионного анализа модели (8)

Эконометрические характеристики модели (8)
Множественный R 0,995199
R-квадрат 0,990422
Нормированный
R-квадрат 0,989738

Стандартная
ошибка 63938,43

Наблюдения 16
Дисперсионный анализ

 df SS MS F Значимость
F

Регрессия 1 5,918E + 12 5,9E + 12 1447,6 1,5559E – 15
Остаток 14 5,723E + 10 4,1E + 9
Итого 15 5,975E + 12    

Коэффициенты Стандартная
ошибка t-статистика P-значение

Y-пересечение 94669,2 42048,3 2,251 0,04094
С 1,155 0,030 38,048 1,6E – 15

Y Sn n=− + ⋅88124 5 4 263, , .

Y Sn n= ⋅4 062, .

APC

APS

= =

= =

1
1 155

0 866

1
4 062

0 246

,
, ,

,
, .



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2018. № 2ISSN 2075-2067

54

Сумма значений APC и APS равна 1,112, 
т. е. превышает 1. Это свидетельствует о том, 
что экономика Московской области потребля-
ет и сберегает в сумме больше, чем произво-
дит, и тождество (1) неверно. Такое расхожде-
ние, прежде всего, может быть вызвано тем, 
что часть жителей Московской области рабо-
тает в г. Москве, и, соответственно, добавлен-
ная стоимость, создаваемая ими, статистичес-
ки учитывается в мегаполисе, а потребление 
и сбережения осуществляются в области.

Моделирование конечного потребления 
и валового сбережения является необходимой 
предпосылкой изучения тенденций развития 
ситуации с распределением ВРП Московской 
области. Исходя из традиционной кейнсианс-
кой теории, потребление и сбережение явля-
ются линейными функциями располагаемого 
дохода:

(11)

(12)

где Cn — уровень потребления текущего года; 
C0 — автономное потребление, не зависящее 
от уровня дохода; MPC — предельная склон-

ность к потреблению; Sn — уровень сбереже-
ния текущего года; S0 — автономное сбереже-
ние; MPS — предельная склонность к сбере-
жению; Yn — ВРП текущего года; Tn — объем 
прямых налогов, собранных в текущем году.

Валовый располагаемый доход представ-
ляет собой разность доходов, получаемых 
агентами в рамках экономической систе-
мы, и уплаченных из этих доходов налогов. 
Поскольку из данных статистики [2, 6, 7] мы 
не можем вычленить сумму налогов, уплачен-
ных резидентами Московской области в ре-
гиональный и федеральный бюджет, в расчет 
принимаются только налоги, поступившие 
в виде доходов в региональный бюджет. Ус-
ловно предполагается, что сумма, уплаченная 
в федеральный бюджет, полностью компен-
сируется трансфертами, полученными в ре-
гионе. Обратим внимание на значительные 
по отношению к объему ВРП суммы поступ-
лений в бюджет региона в начале 2000-х гг., 
которые могут свидетельствовать о том, что 
на территории были зарегистрированы и пла-
тили налоги предприятия, физически работа-
ющие и производящие продукцию, учитыва-
ющуюся в ВРП других субъектов Федерации.

Таблица 5
Регрессионная статистика и результаты дисперсионного анализа модели (10)

Эконометрические характеристики модели (10)
Множественный R 0,993604
R-квадрат 0,987249
Нормированный
R-квадрат 0,920582

Стандартная
ошибка 196961

Наблюдения 16
Дисперсионный анализ

 df SS MS F Значимость
F

Регрессия 1 4,51E + 13 4,51E + 13 1161,361 7,16E – 15
Остаток 15 5,82E + 11 3,88E + 10
Итого 16 4,56E + 13    

Коэффициенты Стандартная
ошибка t-статистика P-значение

S 4,062 0,119 34,079 1,26E – 15

C C MPC Y Tn n n= + −0 ( ),

S S MPS Y Tn n n= + −0 ( ),
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На основании данных таблицы 3 постро-
ена функция потребления:

(13)
Модель адекватна, коэффициент детер-

минации показывает, что на 98 % вариа-
ция потребления обусловлена изменением 
дохода, Р-значение для регрессоров менее 
1·10–6. Характеристики модели приведены 
в таблице 6.

Значения регрессоров следующие: 
414130,8 — автономное потребление, т. е. 
среднегодовой уровень конечного потребле-
ния в ценах 2011 года, не зависящий от дохо-
да; 0,822 — MPC — предельная склонность 
к потреблению, показывающая, насколько 
меняется его значение при изменении распо-
лагаемого дохода на единицу.

Функция сбережения представляется 
следующим образом:

(14)

Характеристики модели несколько хуже, 
за исключением стандартной ошибки при-
ближения (таблица 7), впрочем, она адекват-

но описывает исходные данные, ее регрессо-
ры значимы на уровне значимости 1 %.

Коэффициенты регрессии при этом озна-
чают: 188356,4 — автономное сбережение, 
т. е. среднегодовой объем валовых накопле-
ний в ценах 2011 года, не зависящий от дохо-
да; 0,191 — MPS — предельная склонность 
к сбережению, отражающая изменение уров-
ня сбережений при росте располагаемого до-
хода на единицу.

Тот факт, что функция (13) имеет положи-
тельный свободный член, закономерен: реги-
он и проживающие на его территории агенты 
не могут не потреблять, в случае недостаточ-
ности собственных источников финансиро-
вания региональная администрация может 
получать субвенции и дотации из федераль-
ного бюджета и/или использовать внутренние 
и внешние заимствования. Но то, что свобод-
ный член положительный в модели (14) — это 
скорее исключение: как правило, «нулевому» 
уровню дохода соответствует отрицательный 
объем накоплений. Мы считаем, что в Мос-
ковской области автономное сбережение — 
результат межрегионального перелива капи-

Эконометрические характеристики модели (13)
Множественный R 0,98827
R-квадрат 0,97668
Нормированный
R-квадрат 0,97502

Стандартная
ошибка 85947,1

Наблюдения 16
Дисперсионный анализ

 df SS MS F Значимость
F

Регрессия 1 4,33E + 12 4,33E + 12 586,447 7,93E – 13
Остаток 14 1,03E + 11 7,39E + 09
Итого 15 4,44E + 12    

Коэффициенты Стандартная
ошибка t-статистика P-значение

С-пересечение 414130,8 41751,3 9,919 1,0E – 07
Y 0,822 0,034 24,217 7,9E – 13

Таблица 6
Регрессионная статистика и результаты дисперсионного анализа модели (13)

C Y Tn n n= + ⋅ −414130 8 0 822, , ( ),

S Y Tn n n= + ⋅ −188356 4 0 191, , ( ).
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тала от агентов, получающих доход в других 
регионах, прежде всего, в г. Москве.

Для периода 2000–2015 гг. имеем сум-
му предельных склонностей к потреблению 
и сбережению: MPC + MPS  = 1,014. Ее значе-
ние еще раз подтверждает вывод о неравно-
весии региональной экономики: приращения 
потребления и сбережений вместе взятых 
превышают прирост располагаемого дохода, 
хотя это превышение не столь заметно, как 
по отношению к текущим годовым объемам 
потребления и сбережений. Часть дохода, 
распределяемого в Московской области, она 
получает извне.

При этом как средние, так и предельные 
склонности к потреблению более чем втрое 
превышают склонности к сбережению, и этот 
факт в коротком горизонте может служить 
потенциальным источником мультиплика-
тивных эффектов, возникающих в экономике 
данного региона.

Выводы
Изменение валового регионального рас-

полагаемого дохода и его составляющих про-

исходит пропорционально. Большая часть 
дохода тратится на потребление, впрочем, 
наблюдается и незначительный уровень сбе-
режений экономических агентов.

Значение средней склонности к пот-
реблению APC составило 0,866, а средней 
склонности к сбережению APS — 0,246, 
т. е. в среднем единица дохода, полученного 
в пределах области в анализируемом перио-
де, преимущественно направляется на пот-
ребление. О том же свидетельствуют и значе-
ния предельных склонностей: MPC = 0,822, 
MPS =  0,191. Учитывая данный факт, можно 
предположить, что инвестиционные процес-
сы в Московской области не так активны 
в последнее время вследствие недостаточ-
ности свободных средств.

Сумма значений APC и APS равна 1,112, 
сумма MPC и MPS составляет 1,014. Это сви-
детельствует о том, что экономика Московс-
кой области открыта, потребляет и сберега-
ет в сумме больше, чем производит, и часть 
средств получает извне, как правило, из г. Мос-
квы, где работает значительное количество 
жителей области, а также имеют регистрацию 

Таблица 7
Регрессионная статистика и результаты дисперсионного анализа модели (14)

Эконометрические характеристики модели (14)
Множественный R 0,88752
R-квадрат 0,78769
Нормированный
R-квадрат 0,77253

Стандартная
ошибка 67170,9

Наблюдения 16
Дисперсионный анализ

 df SS MS F Значимость
F

Регрессия 1 2,34E + 11 2,34E + 11 51,943 4,51E – 6
Остаток 14 6,32E + 10 4,51E + 09
Итого 15 2,98E + 11    

Коэффициенты Стандартная
ошибка t-статистика P-значение

S-пересечение 188356,4 32630,23 5,772 4,83E – 05
Y 0,191 0,027 7,207 4,51E –06
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отдельные юридические лица, физически раз-
мещенные на территории региона.

По результатам исследования можно сде-
лать вывод, что расширение границ столицы 
обосновано с точки зрения существующих 
реалий перераспределения доходов между ре-
гионами. При этом правительству Московской 
области необходимо разработать механизм 
трансформации валовых сбережений, источ-
ником которых, как показало исследование, 
могут быть и доходы, полученные за предела-
ми региона, в реальные инвестиции, осущест-
вляемые на территории области и являющие-
ся источником ее экономического роста.
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Несмотря на то, что малое предпринима-
тельство играет очень важную роль в эффек-
тивности взаимодействия науки и бизнеса, 
этому аспекту по-прежнему уделяется недо-
статочное внимание.

Авторами предложена оригинальная 
методика математического моделирования 
реализации финансовой поддержки мало-
го предпринимательства в инновации, для 
которого обычные методики неприемлемы. 
Математическое моделирование предусмат-
ривает оптимальное распределение бюджет-
ных средств между малыми предприятиями, 
специализирующимися в инновационной де-
ятельности, и может быть решено методом 
динамического программирования. В основе 
метода динамического программирования 
лежит принцип оптимальности. Предлагае-

мое математическое моделирование позволит 
малому предпринимательству в инновации 
эффективно развиваться и вести успешную 
экономическую жизнь.

Поддержка малых предприятий со сто-
роны государства путем их финансирования 
является одним из важных инструментов го-
сударственного влияния на систему в целом. 
Малые предприятия — эшелон экономичес-
кой динамики, и одной из основных задач 
инновационного предпринимательства явля-
ется финансовая помощь малым предприяти-
ям, специализирующимся в области иннова-
ции [1].

Одним из видов финансовой помощи мо-
гут являться налоговые льготы малым пред-
приятиям, осуществляющим свою деятель-
ность в области инноваций, а именно:
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— величина ежемесячного погашения кре-
дита (основного долга) относится на затраты;

— величина налога на добавленную сто-
имость (18 % от реализации услуг);

— величина налога на имущество (2,2 % 
от стоимости имущества).

В связи с ограниченным бюджетным фи-
нансированием инновационных центров пос-
тоянно возникает вопрос об эффективности 
распределения бюджетных средств по регио-
нам и далее — по центрам и малым предпри-
ятиям [2]. Для оптимизации рассматриваемой 
модели была разработана математическая 
модель финансовой поддержки новых эко-
номических структур и малых предприятий, 
действующих в инновационных областях 
[3]. Универсальность применяемого подхода 
позволяет в принципе применить ее для по-
вышения эффективности поддержки малых 
предприятий и в других социально значимых 
отраслях. Рассмотрим основные принципы 
построения математической модели финан-
совой поддержки малого предпринимательс-
тва (МП).

Задача оптимального распределения 
бюджетных средств между МП может быть 
решена методом динамического программи-
рования. В его основе лежит принцип оп-
тимальности: каковы бы ни были первона-
чальное состояние Х1 и решение U1, каждое 
последующее решение U1 должно быть опти-
мальным относительно состояния Х2, полу-
ченного в результате решения U2.

Этот принцип справедлив для широкого 
круга систем, будущее поведение которых 
полностью определяется их состоянием в на-
стоящем. Математическая запись принципа 
оптимальности приводит к некоторому клас-
су функциональных уравнений, которые, 
в частности, могут иметь следующий вид, со-
ответствующий рассматриваемой задаче:

               f(x) = max [g(Xn) + f(X – Xn)]         (1)
0 < Xn < X,

где Х — количество распределяемого ресур-
са; f(X) и g(X) — нелинейные функции полез-
ности; Xn — решение функционального урав-
нения для фиксированного Х.

В общем многомерном случае уравнения 
типа (1) описывают задачу эффективного ис-
пользования ограниченных количеств ресур-

сов различных типов. Рассматриваемая задача 
пока сводится к наиболее простому одномер-
ному случаю: эффективное использование од-
ного ресурса (суммарного объема финансиро-
вания F), распределяемого между n МП. Если 
F1 — объем финансирования, выделяемый 
для 1-го МП, то функция D1(F1) характеризует 
соответствующий уровень образовательной, 
инновационной или научно-технической де-
ятельности. Обозначая через D(F1, F2, …, Fn) 
суммарный уровень деятельности, который 
получается при некотором распределении фи-
нансирования (F1, F2, …, Fn), можно задачу 
распределения свести к определению макси-
мума функций n переменных:

D(F1, F2, …, Fn) =
         = D1(F1) + D2(F2) + … + Dn(Fn)           (2)

при ограничениях
F1 + F2 + … + Fn = F,     Fi ≥ 0.

Из определения (2) следует, что функция 
D(F1, F2, …, Fn) как критерий оптимальности 
обладает следующими двумя свойствами:

1) уровень деятельности каждого МП не за-
висит от объема финансирования других МП;

2) общий уровень деятельности равен 
сумме уровней деятельности всех МП.

При использовании метода функцио-
нальных уравнений для максимизации фун-
кций (2) задача как бы погружается в неко-
торое семейство процессов распределения 
бюджетных средств. При этом вместо рас-
смотрения одной задачи с данным объемом 
финансирования и фиксированным числом 
МП рассматривается целое семейство таких 
задач, в которых F может принимать любые 
положительные, а n — любые целые задачи.

Распределение бюджетных средств, ко-
торое на первый взгляд воспринимается как 
статистический процесс, в динамическом 
программировании искусственно разверты-
вается во времени. Сначала какое-то количес-
тво средств выделяется i-му МП, в следую-
щий момент времени (i + 1)-му и т. д. Таким 
образом, вводится динамический процесс 
распределения.

При аналитическом рассмотрении, прини-
мая во внимание, что максимум функции D(F1, 
F2, …, Fn) в указанной области зависит от F и n, 
имеется возможность сделать эту зависимость 
явной, задавая F ≥ 0 следующим образом:
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                fn(F) = max D(F1, F2, …, Fn),            (3)

где {Fi} — наборы из n элементов, принадле-
жащих множеству, заданному ограничениями

Fi ≥ 0 и F1 + F2 + … + Fn = F.

Функция fn(F) выражает максимальный 
результат, получаемый от оптимального рас-
пределения средств F про n МП. Для двух 
частных случаев элементы последователь-
ности {fn(F)} принимают более простой вид.

1. Если Di(0) = 0 для любого i, то очевид-
но, выполняется условие

                        fn(0) = 0, n = 1, 2 …                (4)

Рассматриваемое упрощение в любом 
случае может быть обеспечено за счет вычита-
ния из функции Di начальных значений Di(0).

2. Для любых неотрицательных F выпол-
няется вполне очевидное условие

                               fi(F) = Di(F).                      (5)

Рекуррентное соотношение, связываю-
щее fn(F) и fn – 1(F) для произвольных n и F, 
может быть получено из следующих сообра-
жений. Обозначим через Fn(0 ≤ Fn ≤  F) объ-
ем средств, выделенных для n-го МП. В этом 
случае независимо от значения Fn оставши-
еся средства F – Fn должны быть использо-
ваны так, чтобы получить максимальный 
уровень деятельности оставшихся (n – 1) 
МП. Поскольку этот максимальный уровень 
от распределения средств F – Fn по (n – 1) 
МП, по определению есть fn – 1(F – Fn), то вы-
деление Fn для n-го МП приводит к общему 
результату, равному:

                       Dn(Fn) + fn – 1(F – Fn)                  (6)

для модели с n МП.
Следовательно, оптимальным является 

такой выбор Fn, который максимизирует фун-
кцию (6). Отсюда основное функциональное 
уравнение для распределения средств полу-
чается в виде:

          fn(F) = max [Dn(Fn) + fn – 1(F – Fn)],       (7)
0 ≤ Fn ≤ F

где n = 2, 3, …, F >> 0, a fi(F) = Di(F).

Если рассматривать задачу распределе-
ния бюджетных средств как задачу макси-
мизации функции n переменных, то соотно-
шение (7) позволяет перевести эту n-мерную 
экстремальную задачу к решению n одномер-
ных экстремальных задач. Метод динамичес-
кого программирования в отличие от клас-
сического метода решения экстремальных 
задач позволяет находить экстремальные зна-
чения и в тех случаях, когда оптимум нахо-
дится на границе области, на которой задана 
исследуемая функция.

Поскольку реализация метода динамичес-
кого программирования естественным обра-
зом распадается на предварительный этап гро-
моздких расчетов и многократно повторяемый 
этап оптимизации при различных объемах фи-
нансирования, приведенный выше алгоритм 
состоит из двух соответствующих частей, при-
чем второй этап представлен в виде процедур 
непосредственного или автоматизированного 
перебора вариантов. Кроме того, представ-
ленная программа дает возможность приме-
нять метод динамического программирования 
не только на основе функций деятельности, 
но и функций активности.

В целом полученные результаты соот-
ветствуют предельным возможностям бюд-
жетного финансирования НИР (при управле-
нии по деятельности) и должны рассматри-
ваться как эталон при оценке реальных ме-
ханизмов распределения бюджетных средств 
(при управлении по активности).
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Современный технический университет 
рассматривается различными авторами как 
социально-экономическая система мезоуров-
ня, модель которой может быть построена 
на основе теории мультиагентных систем [1, 
2, 3, 4]. На наш взгляд, это связано с тем, что 
одним из направлений развития методоло-
гии и инструментария стратегического ме-
неджмента стало появление «гетерогенных» 
систем управления, основывающихся на раз-
нородности моделей отдельных подсистем. 
В качестве примеров таких систем называют 
мультиагентные системы, социальные систе-
мы, эколого-экономические системы, орга-
низационо-технические системы и др. [2, 3]. 
Задачи управления ими могут быть отнесены 
к междисциплинарным областям.

Как было показано в исследовании [1], ха-
рактерными тенденциями в развитии мульти-

агентных систем являются децентрализация, 
миниатюризация, интеллектуализация. Для 
них характерна необходимость развития но-
вого менеджерского инструментария, в том 
числе новой парадигмы принятия решений.

Представляет практический интерес при-
менение этих подходов при разработке сис-
темы управления функционированием и раз-
витием технического университета.

В вышеупомянутой работе [1] установле-
но, что технический университет может быть 
отнесен к социально-экономическим сис-
темам мезоуровня, которым присуща меж-
дисциплинарная природа. Социально-эконо-
мические системы мезоуровня специфичны 
в части разработки методов и инструментов 
управления ими [5].

На мезоуровне происходит адаптация 
общих социально-экономических тенденций 
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к специфическим условиям страны, отрасли, 
региона. Это позволяет в нарастающем про-
цессе унификации и стандартизации сохра-
нить разнообразие компонентов социального 
мира, защитить уникальность каждой ло-
кальной культуры. В отличие от макроуров-
ня мезоуровень предоставляет возможность 
операционального выхода на конкретную эт-
нокультурную самобытность, что повышает 
гарантии защиты и сохранения ее уникаль-
ности. Отдельный индивид и государство 
не могут общаться непосредственно, для это-
го необходимы соответствующие структуры-
посредники, а локальные социумы нуждают-
ся в посредниках для выхода на макросисте-
му. Таким образом, взаимодействие социаль-
ных «низов» и «верхов» объективно рождает 
необходимость мезоуровня [1].

На мезоуровне преодолеваются проти-
воречия между глобальными и локальными 
тенденциями, между унифицированной рег-
ламентацией всех сфер общественной жизни 
и местными традициями. В исследовании [6] 
отмечается: «…Современные мощные мак-
ропроцессы, воздействуя на нижние пласты 
социума, все-таки не способны разрушить 
разнообразие социального мира, так как не-
избежно вызывают ответную реакцию снизу, 
наталкиваясь на сопротивление этнокультур-
ной микросреды. В сохранении культурного 
разнообразия важная роль принадлежит ме-
зосреде. Вектор процессов, происходящих 
в этой среде, направлен на поиск оптималь-
ных форм объединения малых, локальных 
сообществ, обращение к солидарности — 
естественному и эффективному способу их 
защиты и выживания в глобализирующемся 
мире…» [6].

Таким образом, мезоуровень — это уро-
вень, где пересекаются происходящие в ко-
ординатах «интеграция-дифференциация» 
векторы социальных процессов. На этой 
ступени организации общества происходит 
своеобразный общесоциальный консенсус, 
вырабатываются механизмы устойчивости 
социально-экономической системы.

В контексте нашего исследования важно, 
что границы социально-экономических сис-
тем мезоуровня изменчивы, потому что они 
зависят от многих переменных, в том числе 
времени, этнокультурных особенностей со-
циума, а также организационного пространс-

тва, в котором происходит «…взаимодейс-
твие основных уровней, циркуляция исхо-
дящих из них импульсов и реакций…» [1]. 
Через границы социально-экономической 
системы мезоуровня осуществляется взаи-
модействие между гражданами и их объеди-
нениями и государством как политическим 
институтом.

Как было показано в вышеупомянутом 
исследовании [1], социально-экономическая 
система технического университета может 
быть отнесена к мультиагентным междис-
циплинарным системам мезоуровня, поэто-
му при создании методов и инструментов уп-
равления техническим университетом особое 
внимание должно быть уделено выявлению/
формированию границ его социально-эко-
номической системы. Сделаем здесь следу-
ющее замечание: в ряде исследований пока-
зано, что социально-экономические системы 
вузов вообще и технических университетов 
в частности могут быть отнесены к разновид-
ностям производственных систем, выстра-
иваемых на основе системной парадигмы 
Я. Корнаи — Г. Б. Клейнера [7, 8], развитой 
в исследовании [9] и др.

В широком смысле этого слова границы 
производственной системы многоплановы, 
и их связь с факторами внешнего окружения 
наиболее полно может быть описана с помо-
щью STEEP-моделей. Очевидно, что каждая 
группа факторов внешнего окружения может 
быть охарактеризована определенным набо-
ром параметров.

Графически вышеописанное можно пред-
ставить так, как это изображено на рис. 1. 
Здесь ПС(Е) — рассматриваемая производс-
твенная система технического университета 
(единичный объект), Г(О) — границы этой 
производственной системы, определяющие 
ее особенные свойства по отношению к вне-
шнему окружению и STEEP(В) — внешнее 
окружение (STEEP-среда). Производствен-
ные системы технического университета 
могут испытывать одновременно множество 
разных воздействий в соответствии с мно-
жеством своих границ. На наш взгляд, это 
множество границ целесообразно классифи-
цировать по нескольким группам, сформиро-
ванным в соответствии со STEEP-фактора-
ми: социальные, технологические, экономи-
ческие, экологические, политические.
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Любые границы, прежде всего, обеспечи-
вают внешнюю ориентацию производствен-
ной системы технического университета (О-В). 
Вместе с тем именно через границы раскрыва-
ется, с одной стороны, общая их природа, их 
связь со всем внешним окружением, а, с дру-
гой, через объединение разнообразных границ 
формируется конкретная определенность, спе-
цифика конкретного университета (Е-О).

Результат совокупных внешних воздейс-
твий на университет определяется не только 
самими воздействиями, но и структурой его 
производственной системы, благодаря кото-
рой одни воздействия внешнего окружения 
воспринимаются активно, другие слабо, тре-
тьи — только в некотором сочетании и т. д. 
Например, одной из «границ» с внешним ок-
ружением является взаимодействие универ-
ситета со своими работниками и студентами, 
которые являются членами окружающего со-
циума, каждому из которых присущи инди-
видуальные психологические особенности, 
и, определяя их места в производственной 
системе университета, надо учитывать эти 

особенности, предысторию каждого из них 
и социума в целом.

Другой пример такой «границы» — вза-
имодействие с заказчиками по вопросам их 
требований к показателям качества образо-
вательных услуг. Очевидно, что в качест-
ве заказчиков здесь выступает государство, 
формируя задания и контрольные цифры 
приема студентов, обучающихся за счет 
средств федерального бюджета, и заказчики 
образовательных услуг, оказываемых на ос-
нове полной компенсации затрат на обуче-
ние. И в том, и в другом случае параметры 
образовательного процесса и его результаты 
регламентируются соответствующими феде-
ральными государственными образователь-
ными стандартами.

Множественность границ присуща про-
изводственной системе любого масштаба: 
как юридически самостоятельной, так и внут-
рикорпоративной (в нашем случае — универ-
ситету в целом и его отдельных, в т. ч. струк-
турно обособленных звеньев (например, его 
филиалов). Очевидно, что для внутрикорпо-

Рис. 1. Сущность границ производственной системы технического университета
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ративной производственной системы число 
границ будет меньше.

Совокупность границ удовлетворитель-
но описывается зависимостью Хартли [10], 
характеризующей количество ее связей 
с внешним окружением, и объем заключен-
ной в них экстенсивной информации. Следо-
вательно, только на основе этой зависимости 
в рамках теории информации может быть 
описан характер взаимодействия производс-
твенной системы с внешним окружением. 
Это особенно важно для университета, ос-
новной функцией которого является гене-
рирование и распространение информации 
и знаний.

Границы производственной системы 
университета играют роли каналов движения 
информации, поступающей в систему извне 
и исходящей из системы. При этом согласно 
канонам теории коммуникаций в коммуни-
кативной функции связи объекты проявляют 
себя либо как возбужденные, обеспечиваю-
щие усиленную или ослабленную передачу 
сигнала по различным цепям соединений 
элементов объекта, либо как бездействую-
щие, не принимающие внешний сигнал, от-
вергающие его, то в отражательной функции 
информация выражает интенсивные преоб-
разования сложившихся отношений между 
элементами объекта. Очевидно, что характер 
проявления производственной системой сво-
их коммуникативных функций зависит как 
от ее структуры (обуславливает траекторию 
движения сигнала по элементам производс-
твенной системы университета), так и от ха-
рактера сигнала, определяющего его актуаль-
ность для университета.

Кроме того, из положения о возможных 
состояниях производственной системы тех-
нического университета в части ее коммуни-
кативных функций вытекает важное, на наш 
взгляд, следствие о возможности существова-
ния потенциальных границ, которые могут ак-
туализироваться при определенных условиях.

Определяя границы производственной 
системы университета, можно придержи-
ваться концепции Г. Б. Клейнера [8], согласно 
которой в ее границы следует включать все 
имущество, материальные и нематериальные 
активы, не включая, однако, в границы работ-
ников. Их логично считать самостоятельны-
ми социальными (в случае физических лиц) 

или экономическими (в случае юридических 
лиц) субъектами. При этом каждый работник 
и студент — самостоятельный социальный 
субъект, а коллективы работников и студен-
тов — внутренняя часть системы университе-
та, не существующая, как правило, вне него.

Из этого следует два весьма важных, 
на наш взгляд, следствия:

1) границы производственной системы 
технического университета зависят от дис-
локации его выпускников, которая влияет на 
территориальное расположение точек рас-
пространения информации и знаний, сфор-
мированных университетом в тезаурусе сво-
их выпускников;

2) одной из целей развития университе-
та должно рассматриваться расширение его 
границ, определяющих размер его произ-
водственной системы и, соответственно, зна-
чимость университета в глобальном образо-
вательном пространстве.

Решение задачи развития университета, 
вытекающей из п. 2, является интернацио-
нализация образовательной деятельности 
университета, миссией которой является 
вхождение университета в международное 
академическое пространство в качестве меж-
дународного вуза с востребованными в мире 
образовательными программами и научны-
ми разработками, развитие академической 
мобильности студентов и профессорско-пре-
подавательского состава и внедрение меж-
дународного и межкультурного измерений 
в деятельность университета.

Из этого вытекают цели интернациона-
лизации, формулируя которые, необходимо 
учитывать следующее: целью деятельности 
современных российских технических уни-
верситетов, особенно университетов, распо-
ложенных в российской провинции, является 
развитие социального капитала и преодоление 
интеллектуальной деградации российского 
общества путем развития созидательной (кре-
ативной) деятельности молодежи, в процессе 
которой у нее будут формироваться позитив-
ные жизненные установки и ценности [11, 12].

При этом для преодоления интеллекту-
альной деградации общества необходимо ос-
тановить падение интеллектуального уровня 
населения по причине резкого снижения кре-
ативности профессиональной деятельности, 
обусловленного остановкой многих высоко-
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технологичных производств и производств, 
обладавших определенным инновационным 
потенциалом; остановить снижение резуль-
тативности и эффективности общего сред-
него образования заменой просветительских 
целей средней школы целями подготовки 
выпускников к примитивизированной госу-
дарственной итоговой аттестации и т. д.

С учетом этого могут быть сформулиро-
ваны стратегические цели интернационали-
зации университета, которые были сформу-
лированы для ЮРГПУ(НПИ) на основе вы-
шеописанных методологических подходов:

— становление ЮРГПУ(НПИ) как меж-
дународного вуза и участника общегосударс-
твенного экспорта российского образования 
и продуктов научной деятельности, готовя-
щего специалистов для работы в междуна-
родном пространстве с качественной инже-
нерной подготовкой, знанием иностранных 
языков и мировых тенденций развития науки 
и промышленного производства;

— превращение ЮРГПУ(НПИ) в актив-
ного участника международного сотрудни-
чества, расширение круга иностранных стра-
тегических образовательных и научных пар-
тнеров университета.

С использованием вышеописанного подхо-
да разработана система стратегического управ-
ления международной деятельностью в Юж-
но-Российском государственном политехни-
ческом университете (НПИ) им. М. И. Платова. 
В настоящее время создается управленческий 
инструментарий для ее реализации.
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Одной из важнейших задач управления 
университетами является организация взаи-
модействия головного вуза со своими филиа-
лами и другими обособленными подразделе-
ниями. Решение этой задачи возможно лишь 
при условии создания методической базы 
для оценки целесообразной степени самосто-
ятельности организационной системы инсти-
тута-филиала, возможностей выделения ее 
в самостоятельное юридическое лицо, опре-
деления целесообразной формы интеграции 
отдельных филиалов между собой.

В качестве такой базы может служить 
разрабатываемая в работах Х.-Ю. Варнеке 
теория «фрактальной фабрики» — произ-
водственной системы корпоративного уров-
ня, состоящей из структурных единиц (фрак-
талов). Фрактал — это самостоятельно дейс-
твующая структурная единица предприятия, 
цели и достижения которого поддаются од-
нозначному определению [1].

История возникновения и развития этой 
теории — пример успешного использования 
в экономике и менеджменте достижений ес-
тественных и технических наук. Многие при-

родные объекты в течение длительного вре-
мени из-за их неправильных форм казались 
неподдающимися математическому описа-
нию. Такие объекты стали предметом фрак-
тальной геометрии Б. Мандельброта, основы 
которой заложены в монографии, вышедшей 
в 1987 году [2]. Мандельброт называет объек-
ты этой геометрии «фракталами» (от латинс-
кого слова «fractus» — дробный, фрагменти-
рованный). Отличительным признаком такой 
структуры является то, что каждая из ее де-
талей содержит в себе общую структуру, им 
присущи самоорганизация и аналогичность.

Примечательно, что идеи Б. Мандельбро-
та успешно используются при решении задач 
развития техноценозов, к которым, как было 
показано в работе [3], могут быть отнесены 
производственные и иные организационные 
системы. До недавнего времени техноценоз 
с его Н-распределением рассматривался, как 
правило, в статике и представлялся, по сути, 
несвязным множеством Жюлиа [4]. Множес-
тво Мандельброта — это множества мно-
жеств Н-распределений с различными пара-
метрами нелинейности. Каждая точка мно-
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жества Мандельброта представляет значение 
характеристических показателей, порожда-
ющих связное множество Жюлиа, то есть 
Н-распределения конкретного ценоза. Мо-
делирование мегаценоза целесообразно как 
множества Мандельброта, описываемого ме-
га-Н-распределением со связными Н-распре-
делениями вложенных ценозов как множеств 
Жюлиа, хотя не исключена возможность мо-
делирования мегаценоза множеством Ман-
дельброта (связными множествами Жюлиа) 
и несвязными множествами Жюлиа.

В известной работе [5] предложены три 
постулата динамики структуры (Н-распре-
деления) в рамках фрактального подхода, 
развивающие направление ценологических 
исследований:

1) устойчивость структуры ценоза во вре-
мени проявляется гиперболической поверх-
ностью Н-распределения, закон изменения 
которой в пределах характеристического 
показателя определяет параметры эволюции 
каст и не определяет параметры эволюции 
видов и особей ценоза;

2) для эволюции структуры ценоза сущес-
твует баланс сменяемости видов по кастам, 
отражающийся структурно-топологической 
динамикой разнонаправленного движения 
видов по поверхности Н-распределения, ко-
торая, в свою очередь, синтезирует характе-
ристики эволюции особей по повторяемости 
видов;

3) движущей силой эволюции структу-
ры мегаценоза (как системы техноценозов), 
описываемой фрактально внутренней и вне-
шней структурно-топологической динами-
кой, является внутри- и межвидовой отбор, 
делящий информационный отбор на две со-
ставляющие, идентичные понятиям ведуще-
го и стабилизирующего отборов.

В организационно-экономической сфере 
фрактальные системы — это самоорганизо-
ванные структурные единицы, для которых 
характерны оперативность (последователь-
ность операций оптимально организует-
ся с помощью соответствующих методов) 
и собственная тактика и стратегия (в ди-
намичном процессе фракталы сами ставят 
и формулируют свои задачи, а также забо-
тятся о внутренних и внешних отношениях). 
Фракталы могут преобразовываться, возни-
кать вновь и распадаться. Фракталы пред-

ставляют собой системы, ориентированные 
на будущее. Таким образом, общими призна-
ками фракталов являются: подобие, самоор-
ганизация, самооптимизация, целевая ориен-
тация, динамика, способность всех подразде-
лений и всех до единого сотрудников к конс-
труктивному мышлению и деятельности.

Подобие фракталов предусматривает раз-
личия между ними: во фрактальной геомет-
рии всегда имеются лишь похожие структуры, 
но никогда не бывает одинаковых. Из-за мно-
гообразия возможных решений отдельных 
проблем фракталы, имеющие идентичные 
цели, а также входные и выходные парамет-
ры, могут быть по-разному структурированы.

В дальнейшем фрактал не обязательно 
должен оставаться в составе организации, он 
может стать полностью самостоятельным. 
Таким образом, возникают тесно связанные 
друг с другом организации, которые мы вос-
принимаем в качестве фракталов, входящих 
в состав сетевой (виртуальной) организации.

Самоорганизация во фрактальной сис-
теме распространяется как на оперативно-
тактический, так и стратегический уровни. 
Можно утверждать, что любой фрактал дол-
жен представлять собой инновационно ори-
ентированную систему, описанную, напри-
мер, в работах [3, 6, 7].

Очевидно, что при управлении фракталь-
ной системой микроэкономического уровня 
(уровень университетского филиала, входя-
щих в него подразделений вплоть до уров-
ня экономически минимальных ситем) 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.

Образование фрактальных систем внут-
ри университета — подход, дающий воз-
можность действовать фракталам в услови-
ях, приближенных к рыночным, в которых 
функционирует современный университет 
в целом, а также быстро реагировать на изме-
няющуюся ситуацию. В предельных случаях 
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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 конгломе-
раты (главным образом «опорные» универ-
ситеты, созданные путем поглощения других 
вузов)) [8, 9].

Очевидно, что проявление фрактальных 
признаков будет различным в условиях раз-
ных производственных систем. В известной 
работе [3] была предпринята попытка опре-
делить формы проявления этих признаков 
для производственных систем различных от-
раслей промышленности. Для систем инсти-
тутов-филиалов эта задача требует специаль-
ного решения.

Очевидно, что степень развития фрак-
тальных признаков у той или иной системы 
может быть различна и должна оцениваться 
количественно. Совокупность показателей, 
характеризующих степень проявления фрак-
тальных свойств, была предложена в вышеу-
помянутой работе [3].

Филиалы с высокой степенью развития 
фрактальных признаков наиболее перспек-
тивны с точки зрения выделения в самосто-
ятельные хозяйствующие субъекты (вплоть 
до отделения в процессе аутсорсинга). Одна-
ко, в современных российских условиях та-
кие решения для структурных звеньев вузов 
(в т. ч. для их филиалов) представляются со-
вершенно нецелесообразными.

В то же время использование инструмен-
тария на основе концепции фракталов для 
управления институтами-филиалами вузов 
представляется весьма перспективной. Од-
нако разработка такого инструментария в на-
стоящее время не завершена. В частности, 
такая разработка ведется в настоящее время 
в Южно-Российском государственном поли-
техническом университете (НПИ), она будет 
адаптирована к условиям входящего в состав 
университета Шахтинского автодорожного 
института-филиала.
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Одной из целей обеспечения продоволь-
ственной безопасности является устойчи-
вое развитие аграрного сектора экономики. 
Известно, что продовольственная безопас-
ность включает в себя не только физическую, 
но и экономическую и экологическую со-
ставляющие для обеспечения качественного 
продовольствия для наших граждан.

Эту чрезвычайно важную для каждого 
человека задачу невозможно обеспечить без 
эффективного и комплексного использова-
ния земельных и водных ресурсов, главной 
составляющей которых являются мелиори-
руемые земли.

В нашей стране проживает около 2 % 
населения мира, а располагаем мы почти 
двадцатой частью площадей всех сельско-

хозяйственных угодий мира. Казалось бы, 
Россия — самая обеспеченная сельхозугодь-
ями страна в мире в расчете на дату населе-
ния — имеет огромные резервы для увеличе-
ния объемов продовольствия. Но это далеко 
не так. Причиной тому является качество зе-
мель и в значительной степени их мелиора-
тивная неустроенность, во многом зависящая 
от отношения государства к этой важнейшей 
сфере развития страны.

Значительные площади мелиорирован-
ных земель находятся в неудовлетворитель-
ном состоянии, а ведь эти земли — самые 
ценные и одновременно наиболее уязвимые 
с учетом экологической безопасности, поэ-
тому в современном мире землепользование 
на них осуществляется на основе строгих 
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не только агромелиоративных, но и эколого-
экономических мер, и учитываются они за-
частую в равной степени при разработке раз-
личных государственных и территориальных 
планов и программ.

Отсюда важнейшим компонентом систе-
мы мероприятий в рамках обеспечения ус-
тойчивого развития эколого-мелиоративного 
сельскохозяйственного производства явля-
ется разработка научных основ и методов 
внедрения различных форм мелиоративной 
деятельности в стране. При анализе сущес-
твующих научных подходов к определению 
содержания данной деятельности можно вы-
делить следующие основные признаки такой 
деятельности:

1) мелиорация представляет собой ком-
плекс мероприятий, которые в соответствии 
с их профилем можно объединить в пять 
групп: гидротехнические, культурно-техни-
ческие, химические, агротехнические и агро-
лесотехнические;

2) целью мелиоративных мероприятий 
является улучшение свойств почвы сельско-
хозяйственных земель, повышение их пло-
дородия и качественной их характеристики, 
обеспечение устойчивости почв к неблаго-
приятным природным и антропогенным фак-
торам;

3) основная цель мелиорации — обеспе-
чение эффективного использования сельско-
хозяйственных земель с учетом потребнос-
тей общества и государства.

Мелиоративная деятельность — особая 
отрасль. Она отличается специфическими 
особенностями как по характеру, так и уров-
ню развития сельских территорий в совре-
менных условиях. Прежде всего, это:

1) высокая социальная значимость, свя-
занная с сохранностью наиболее ценных зе-
мель, обеспечением продовольственной бе-
зопасности страны и повышением качества 
продуктов питания;

2) зависимость аграрного производства 
от воздействия природно-климатических 
факторов;

3) роль основных средств производства 
в значительной мере выполняют такие при-
родные ресурсы, как земля и вода, что в свою 
очередь обуславливает необходимость учета 
как стоимости этих ресурсов, так и степени 
воздействия, оказываемого ими на ее величину;

4) специфика сложившейся системы 
земельных отношений и землеустройства 
с учетом децентрализации управления сель-
скохозяйственным производством при регу-
лирующей роли государства.

Многие исследователи при выделении 
вышеперечисленных ключевых признаков 
мелиоративной деятельности часто упускают 
еще один важный фактор, заключающийся 
в обязательном соблюдении экологических 
требований с целью предотвращения их не-
гативного влияния на окружающую среду 
и (что не менее важно) на здоровье наших 
граждан.

Недостаточно изучен уровень разруше-
ния равновесного состояния окружающей 
среды при возделывании сельскохозяйствен-
ных культур, состояние и получение высоких 
урожаев при осуществлении мелиоративных 
мероприятий. Часто прямая краткосрочная 
выгода отдельных людей превалирует над 
долгосрочной эколого-экономической целе-
сообразностью общества.

В этой связи понятие «мелиорация», 
по нашему мнению, следует трактовать 
как комплекс разноплановых мероприятий 
по улучшению земли и самого производства 
на ней, направленных прежде всего на улуч-
шение свойств почв, сохранение и повыше-
ние их плодородия, обеспечение их устой-
чивости к природным и антропогенным воз-
действиям. А цель здесь одна — эффективно 
использовать природный и человеческий 
фактор, отвечающий не только потребностям 
сельского хозяйства, но и экологическим тре-
бованиям.

Выращивание сельскохозяйственных 
культур в стране осуществляется на 9,3 млн. га 
мелиорированных земель, 4,6 млн. га из ко-
торых составляет территория орошаемых зе-
мель, а 4,7 млн. га — осушенных. Хорошим 
мелиоративным состоянием характеризуется 
только 2,9 млн. гектаров, а удовлетворитель-
ным — 3,5 млн. га и неудовлетворитель-
ным — 2,9 млн. га. На площади 5,3 млн. га 
этих земель необходимо улучшить их качес-
тво и повысить технический уровень самих 
мелиоративных систем.

На этих самых ценных земельных терри-
ториях продолжаются процессы закисления, 
подтопления и затопления, заболачивания, 
зарастания, вторичного засоления и осолон-
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цевания. Данная крайне негативная тенден-
ция может привести к выбытию из сельскохо-
зяйственного оборота порядка более 2 млн. га 
орошаемых и 1 млн. га осушенных земель. 
Особо это касается Южного федерального 
округа, количественные и качественные со-
стояния мелиорированных земель которого 
приведены в таблице 1 [1].

Все это приводит к сокращению пло-
щади мелиорированных земель. Так, только 
за период с 1991 г. по 2015 г. их площадь в об-
щей площади пахотных угодий сократилась 
с 5,6 % до 3,4 %. Динамика изменения мелио-
рированных земель в Российской Федерации 
за последние пятьдесят лет приведена на ри-
сунке 1 [2].

Эта тенденция особо характерна для 
подавляющего большинства субъектов 
опять же в Южном федеральном округе. Так, 
если в 2003 г. в Ростовской области, напри-
мер, числилось 252 тыс. га мелиорированных 
земель, то по состоянию на 2015 год их пло-
щадь составила 232,1 тыс. га, т. е. они сокра-
тились на 8,0 %, а фактическая площадь оро-
шения составила всего лишь 80 тыс. га [3].

Поэтому для разработки научно обосно-
ванных мероприятий и принятия эффектив-
ных решений по формированию экологичес-
ки устойчивого и экономически эффектив-
ного агромелиоративного землепользования 
и природопользования необходим качествен-
но новый подход к разработке и обоснованию 
комплексных мер, включающих восстановле-
ние и эффективное использование земельно-
го и всего природно-ресурсного потенциала, 
подразумевающий экологизацию агромелио-
ративного производства.

Говоря о сущности экологизации зем-
лепользования, А. В. Калмыков трактует ее 
в качестве социально-экономического про-
цесса рационализации использования земель, 
включающего организационно-хозяйствен-
ные, экономические, агротехнические, лесо-
мелиоративные экологические мероприятия, 
направленные на сохранение и приумноже-
ние почвенного плодородия [4].

В свою очередь, А. А. Варламов 
и А. В. Хабаров указывают на ряд ключевых 
позиций, которые определяют процесс эколо-
гизации землепользования [5]:

Субъекты ЮФО

Орошаемые земли Осушаемые земли
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Республика Адыгея 24,9 4,9 20 2,4 2,4
Республика Калмыкия 48,3 1,3 11,7 35,3 0
Республика Крым 397,3 179,4 183,7 34,2 0
Краснодарский край 401,5 289 66,5 46 24,5 13,1 5,9 5,5
Астраханская область 210,6 43,4 92 75,2 0
Волгоградская область 180,7 133 23,4 24,3 0
Ростовская область 231,7 99,3 87 45,4 27,7 4 22,8 0,9
г. Севастополь 4,2 2,5 1,6 0,1 0

Таблица 1
Состояние мелиорированных земель

в регионах — субъектах Южного Федерального округа в 2016 году (тыс. га)
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— обеспечение сохраненности сущест-
вующей агроэкологической системы и под-
держание ее устойчивости;

— сохранение общего экологического 
баланса агроландшафта как совокупности 
водного, почвенного, агробиогеохимического 
и биогеоценотического балансов;

— обеспечение восстановления агролан-
дшафтов, подверженных антропогенному 
воздействию, без значительных эксплуатаци-
онных затрат;

— ориентация на удовлетворение социаль-
ных и эстетических потребностей человека.

Экологизация процессов агромелиора-
тивной деятельности является единственной 
альтернативой процессам ее техногенной 
интенсификации. В качестве важнейших эле-
ментов данного процесса можно выделить:

— использование эффективных систем 
обработки почвы, обеспечивающих воспро-
изводство ее биологической активности;

— агроклиматическую оптимизацию 
структурных параметров земельных угодий;

— применение травопосевных севооборо-
тов, для которых характерна повышенная на-
сыщенность одно- и многолетними травами;

— использование сортов и гибридов, 
имеющих более высокую продуктивность, 
устойчивость к болезням и вредителям, за-
солению почв и условиям континентального 
климата;

— снижение использования минераль-
ных удобрений и регуляторов роста;

— переход к локальному, строго конт-
ролируемому применению пестицидов либо 
полный отказ от него;

— использование органических удобре-
ний в компостированной форме;

— реализация мероприятий по защите 
растений на основе использования биологи-
ческих методов;

— формирование экологически устойчи-
вых систем природопользования и природо-
пользования на основе разработки и внедре-
ния комплексных проектов землеустройства 
на соответствующей территории с учетом 
наиболее эффективных форм хозяйствования 
и видов собственности на землю и гидроме-
лиоративную систему;

— экологически ориентированное комплек-
сное обустройство сельских территорий, на ко-
торых расположены мелиорируемые земли.

Под агромелиоративной системой сле-
дует понимать совокупность природно-кли-
матических, организационно-территориаль-
ных, землеустроительных, социально-эко-
номических и эколого-мелиоративных фак-
торов, обеспечивающих функционирование 
устойчивых и надежных природозащитных 
энергосберегающих систем и высокотехно-
логичных процессов, направленных на со-
здание эффективных территориальных обра-
зований для успешной сельскохозяйственной 
деятельности.

В процессе экологизации мелиоративной 
деятельности происходит формирование но-

Рис. 1. Динамика изменения площади мелиорированных земель в Российской Федерации
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вых современных агромелиоративных терри-
торий с устойчивыми агромелиоративными 
системами [6].

В целом агромелиоративную систему 
можно представить в качестве сложной, це-
лостной и взаимосвязанной экосистемы, 
функционирующей не только в сельскохо-
зяйственных целях, но и обеспечивающей 
комплексное развитие территорий. В этом 
контексте агромелиоративная деятельность, 
осуществляемая в ее рамках, должна рас-
сматриваться как самостоятельная среда 
в системе сельского жизнеобеспечения, спо-
собная наряду с повышением эффективности 
использования сельскохозяйственных земель 
реализовывать природоохранные меры, пре-
дотвращать негативные процессы на мелио-
рируемых землях и восстанавливать и улуч-
шать качество окружающей среды. Процесс 
формирования агромелиоративных систем 
в современных условиях должен приобрес-
ти ресурсосберегающее и природоохранное 
назначение. Данная парадигма определяет 
и саму сущность процесса экологизации аг-
ромелиоративной деятельности в системе ра-
ционального землепользования.

Содержание процессов формирования 
и развития агромелиоративных систем сле-
дует также рассматривать в различных свя-
занных между собой аспектах:

— экономическом, поскольку природные 
ресурсы (земельные и водные) в условиях аг-
ромелиоративной деятельности обеспечива-
ют устойчивое производство сельскохозяйс-
твенной продукции;

— социальном, что объясняется исполь-
зованием земельных и водных ресурсов в це-
лях создания благоприятных жизненных ус-
ловий населения и повышения его заинтере-
сованности в результатах своего труда;

— технологическом, обеспечивающем 
формирование и функционирование агроме-
лиоративных систем с помощью строитель-
ства мелиоративных сооружений, организа-
ции рационального водопользования и ис-
пользования мелиорированных земель;

— экологическом, предполагающем необ-
ходимость создания благоприятных условий 
для поддержания качества окружающей при-
родной среды в рамках агромелиоративных 
систем в единой структуре функционирования 
и управления сельскими территориями;

— территориальном, обусловленном фор-
мированием в единой системе комплексного 
землеустройства и землепользования агроме-
лиоративных систем на конкретных террито-
риях, характеризующихся особыми условия-
ми развития процессов природопользования;

— инновационном, подразумевающем 
внедрение новейших достижений науки 
и практики, передового отечественного и за-
рубежного опыта при формировании и раз-
витии агромелиоративных систем, а также 
обеспечении рационального природопользо-
вания и охраны окружающей природной сре-
ды в их рамках.

В условиях экологизации процессов ме-
лиоративной деятельности роль агромелио-
ративных систем как многофакторного ор-
ганизационно-территориального комплекса 
и механизма решения взаимосвязанных про-
блем, включающих в себя естественно-про-
странственные, социально-экономические, 
правовые, эколого-мелиоративные и инно-
вационные аспекты, не только существенно 
возрастает, но и становится определяющей 
в системе жизнеобитания и жизнеобеспече-
ния человека. Рациональное агромелиора-
тивное природопользование следует также 
рассматривать и с позиции перманентного 
воздействия на процессы развития агромели-
оративных территорий большого количества 
факторов как стабилизирующего, так и де-
стабилизирующего характера.

В рамках данного подхода степень эф-
фективности хозяйственной деятельности 
определяется внутренней структурой систе-
мы природопользования в агромелиоратив-
ной сфере, представляющей собой сложный 
экологический и социально-экономический 
механизм, ориентированный на достиже-
ние трех взаимозависимых целей, которыми 
выступают: сохранение и приумножение зе-
мельных и других природных ресурсов, кото-
рые прямо или косвенно задействованы в хо-
зяйственном обороте; минимизация уровня 
загрязнения окружающей природной среды; 
реализация комплекса мероприятий приро-
довосстановительной и рекультивационной 
направленности.

В этой связи, по нашему мнению, необ-
ходима реализация следующего комплекса 
мероприятий, направленных на повышение 
рациональности и эффективности процессов 
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формирования и функционирования агроме-
лиоративных систем в контексте экологиза-
ции землеустроительной и агромелиоратив-
ной деятельности:

— обеспечение наиболее рационального 
соотношения видов земельных угодий, за-
действуемых в рамках агромелиоративных 
систем;

— оптимизация размеров сельскохозяйс-
твенных предприятий, функционирующих 
в рамках агромелиоративных систем, учиты-
вающая разнообразие форм хозяйствования, 
почвенно-климатических условий, ключевых 
характеристик агромелиоландшафтов, агро-
хозяйственной специализации;

— создание условий для формирования 
агромелиоративных систем на ландшафтной 
основе;

— обеспечение необходимых условий 
для повышения качества инженерного обуст-
ройства агромелиоративных территорий;

— планирование хозяйственной деятель-
ности на основе учета уровня техногенной 
нагрузки на земельные угодья, входящие 
в состав агромелиоративных систем;

— обеспечение социально-экономичес-
кой мотивации для реализации мероприятий 
природоохранной направленности в рамках 
агромелиоративных систем;

— внедрение систем агромелиоративно-
го земледелия, основанных на использова-
нии биотехнологий;

— внедрение инновационных ресурсос-
берегающих технологий в системе сельско-
хозяйственного производства в рамках агро-
мелиоративных систем.

Их реализация должна стать основой 
экологизации землеустроительной и мелио-

ративной деятельности как фактора обеспе-
чения устойчивого развития соответствую-
щих территорий, отдельных хозяйствующих 
субъектов и регионов в целом. А это в свою 
очередь позволит обеспечить более рацио-
нальное использование земельных, водных 
и других природных ресурсов при улучше-
нии качественных параметров окружающей 
природной среды в рамках рационального 
природопользования.
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Классификация энергетических ресур-
сов, основанная на геологических и энерге-
тических принципах, предусматривает две 
основные группы: невозобновляемые и во-
зобновляемые источники энергии (рис. 1). 
Невозобновляемые ресурсы делятся на тра-
диционные и нетрадиционные. Традици-
онные ресурсы (нефть, газ, уголь и уран), 
нетрадиционные источники энергии, при-
годные к освоению в XXI в., и перспектив-
ные источники, которые возможно освоить 
в XXII в. после внедрения новых техноло-
гий, перечислены на рис. 1. Возобновляемые 
энергетические ресурсы — это гидроэнергия, 
геотермальная, приливная, солнечная, ветро-
вая, биомасса, а также водородная и термо-
ядерная энергия.

На Западе широко используется класси-
фикация Х. Гувера (1909 г.), в которой запасы 
разделяются на три категории: доказанные, 
вероятные и перспективные [1]. В России 
разработана «Классификация запасов и про-

гнозных ресурсов нефти и горючих газов», 
которая в условиях глобального энергетичес-
кого рынка нуждается в гармонизации с меж-
дународными стандартами (ЕЭК ООН) [2].

В нашей работе использовалась класси-
фикация и прогнозная оценка геологических 
ресурсов углеводородов [1], разработанная 
на основе фундаментальных геологических 
исследований (рис. 1 и 2).

По оценке Н. П. Лаверова и др. [3, 4] тра-
диционные и нетрадиционные ресурсы со-
ставляют 3,5·1012 тонн нефтяного эквивалента 
(т. н. э.). Среди нетрадиционных особенно ве-
лики ресурсы газогидратов суши, акваторий 
и водорастворенные газы континентов [3].

Ресурсы угля, нефти и газа
Мир располагает крупными ресурсами 

угля, нефти и природного газа с различной 
обеспеченностью запасами: нефть и газ мо-
гут исчерпаться в XXI веке, а уголь в XXIII в. 
(табл. 1).

УДК 33

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

© 2018 г.     К. А. Маркелов

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»

Одним из важнейших социально-экономических показателей развития общества в сов-
ременной геополитической ситуации является наличие у государства различного рода ис-
точников энергии. В данной статье на основе анализа фундаментальных геологических 
исследований рассмотрен потенциал ресурсов углеводородов. Рассмотрена позиция пот-
ребления энергоресурсов как важного показателя уровня жизни людей.

Ключевые слова: энергоноситель; невозобновляемые и возобновляемые источники энер-
гии; углеводороды; нефтяной эквивалент; гидроэнергия; импорт; экспорт.

One of the most important socio-economic indicators of the development of society in the 
current geopolitical situation is the availability of various kinds of energy sources from the state. In 
this article, based on the analysis of fundamental geological studies, the potential of hydrocarbon 
resources is considered. The position of consumption of energy resources as an important indicator 
of people’s living standards is considered.

Key words: energy carrier; non-renewable and renewable energy sources; hydrocarbons; oil 
equivalent; hydropower; import; export.
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Уголь. По количеству разведанных запа-
сов угля лидерами являются три государства: 
США, Россия и Китай (рис. 3).

По добыче угля лидируют Китай, США 
и Индия (рис. 4), в то же время Россия, имея 
по запасам угля второе место (рис. 3), не фор-

сирует его добычу (шестое место). По экс-
порту угля Россия занимает третье место, 
опережая США (рис. 5). Сохранение запасов 
угля в нашей стране может оказаться пра-
вильной стратегией на случай постепенного 
исчерпания легкодоступной нефти.

Рис. 2. Геологические ресурсы углеводородов, млрд. т. н. э. [4]

Энергоноситель Разведанные запасы Добыча, год Обеспеченность запасами, лет
Уголь, млрд. т 892 7,7 270
Нефть, млрд. т 208 4,5 52
Газ, трлн. м3 194 3,4 59

Таблица 1
Мировые запасы и добыча угля, нефти и газа [5]

Рис. 3. Доказанные запасы угля на 2014 г., млрд. тонн [7]
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Индонезия по доказанным запасам угля 
занимает всего лишь десятое место в мире 
(28 млрд. тонн), по производству — четвер-
тое место (489 млн. тонн), однако по чис-
тому экспорту угля Индонезия опережает 
все страны, поставляя на внешний рынок 
426 млн. тонн. Это может свидетельствовать 
о быстром исчерпании запасов угля в Индо-
незии. Второе место в мире по экспорту угля 
занимает Австралия.

Китай, Япония, Индия и Южная Корея 
лидируют по импорту угля (рис. 6).

Нефть. По запасам нефти лидером яв-
ляется Венесуэла, которая в нефтеразведке 
обогнала Саудовскую Аравию, Канаду, Иран 
и Ирак. Россия по запасам нефти находится 
на шестом месте (рис. 7).

По добыче традиционной нефти с пере-
менным успехом лидируют США, Саудовс-
кая Аравия и Россия (рис. 8). Более подробно 

Рис. 4. Производители угля на 2013 г., млн. тонн [8]

Рис. 5. Чистый экспорт угля на 2013 г., млн. тонн [8]

Рис. 6. Чистый импорт угля на 2013 г., млн. тонн [8]
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временная динамика в конкурентной борьбе 
между этими странами за мировое лидерство 
по добыче нефти и газа описана ниже.

Форсированное производство нефти в Рос-
сии при скромных ее запасах (шестое место), 
а тем более форсированный экспорт (второе 
место), может оказаться стратегической ошиб-
кой (рис. 9). Как говорил великий русский хи-
мик Д. И. Менделеев [6], нефть — это не только 
энергетический, но и химический ресурс. Не-

льзя допустить, чтобы наша страна из произво-
дителя и экспортера нефти превратилась в им-
портера этого важного сырья для отечествен-
ной химической промышленности.

По импорту нефти первое место пока 
занимают США, второе — Китай, третье — 
Индия (рис. 10) [8].

Газ. По запасам природного газа лидером 
является Иран, за которым следуют Россия, 
Катар, Туркменистан. США по запасам тра-

Рис. 7. Выявленные запасы нефти на 2014 г., млрд. тонн [7, 9]

Рис. 8. Производители сырой нефти на 2014 г., млн. тонн [7]

Рис. 9. Чистый экспорт сырой нефти на 2012 г., млн. тонн [8]
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Рис. 10. Чистый импорт сырой нефти на 2012 г., млн. тонн [8]

Рис. 11. Выявленные запасы природного газа на 2014 г., трлн. м3 [8]

Рис. 12. Производители природного газа на 2014 г., млрд. м3 [7]

Рис. 13. Чистый экспорт природного газа на 2013 г., млрд. м3 [8]
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диционного природного газа занимают пятое 
место (рис. 11), однако добыча сланцевых не-
фти и газа может резко изменить глобальную 
ситуацию, т. к. США претендуют на первое 
место в производстве нефти и газа.

Россия по добыче газа находится на втором 
месте после США (рис. 12), а по экспорту пока 
уверенно занимает первое место (рис. 13). 

Основными импортерами газа являют-
ся Япония, Германия, Италия, Южная Корея 
и Китай (рис. 14).

Ресурсы ядерной энергетики
По данным МАГАТЭ на 31 декабря 

2015 г., в мире функционирует 441 энергобло-

ков АЭС с установленной чистой мощностью 
383 ГВт, на стадии строительства находятся 
67 реакторов с установленной мощностью 
66 ГВт [10]. Литва1, Франция, Бельгия, Сло-
вакия, Швеция и Украина на АЭС произво-
дят более половины национальной электро-
энергии. К 2030 г. установочная мощность 
АЭС может составить 1000 ГВт при 370 ГВт 
в 2010 г. [11].

Мировое производство урана, начатое 
в середине 40-х годов XX в., до 1957 г. раз-
вивалось быстро и достигло 48,0 тыс. т/год, 
но к 1964 г. упало до 30,0 тыс. т/год. В ре-
зультате динамичного роста с середины 60-х 

Рис. 14. Чистый импорт природного газа на 2013 г., млрд. м3 [8]

Рис. 15. Производство и использование урана в атомной энергетике (1945–2010 гг.) [12]

1 По требованию ЕС Игналинская АЭС, дававшая Литве 80 % электроэнергии, была остановлена 31 декабря 
2009 года.
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годов уровень производства к началу 80-х со-
ставил 68,0 тыс. т/год. В начале 1990-х про-
изводство урана снизилось до 30,0 тыс. т/год, 
но в последние 10 лет наметился медленный 
рост до 40,0 тыс. т/год (рис. 15).

Общие мировые запасы урана сегодня 
достигают 5,0 млн. тонн. Суммарное произ-

водство урана в мире за все время существо-
вания атомной промышленности превысило 
2,5 млн. тонн [12].

Ведущее место в мире по добыче урана 
до 1991 г. занимал СССР, однако после его рас-
пада в России осталось лишь одно горнодобы-
вающее предприятие — Приаргунское произ-

Рис. 16. Разведанные запасы урана в мире по странам (2016 г.) [13]

Рис. 17. Лидеры по мощности АЭС на 31 декабря 2015 г., МВт [10]

Рис. 18. Лидеры по количеству ядерных реакторов на 31 декабря 2015 г. [10]
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водственное горно-химическое объединение 
(ППГХО) в Читинской области. В результате 
добыча урана снизилась до 2,5–3,5 тыс. тонн 
в год (7–8 % от мирового уровня).

До 2005 г. половину мирового уранового 
концентрата производили Канада и Австралия. 
С 2008 г. в тройку лидеров вошел Казахстан 
и в 2010 г. с уровнем добычи урана, превысив-
шим 10,0 тыс. т/год, вышел на первое место 
в мире (рис. 16–18). Успех Казахстана по росту 
добычи урана обусловлен использованием со-
ветских технологий подземного выщелачива-
ния, что обеспечивает быстрый темп — к 2015 г. 
планируется добыча в 15,0 тыс. тонн/ год. Разве-
данные подтвержденные запасы урана в Казах-
стане составляют около 350,0 тыс. т при себес-
тоимости добычи < 80 долл. США за 1 кг урана 
[12], что обеспечит дальнейшее наращивание 
его производства.

По состоянию на конец 2011 года об-
щий объем произведенной электроэнергии 
с 1951 года составил 69760 млрд. кВт·ч. Сум-
марное время работы АЭС до конца 2012 года 
составило 15080 лет [14].

Анализ мировой мощности производи-
мой электроэнергии на АЭС показывает, что 
количество электроэнергии перестало уве-
личиваться с 2007 года, и, вероятно, в даль-
нейшем это значение будет уменьшаться. Ко-
личество энергии, вырабатываемой на АЭС 
за период между 2006 и 2014 гг., снизилось 
на 5 % (рис. 19) [14].

До катастрофы на АЭС «Фукусима-1» 
в Японии 11.03.2011 г. в мире эксплуатирова-
лось 448 энергоблоков установленной мощ-
ностью 380280 МВт, а после этой катастрофы 

был остановлен ряд ядерных реакторов в Япо-
нии, Германии и Великобритании. Однако 
в Китае, Южной Корее и Канаде в 2012 г. были 
запущены новые ядерные мощности, что ком-
пенсировало общемировой спад мощностей.

Потребление энергоресурсов остается 
одним из важнейших социально-экономи-
ческих показателей, определяющих уровень 
жизни людей. Мировое потребление энер-
гии на душу населения в 2013 г. составляло 
1851 кг нефтяного эквивалента [5, 15].

В ХХ в. общее потребление первич-
ных энергоресурсов в мире увеличилось 
в 13– 14 раз, достигнув в 2000 г. 13,5 млрд. тонн 
условного топлива (т. у. т.). За первые 50 лет оно 
возросло примерно на 3 млрд. т. у. т., а за второе 
пятидесятилетие — на 9,5 млрд. т. у. т. В преде-
лах второго пятидесятилетия прирост был не-
равномерным, что видно из таблицы 2.

Среднегодовые темпы прироста энерго-
потребления в мире в 1950–1970 гг. достигли 
почти 5 %, что в 2,5 раза превышало обще-
мировые темпы прироста. Основной дейс-

Рис. 19. Мировая мощность производимой на АЭС электроэнергии
начиная с 1954 до 2014 г. [10]

Таблица 2
Прирост потребления

первичных энергоресурсов [16]

Годы Прирост в млрд. т. у. т.
1950–1960 0,8
1960–1970 2,1
1970–1980 1,9
1980–1990 2,1
1990–2000 2,7
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твующий фактор заключался в низкой цене 
на нефть: в начале 70-х годов 1 т нефти стои-
ла всего 15–20 долл. США.

В середине 70-х гг. XX века наступил ми-
ровой энергетический (нефтяной) кризис, при-
чины которого заключались в ухудшении гор-
но-геологических условий добычи топлива, 
повышении требований к охране окружающей 
среды и борьбе развивающихся стран за свои 
нефтяные ресурсы. В 1973 г. арабские страны 
за поддержку Западом Израиля в арабо-изра-
ильском военном конфликте повысили цену 
на нефть до 250–300 долл. за т. Экономика за-
падных стран испытала настоящий шок, в от-
вет на который им пришлось принимать ряд 
экстренных мер. Развитые страны разработали 
новые национальные энергетические програм-
мы для уменьшения зависимости от импорта 
нефти. Ядром программы стали меры по энер-
госбережению, что явилось фактически допол-
нительным энергоресурсом [16].

Общая энергоемкость экономики стран 
Запада стала довольно быстро уменьшаться, 
а темпы прироста ВВП превысили темпы рос-
та энергопотребления. Цены на нефть в кон-
це 80-х гг. снизились в 2 раза до 15– 20 долл. 
за баррель. Новая энергетическая полити-
ка Запада привела к смене угольного эта-
па на нефтегазовый, наступление которого 
обусловлено большей эффективностью, луч-
шей транспортабельностью нефти и газа, 
а также открытием новых богатейших не-
фтегазоносных бассейнов. В результате доля 
нефти и газа в мировой энергетике достигла 
в 1973 г. своего максимума — 77 %.

В 80–90 гг. прошлого столетия темпы 
роста энергопотребления замедлились в ре-
зультате реализации программ энергосбере-
жения и повышения энергоэффективности.

После преодоления энергетического кри-
зиса и нового удешевления нефти глобальная 
энергетика вернулась к относительно ста-
бильному развитию. При этом доля нефти 
все же несколько уменьшилась, а доля при-
родного газа — возросла, т. е. в экономике 
в целом сохранился нефтегазовый тренд.

Выводы
1. Общий объем потребления энер-

гии в мировой экономике к 2050 г. составит 
19– 23 млрд. т. н. э., при этом ее интегрированная 
структура станет более диверсифицированной.

2. Мировое потребление традиционной не-
фти к 2050 г. будет снижено на 10–15 % по срав-
нению с современным уровнем (4,0 млрд. т. н. э.), 
потребление природного газа возрастет 
в 2–2,5 раза до 5–6 млрд. т. н. э., потребление 
угля может вырасти в 2 раза до 6 млрд. т. н. э., 
производство атомной и термоядерной энергии 
может увеличиться в 1,5–2,5 раза.

3. В условиях глобализации энергетичес-
кого рынка потребители первичной энергии 
разрабатывают новые стратегии своей энер-
гетической политики, цели которой заклю-
чаются в снижении зависимости от внешних 
поставок и существенном повышении энер-
гетической эффективности всех отраслей 
своей экономики.
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Актуальность темы статьи обусловлена 
тем, что на сегодняшний день большая часть 
тех земельных участков, о которых содер-
жатся сведения в ЕГРН, точного описания 
границ не имеют или последние установлены 
ошибочно. Такие границы могут быть описа-
ны словами, при помощи схем без координат 

или с ними, но либо с низкой точностью, либо 
в несоответствующей системе координат.

Данная ситуация связана с тем, что за-
конодательством долгое время допускалось 
оформление прав на земельные участки при 
отсутствии детального описания их границ, 
отсутствии соответствующей методики. Пе-

УДК 332.363

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В ЕГРН
НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

© 2018 г.     А. С. Чешев, К. В. Тихонова, В. Я. Ксенз

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

По статистике, на сегодняшний день почти половина земельных участков, сведения 
о которых содержатся в ЕГРН, не имеют точного описания границ, либо границы уста-
новлены ошибочно. Сложившаяся ситуация вызвана тем, что довольно длительное время 
государством допускалась регистрация прав на земельные участки без осуществления ра-
бот по описанию местоположения их границ. Для решения данной проблемы разработан 
эффективный механизм, позволяющий обеспечить подготовку и внесение в ЕГРН сведений 
по результатам комплексных кадастровых работ. Данные работы позволят одновременно 
выявлять и устранять дефекты в ЕГРН и других сопряженных информационных системах, 
что существенно повысит качество информации об объектах недвижимости и ее значе-
ние в управлении земельно-имущественным комплексом, в том числе повысит эффектив-
ность системы земельного надзора в области использования и охраны земельных ресурсов.

Ключевые слова: комплексные кадастровые работы; проект межевания территории; 
карта (план) территории; согласительная комиссия; согласование местоположения гра-
ниц земельных участков; территориальное планирование.

According to statistics to date, almost half of the land plots, the information about which 
is contained in Unified State Register of Real Estate, do not have an exact description of the 
boundaries, or the boundaries are established erroneously. The current situation is caused by 
the fact that for quite a long time the state allowed registration of rights to land plots without 
carrying out work to describe the location of their borders. To solve this problem, an effective 
mechanism has been developed that makes it possible to ensure the preparation and introduction 
of information on the results of complex cadastral work. These works will simultaneously identify 
and eliminate defects in Unified State Register of Real Estate and other related information 
systems, which will significantly improve the quality of information on real estate objects and its 
importance in managing the land and property complex, including increasing the effectiveness of 
the system of land supervision in the use and protection of land resources.

Key words: complex cadastral works; land-surveying project; territorial map (plan); 
conciliation commission; location coordination of land plots; territorial planning.
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речисленные проблемы приводят к затруд-
нению гражданского оборота такими объек-
тами недвижимости, поскольку совершение 
сделок с земельными участками, у которых 
нет точных границ, невозможно [1]. И так 
как законодательно запрещаются сделки с зе-
мельными участками, чьи границы не уста-
новлены, то уточнение их производится пра-
вообладателями за собственный счет по мере 
необходимости, то есть в случае продажи, 
залога и совершении прочих сделок [2]. Дан-
ный подход не является рациональным, пос-
кольку на уточнение границ каждого участка 
поодиночке может быть потрачено значи-
тельное количество времени.

Разрешить вышеописанную проблему 
можно путем проведения комплексных кадас-
тровых работ, представляющих собой процесс 
уточнения границ массива земельных участ-
ков, осуществляемый на основе бюджетных 
средств. Ключевая особенность вышеупомя-
нутого процесса заключается в том, что они 
осуществляются не для каждого земельного 
участка по отдельности, а комплексно в отно-
шении массива участков, формирующих ка-
дастровый квартал. Заказчиком определяется 
конкретная территория проведения комплекс-
ных кадастровых работ. Данный процесс ха-
рактеризуется следующими преимуществами:

— стоимость таких работ ниже, чем при 
точечном определении границ одного зе-
мельного участка;

— снижен риск кадастровой ошибки при 
массовом уточнении большой совокупности 
земельных участков.

Конечным результатом выполнения та-
ких комплексных работ является карта-план 
территории. В данном документе содержатся 
сведения о тех объектах, которые расположе-
ны на соответствующей территории.

В марте 2017 года на сайте Росреестра 
появилась новая XML схема — карта (план) 
территории — MapPlanTerritory_v01. Данная 
схема отличается от XML файла охранных 
и территориальных зон границами населен-
ных пунктов и описанием местоположения 
границ. XML схема MapPlanTerritory_v01 
не является их заменой или развитием, она 
предназначена, в первую очередь, для внесе-
ния в ЕГРН характеристик объектов недви-
жимости, расположенных в границах прово-
димых работ.

Комплексные кадастровые работы обла-
дают следующими отличительными черта-
ми: во-первых, при их выполнении в ЕГРН 
передаются каталоги координат и адреса 
объектов недвижимости, во-вторых, заказчи-
ком указанных работ может выступать толь-
ко орган местного самоуправления, также 
следует учесть, что эти работы выполняются 
для данной местности однократно [3].

До сих пор технические характеристики 
объектов передавались в ЕГРОКС, в ГКН, 
а затем в ЕГРН по заявительному принципу. 
Заказчики в силу необходимости (в процессе 
приватизации, в целях заключения договора 
купли-продажи) вынуждены передавать ин-
формацию о своих владениях в Росреестр. 
БТИ вынуждены были оцифровывать накоп-
ленные архивы и отдавать их в Росреестр. 
Однако наполняемость и координирован-
ность ГКН в масштабе всей страны остается 
невысокой. Степень «гармонизации» необ-
ходимо увеличить. Проведение масштабных 
комплексных кадастровых работ — это по-
пытка изменить ситуацию. Государство че-
рез федеральный бюджет и софинансирова-
ние из бюджета регионов выделит средства 
на реализацию комплексных кадастровых ра-
бот. Конечная цель — добиться увеличения 
базы налога на недвижимость.

Также необходимо отметить, что комп-
лексные кадастровые работы, проводимые 
в соответствии с главой 4.1 Федерального за-
кона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности», могут быть начаты только 
при наличии проекта межевания территории. 
Основным результатом комплексных кадас-
тровых работ должно стать наличие в ЕГРН 
полной и актуальной информации о состоя-
нии объектов недвижимости и их правовом 
положении. Такая информация обеспечит 
устойчивое развитие отдельных террито-
рий и административных единиц. С целью 
эффективной реализации указанных работ 
необходимо внести некоторые коррективы 
в установленную законодательством мето-
дику проведения комплексных кадастровых 
работ:

1) включить дополнительные этапы 
и сформировать организационно-технологи-
ческие подходы по их выполнению;

2) учитывать сведения об объектах гра-
достроительного регулирования, т. е. терри-
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ториальных зон, красных линий, непосредс-
твенно влияющих на их параметры и специ-
фику правового режима использования.

В целом выполнение комплексных ка-
дастровых работ рационально рассматривать 
с двух точек зрения: общественных и час-
тных интересов. Общественные включают 
в себя: обеспечение осуществления земле-
устроительных мероприятий и функциони-
рования системы государственного и муни-
ципального земельного надзора; увеличение 
финансовых поступлений в государственные 
и муниципальные бюджеты для обеспечения 
функционирования системы налогообложе-
ния. Частные интересы охватывают: значи-
тельное облегчение всех сделок с недвижи-
мым имуществом; обеспечение защиты лиц, 
которые обладают правами на землю. Гаран-
тия прав собственности приведет к стимули-
рованию капиталовложений и развитию рын-
ка земли и другой недвижимости, а также по-
высит инвестиционную привлекательность 
недвижимости. Учитывая вышеперечислен-
ные интересы, станет возможным сокраще-
ние количества споров и судебных разбира-
тельств, связанных с различными объектами 

недвижимости, а также минимизация расхо-
дов для субъектов земельно-имущественных 
отношений [4].

Согласительной комиссией по результа-
там проведенных работ осуществляется со-
гласование местоположения границ земель-
ных участков и других проектных решений. 
Данная комиссия формируется в течение 
двадцати рабочих дней со дня заключения 
контракта с заказчиком на выполнение ра-
бот. Состав согласительной комиссии пред-
ставлен на рисунке 1. Полномочия комиссии 
представлены на рисунке 2.

Каждый из членов комиссии перед засе-
данием подготавливает экспертное решение 
применительно к разработанным проектным 
решениям. Далее происходит обсуждение 
проекта межевания на публичных слушани-
ях. По их завершению комиссией подготав-
ливается общее экспертное заключение, со-
держащее замечания относительно принятых 
проектных решений, затем это заключение 
передается исполнителю.

В случае, если у заинтересованных лиц 
имеются возражения по принятым решени-
ям в проекте межевания территории, то они 

Рис. 1. Состав согласительной комиссии по комплексным кадастровым работам
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в письменной форме направляются в согла-
совательную комиссию со дня опубликова-
ния извещения о заседании или в течение 
тридцати пяти рабочих дней после его за-
вершения. Затем осуществляется корректи-
ровка проекта, после нее проводят повтор-
ное заседание комиссии, по итогам которого 
утверждается проект межевания территории 
и оформляется акт согласования местополо-
жения границ земельных участков. Если от-
носительно местоположения границ земель-
ных участков у заинтересованных лиц сохра-
нились возражения, то утвержденный проект 
межевания территории и экспертное заклю-
чение направляются для рассмотрения в суд. 
В рамках реализации принципов выполнения 
комплексных кадастровых работ была пред-
ложена схема усовершенствования процеду-
ры согласования подготовленных проектных 
решений в проекте межевания.

Современные геопортальные технологии 
позволяют ознакомиться с проектными ре-

шениями, внести предложения и замечания. 
Применение таких технологий направлено 
на решение юридических споров, касающих-
ся проекта межевания, и его согласование. 
Для достижения данных целей также следует 
утверждать окончательный вариант проект-
ной документации решением суда в случае 
сохранения разногласий.

Для рационализации комплексных ка-
дастровых работ необходимо:

1) наличие четко обозначенных перво-
степенных и второстепенных целей и опре-
деление задач, подлежащих решению (эконо-
мические, пространственные, юридические);

2) основываться на опыте зарубежных 
и отечественных решений и методик в сфе-
ре консолидации земель и землеустройства, 
а также современных технологиях сбора 
и обработки пространственных данных;

3) применяя практико-ориентированный 
поход, четко обозначить этапы работ, их со-
держание и последовательность;

Рис. 2. Полномочия согласительной комиссии
в рамках выполнения комплексных кадастровых работ
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4) соблюдение единого похода к их про-
ведению.

Также стоит отметить, что федераль-
ной целевой программой «Развитие еди-
ной государственной системы регистрации 
прав и кадастрового учета недвижимости 
(2014–2020 гг.)», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 10.10.2013 №903 (ФЦП), предусмотрено 
мероприятие №25 «Проведение комплекс-
ных кадастровых работ», запланированное 
за счет предоставления субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации и средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации начиная 
с 2017 года.

Что касается практического выполнения 
комплексных кадастровых работ, то их ис-
полнители будут определены на конкурсной 
основе муниципальными властями. Данные 
органы власти также будут выступать в роли 
заказчика работ, в их компетенции будет кон-
троль и приемка кадастровых работ. Оценка 
результативности финансируемых меропри-
ятий возложена на Росреестр. В настоящее 
время создана комиссия, которая уполномо-
чена проводить анализ заявок, отбирать субъ-
екты и распределять средства федерального 
бюджета на проведение в 2018 году комплек-
сных кадастровых работ. Вышеупомянутые 
заявки поступили от 21 субъекта РФ.

Обобщая вышесказанное, необходимо 
отметить, что в рамках проведения комп-
лексных кадастровых работ планируется 
выполнить:

1) уточнение местоположения границ зе-
мельных участков;

2) установление (уточнение) местопо-
ложения зданий, сооружений, объектов не-
завершенного строительства на земельных 
участках;

3) устранение массовых реестровых 
ошибок.

Подводя итоги, можно сделать вывод, 
что уточнять характеристики земельных 
участков нужно как собственникам, так и го-
сударству в целом, прежде всего, для устра-
нения расхождений фактического располо-
жения земли с площадью, указанной в до-
кументах. Это выгодно: владелец приводит 
свои документы в порядок, а государство мо-
жет взимать земельный налог. Конечно, сам 

процесс межевания границ довольно слож-
ный и трудоемкий, однако результаты более 
ощутимы, чем при выполнении частных ка-
дастровых работ.

Таким образом, проведение комплексных 
кадастровых работ повысит эффективность 
управления территориями, а также воспол-
нит, дополнит, актуализирует информацию 
об объектах недвижимости, содержащуюся 
в ЕГРН. Результатом станет защищенность 
прав физических и юридических лиц на объ-
екты недвижимости. Комплексный характер 
работ выгоден не только с экономической 
точки зрения, но и необходим для повы-
шения качества сведений, содержащихся 
в ЕГРН [5].
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Промышленность Пермского края обес-
печивает устойчивый рост социально-эко-
номического развития региона, играет роль 
производственной базы, крупнейшего рабо-
тодателя и налогоплательщика. Лидирующие 
предприятия положительно влияют на фор-
мирование экономики в смежных видах де-
ятельности, являясь заказчиком и потреби-
телем продукции и услуг для всех структур 
бизнеса и бюджетной сферы.

Экономика региона в существенной сте-
пени зависит от отраслей, производящих экс-
портно-ориентированную продукцию (хими-
ческое производство, добыча нефти и произ-
водство кокса и нефтепродуктов, металлурги-
ческое производство, целлюлозно-бумажное 
производство).

По абсолютному размеру валового регио-
нального продукта (ВРП), как и по ВРП на душу 
населения, Пермский край занимает лидирую-
щие позиции в Приволжском федеральном ок-
руге (ВРП на душу населения в 2015 г. соста-
вил 397,6 тыс. руб., 2-е место), и входит в число 

20 крупнейших регионов РФ. Доля ВРП края 
в ВВП России по итогам 2015 года составила 
1,61 % (в 2014 г. — 1,65 %). Самые крупные 
доли в ВРП занимают обрабатывающие произ-
водства — 30,7 % [8, 9].

Уровень инновационного развития про-
мышленности в Пермском крае непосредс-
твенно зависит от поддержки в виде инвес-
тиций. В качестве основных механизмов сти-
мулирования инвестиций в промышленность 
края профильное Министерство использует:

— оказание поддержки предприятиям 
в реализации проектов краевого и федераль-
ного значения;

— обеспечение концентрации на терри-
тории края финансовых институтов и других 
организаций, способствующих деятельности 
производственных предприятий;

— работу по упрощению таможенных 
процедур на территории края для активиза-
ции внешнеэкономической деятельности;

— содействие развитию наиболее при-
оритетных производственных кластеров, 
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интеллектуальные услуги.

Ключевые слова: промышленность; инновации; интеллектуальные услуги; промышлен-
ные кластеры; типы инноваций.

The article is devoted to the study of innovation as a key factor in the development of industry. 
On the basis of statistics of Perm region the potential of economic activity, dynamics of production 
is considered. Innovations in activity of the industrial enterprises, prospects of interaction with the 
companies making intellectual services are characterized.

Key words: industry; innovations; intellectual services; industrial clusters; types of innovations.
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в число которых входят авиационное и ракет-
ное двигателестроение, волоконно-оптичес-
кие технологии, деревообработка и целлю-
лозно-бумажная промышленность, химичес-
кая промышленность, энергетическое и не-
фтяное машиностроение, черная и цветная 
металлургия, медицинская и фармацевтичес-
кая промышленность, производство строи-
тельных материалов и др. [1, 2, 3, 5].

Инвестиции в основной капитал про-
мышленных предприятий регионов напря-
мую влияют на затраты технологических ин-
новаций этих предприятий, а этот показатель 
в свою очередь отражается на общей инно-
вационной активности предприятий и регио-
на в целом. Инвестиции в основной капитал 
предприятий в Пермском крае на I полуго-
дие 2017 года составили 88014,0 млн. руб., 
т. е. 93,9 % от предыдущего года. Анализируя 
затраты организаций промышленного про-
изводства на технологические инновации, 
можно сказать, что причинами могут быть 
как не вполне приемлемые и привлекатель-
ные инвестиционные условия, так и недоста-
точно развитые инновационная и производс-
твенная инфраструктуры. Эти показатели 
зависят как от развития самих предприятий, 
так и от развития регионов и, в особенности, 
от инвестиций в промышленность из бюдже-
тов всех уровней [10, 11].

Динамичный обмен технологиями пред-
полагает взаимосвязь промышленных и ин-
новационных компаний.

Согласно результатам общеевропейских 
обследований инноваций (EU Community 
Innovation Survey, CIS) эксперты относят 
сектор интеллектуальных услуг к числу на-
иболее инновационно активных. Например, 
в работе на основе данных CIS-2004 показа-
но, что интенсивность вовлечения компаний 
этой сферы в инновационную деятельность 
выше, чем у компаний промышленного про-
изводства.

В России производители интеллектуаль-
ных услуг также демонстрируют более высо-
кую долю добавленной стоимости в выручке, 
несмотря на ощутимое замедление темпов 
роста сектора после кризиса 2008 г., ког-
да этот показатель снизился с 46 % в 2007 г. 
до 38 % в 2013 г. [5].

Сравнение динамики сектора интел-
лектуальных услуг России с европейскими 

странами показывает, что удельный вес его 
ведущих отечественных игроков, занимаю-
щихся технологическими и маркетинговыми 
инновациями (39,6% и 23,8 % соответствен-
но) сопоставим, например, с показателями 
Великобритании (39,6% и 20,8 %) и Дании 
(38,7% и 27,6 %). Вместе с тем по доле компа-
ний, внедряющих организационные иннова-
ции, наблюдается заметное отставание от ев-
ропейских отметок (25,5 % против 40,8 % 
в Великобритании, 41,2 % в Германии, 48,6 % 
в Швейцарии) [5].

Типы инноваций составили отдельные 
факторы, за исключением маркетинговых 
и коммуникационных инноваций, которые 
оказались тесно связаны друг с другом. Час-
то отмечаемая в литературе необходимость 
внедрения организационных изменений вслед 
за технологическими не находит строгого эм-
пирического подтверждения. В то же время 
такая взаимосвязь вполне может существо-
вать, однако в силу определенного временного 
лага нельзя говорить о том, что эти процессы 
происходят одновременно [6, 7].

Выделены шесть кластеров, представляю-
щих собой группы компаний с относительно 
схожими инновационными характеристиками.

Самым многочисленным (около 25 % об-
щего числа респондентов) оказался кластер 
инновационно пассивных компаний, кото-
рые не демонстрируют интереса ни одному 
из указанных типов инноваций. Наличие по-
добного кластера зафиксировали аналогич-
ные европейские исследования.

Кластер организационно ориентирован-
ных инноваторов объединяет компании, за-
нимающиеся внедрением организационных 
инноваций, клиенты которых по мере нара-
щивания собственной инновационной актив-
ности предъявляют спрос на все более кас-
томизированные услуги. Компании данного 
кластера не выказывают интереса к техноло-
гическим и особенно маркетинговым и ком-
муникационным инновациям. Последние ин-
тенсивно используются маркетинг-ориенти-
рованными инноваторами, которые в свою 
очередь не занимаются организационными 
инновациями.

Компании кластера технологических 
инноваторов осуществляют исключитель-
но продуктовые и процессные инновации 
и не внедряют маркетинговых.
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В зарубежной литературе иногда выделя-
ют компании, ориентированные лишь на про-
дуктовые инновации (как частный случай 
инноваций технологических), в отдельный 
кластер. В кластер нетехнологических ин-
новаторов входят компании, специализиру-
ющиеся на маркетинговых, коммуникацион-
ных, организационных инновациях, анало-
гично представленным в работе.

Наконец, кластер компаний с диверсифи-
цированным профилем инноваций оказался 
самым малочисленным (чуть более 5 % об-
щего числа респондентов).

Предприятия этой группы занимаются 
всеми рассмотренными типами инноваций — 
как технологическими, так и маркетинговы-
ми, организационными и коммуникационны-
ми. Значения факторов организационных из-
менений и кастомизации, технологий и мас-
штаба для данного кластера выше, чем для 
специализирующихся на соответствующих 
типах инноваций (организационно ориенти-
рованные инноваторы (для соответствующе-
го фактора) и технологические инноваторы 
соответственно). Таким образом, от компа-
ний рассматриваемого кластера можно ожи-
дать крайне интенсивной инновационной 
деятельности вплоть до пересмотра модели 
бизнеса.

Изучение распределения компаний 
по кластерам с точки зрения их размера так-
же позволяет выявить ряд закономерностей. 

Так, среди игроков, оценивающих себя как 
небольших в масштабах рынка, выше удель-
ный вес инновационно пассивных предпри-
ятий, но значительно ниже доля компаний 
с диверсифицированным профилем инно-
ваций. В подобных исследованиях размер 
компаний часто связывают с более высоким 
уровнем их инновационности.

Небольшие компании реже занимаются 
несколькими типами инноваций, однако они 
чаще внедряют технологические инновации, 
чем их более крупные конкуренты. Вероятно, 
среди небольших компаний основную массу 
составляют молодые игроки, которые скорее 
ориентированы на технологические иннова-
ции в силу отсутствия потребности в марке-
тинговых и организационных изменениях. 
Сравнительно более крупные компании ха-
рактеризуются наименьшей долей тех, кого 
можно отнести к числу инновационно пас-
сивных, и чаще, чем средние и малые фир-
мы, представляют кластер диверсифициро-
ванных или нетехнологических инноваторов. 
Однако в целом профили крупных и средних 
компаний довольно схожи.

Оценка инновационной активности про-
мышленных предприятий в Пермском крае 
складывается в первую очередь из показате-
лей затрат и объемов инновационных това-
ров (рис. 1).

По данным на 2015 год, затраты сокра-
тились на 40 млн. руб., что является негатив-

Рис. 1. Объем инновационных товаров, услуг организаций промышленного производства,
осуществляющих технологические инновации, млн. руб.
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ным фактором для промышленности края. 
В целом финансирование инновационной 
активности в промышленном секторе Перм-
ского края показало высокие результаты: 
за 2015–2016 гг. завершено 8 крупных тех-
нологических проектов, которые повлияли 
не только на рост эффективности производс-
тва, но и занятость, дополнительно создав 
16000 рабочих мест.

Стимулирование инновационной ак-
тивности предполагает сочетание внешних 
и внутренних факторов, связанных с оптими-
зацией ресурсного потенциала, управлением 
кадрами, обладающими креативным мышле-
нием и инициативой, а также стабильностью 
инвестиционного процесса.
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА,
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ

Само понятие «культура протеста» неод-
нозначно. На наш взгляд, она имеет свои ис-
токи еще в движении романтиков XVIII в., 
когда были заложены основы для появления 
небуржуазных ценностей с романтически-
ми возвышенными героями и идилличес-
кой любовью, как бы протестующей против 
буржуазной действительности и уходящей 
в идеальный мир. Затем в начале XX в. аван-
гардистское и модернистское направления 
подхватили сложившуюся антибуржуазную 
ориентацию и выразили ее в своеобразной 
культуре «протеста», так как модернизм со-
знательно стремился изменить традицион-
ные формы отражения действительности, 
выступая с отрицанием всех классических 
форм искусства. Вдохновляясь либераль-
ным романтизмом, возникло новое широкое 
движение, объединявшее как создателей, 
так и потребителей культуры, то есть всех, 
кто был за установки и образ жизни это-

го нового направления, принявшего форму 
«богемы».

Далее необходимо отметить, что рань-
ше протестантская этика осуждала любые 
попытки самореализации личности, так как 
аскетизм и самоограничение, необходимые 
в период зарождения капитализма, были ос-
новой всей жизни человека. А в «культуре 
протеста», напротив, основой являются са-
мореализация и самовыражение индивида, 
а также жизнь на основе новой чувственнос-
ти, противоположной буржуазной морали. 
Пуританская этика, ценности предпринима-
тельства «на заре» капитализма: скромное 
личное потребление и преуспевающее дело, 
честолюбие, моногамия брака — были отвер-
гнуты в «культуре протеста», и предложены 
противоположные нормы и принципы жизни.

Рационализму были противопоставле-
ны иррациональные основания культуры, 
пуританскому нивелированию личности — 
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интересы личных потребностей человека. 
Главным стало осуждение и отказ от это-
са производительности, пронизывающего 
все буржуазное общество, провозглашалась 
борьба свободного творческого «духа» с бур-
жуазностью.

«Культура протеста» выступила и про-
тив технократизма, так как техника является 
средством социального контроля, выступает 
в обществе в форме новой идеологии техни-
ческой рациональности, которая подчинит 
себе все сферы жизнедеятельности обще-
ства и индивида, способствуя разрушению 
личности. В «культуре протеста», на наш 
взгляд, выразились идеи антитехнократизма 
и возврата к «естественной жизни» челове-
ка, а прибыль и процветание стали считаться 
непристойным достоинством буржуазного 
общества.

Таким образом, эта культура имела, пре-
жде всего, антибуржуазную направленность, 
способствовала переосмыслению и пере-
смотру всех традиционных ценностей капи-
тализма. Она по-новому поставила вопрос 
о глобальных проблемах современности, та-
ких как сохранение мира и жизни на Земле, 
понимание важности значения окружающей 
среды и уникальности человеческой жизни.

К этому неоднозначному понятию — 
«культура протеста» — сложились различные 
подходы. Так, например В. Н. Фомина, ана-
лизируя американское общество, использует 
понятие «враждебная культура». Она считает, 
что «… враждебная культура в буржуазном 
обществе непосредственно связана с протес-
том против засилья власти бизнеса в духов-
ной и культурной жизни американского об-
щества.  … Интеллектуалы выступили против 
ценностей, связанных с поощрением эгоизма, 
конкуренции, воспитывающих у людей жад-
ность, жажду денег, стяжательство» [1].

По мнению Д. Белла, расширилась систе-
ма высшего образования, стало больше лю-
дей, занятых интеллектуальным трудом. Он 
пишет: «Разделяемые этой социальной груп-
пой антибуржуазные ценности на уровнях 
идеологии и сознания сопровождаются уве-
личением нового интеллектуального класса, 
достаточно большого, чтобы содержать себя 
как класс, а также рождением нового моло-
дежного движения, ищущего способы само-
выражения и самоопределения в изменении 

сознания бунта в культуре и неограниченнос-
ти в свободе. … Идеи и стили культуры не из-
меняют историю, во всяком случае, не сразу. 
Но они являются необходимой предпосылкой 
к изменению, поскольку изменение в созна-
нии, ценностях и морали заставляет людей 
изменять свое социальное устройство и ин-
ституты» [2]. В критике капиталистическо-
го общества и его установок интеллигенция 
была поддержана средними слоями обще-
ства. А так как средства массовой информа-
ции были в руках интеллектуалов, ими про-
поведовалась привлекательность богемного 
образа жизни. В период кризиса 60-х годов 
«культура протеста» превратилась в мощное 
массовое движение, охватившее все сферы 
жизни общества. Так как она выступала про-
тив идеалов буржуазной морали, благополу-
чия и накопительства, она способствовала 
падению престижа господствующего клас-
са предпринимателей, выдвигала на первый 
план ценности, поощрявшие гедонизм, сек-
суальную свободу.

Само движение протеста возникло 
в 60-е гг. в США и распространилось на всю 
Европу. Оно имело, прежде всего, культур-
ный характер, хотя в политической своей час-
ти было направленно против войны во Вьет-
наме. Первые «хиппи» — неряшливо одетые 
молодые люди — появились летом 1967 г. 
на тротуарах Телеграф авеню и Гринвич-
виллиджа в Нью-Йорке. К весне следующе-
го года почти семимиллионное студенчество 
университетских городков было охвачено 
новым движением — раскованным, мисти-
ческим, непредсказуемым. В Европе это дви-
жение началось во Франции в мае 1968 г., 
а затем перекинулось в другие европейские 
страны. Это молодежное движение заявило 
о себе как о носителе оппозиционной куль-
туры, противостоящей самой культуре. Хотя 
студенческое движение завершилось в 1973–
1974 гг., «культура протеста» распространя-
лась, охватывая новые сферы общественной 
жизни.

На наш взгляд, четко обозначились основ-
ные положения этого явления: противостоя-
ние злу, насилию, конформизму, фальшивой 
морали, принятым в буржуазном обществе 
эстетическим канонам и представлениям, 
призыв «возвращения к природе» и освобож-
дения от железных рамок существующего 
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общества. Все авторитеты были подвергну-
ты или сомнению, или низвергнуты, а вместо 
отвлеченного и вербального на повестке дня 
стало доступное ощущениям натуральное, 
сняты все табу на все, «высокое» было по-
теснено «низким», живая жизнь подменялась 
«игрой в жизнь», а поэтому размывались все 
грани между реальным и воображаемым.

По нашему мнению, «культура протеста» 
представляла собой омассовленный богем-
ный идеал, осуществляющийся в реальной 
жизни. Она как бы легитимизировала не-
которые элементы люмпенской психологии 
и нравов, открыла доступ к ненормативной 
лексике. Ведь еще у романтиков проявилось 
несколько лояльное отношение к люмпену, 
а шиллеровская мечта о раскованном искус-
стве и вагнеровская идея о синтезе искусств 
перерождаются из мифов в реальность «рок-
культуры», отчасти выражающую «диони-
сийские» мотивы Ницше и оргиастические 
мечты некоторых символистов.

В «культуре протеста» заметно обраще-
ние к нетрадиционным для европейцев ре-
лигиозным культурам восточного происхож-
дения: религии Кришны, некоторым формам 
йоги, даже экзотическим формам религии — 
Изиды, Астарты, Митры; очень существенно 
влияние буддизма, особенно в смысле вос-
приятия жизни. Видимо, влияние религии 
вызвано своеобразным религиозным «ожив-
лением». Историк Г. Мэй так описывает кар-
тину оживлений: «Они начинаются с неудов-
летворенностью жизнью и ее ценностями; 
от отчаяния они ведут к непродолжительной 
эйфории. Их средство убеждения — не аргу-
менты, но драма или свидетельство. С точ-
ки зрения их оппонентов, они несут с собой 
нетерпимость, обскурантизм и особенно ан-
тиинтеллектуализм, в свою очередь их при-
верженцы квалифицируют оппонентов как 
бездумных формалистов. Оживления распро-
страняются очень быстро, но и заканчивают-
ся тоже быстро; эмоциональная высота, кото-
рой они требуют, не может долго выдержи-
ваться… Оппоненты всегда указывают на то, 
что оживления сопровождаются разного рода 
экстравагантностями, богохульствами, нару-
шениями приличия, даже преступлениями. 
Люди, убежденные в том, что ими получен 
свыше некий мандат, часто бывают опасны-
ми людьми. Оживления не проходят даром: 

они дают новую жизнь старым ценностям, 
или открывают какие-то новые ценности… 
Даже те, кто в них не участвовал, порою от-
дают себе отчет в том, что, испытав их вли-
яние, стали думать и чувствовать несколько 
иначе» [3].

Таким образом, «культура протеста» 
как бы радикально перечеркнула несоответс-
твующую духу времени пуританскую этику, 
проявилась в религиозном «оживлении», сде-
лала своим ярким символом «любовь», восхо-
дящую (по Юнгу) и нисходящую — земную, 
плотскую, отвергла миф о прогрессе, уло-
вив опасность технократизма и рациональ-
ных схем будущего «рая» на Земле. Для нее 
важным осталось только то, что существует 
«здесь и сейчас», а видение эсхатологической 
перспективы обернулось темой страха в ме-
тафизическом аспекте, когда стираются гра-
ницы между сакральным и профанным, а все 
находится в постоянном движении и измене-
нии (например, движение «Новый век»).

«Культура протеста» распространялась 
вширь, и наиболее скандальной частью этого 
явления стала «сексуальная революция». Ор-
гиастическая, по сути, культура, нашедшая 
выражение в дионисийской стихии, входила 
в жизнь и через посредство «рок-музыки». 
Ставшее нормой непочитание авторитетов, 
утрирование стремления к равенству полов 
и все перечисленные выше явления вписы-
ваются в картину «заката Запада» О. Шпен-
глера, но все же изначальные идеи культуры 
протеста» — «душа» и «любовь» — остаются 
отправной точкой для творчества. Наиболее 
ярко, на наш взгляд, «культура протеста» как 
явление постмодернизма (авт. — далее мы 
остановимся на нем подробнее), отражена 
в «контркультуре». Понятие «контркульту-
ра» в современной отечественной литературе 
употребляется: а) «для обозначения социаль-
но-культурных установок, противостоящих 
фундаментальным принципам, господствую-
щим в западной культуре»; б) для обозначе-
ния молодежной субкультуры, в которой «на-
иболее резко выражается неприятие молодым 
поколением современной западной культуры 
(«культуры отцов»), освященного ею образа 
жизни и формируемого ею типа личности; ее 
элементами являются «наркотическая культу-
ра», «восточная мистика и оккультизм», «сек-
суально-революционная мистика тела» [4].
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Сам термин «контркультура» был впер-
вые употреблен американским социологом 
Т. Роззаком, который, как и Ч. Рейч, пред-
ставлял в виде некоторого мировоззрения 
различные тенденции 60-х гг. («новая левая» 
социология Миллса и фрейдо-марксизм Мар-
кузе, «гештальт-терапевтический анархизм» 
П. Гудмена и «апокалиптический мисти-
цизм» Н. Брауна, «дзен-буддистская психо-
терапия» А. Уотса и «оккультный нарцис-
сизм» Т. Лири), объединенных преувеличен-
ным неприятием западной культуры. Истоки 
«контркультуры» находятся в мистике Запада 
и Востока, оккультизме, романизме, художес-
твенном авангарде и модернизме ХХ в., пси-
хоанализе З. Фрейда, романах Г. Гессе, Каф-
ки и Беккета с их идеей разрушения западной 
рациональности.

Для контркультуры основное — это без-
лично-анонимно-коллективное начало, деин-
дивидуализация человека, его обезличива-
ние, отказ от принципов самотождественнос-
ти человеческого «Я» и от традиционализма 
в области семейных отношений, а также от-
каз от интимизации эротической сферы, от-
рицание протестантской этики, критика и от-
рицание «капиталистической цивилизации» 
и «буржуазного разума». Наиболее ярко это 
проявилось в культуре поколения молодых 
людей, оказавшихся отчужденными от обще-
ства, находящихся в «промежуточном состо-
янии» инфантильности, когда подростки, уже 
взрослея, отказывались вступать во взрослую 
жизнь, выполнять социокультурные функции 
взрослых, стремились сохранить свой «под-
ростковый статус».

«Так, по мнению многих культурологов, — 
пишет П. С. Гуревич, — рождаются определен-
ные культурные циклы, обусловленные в об-
щем сменой поколений. Юношество вопло-
щает в себе новую историческую реальность, 
творит собственную субкультуру, которая, хотя 
и не вызывает немедленных ощутимых изме-
нений в магистральном пути культуры, вместе 
с тем влияет на многообразные сферы культу-
ры, моду, стиль жизни, поведение и в целом 
на стиль культурной эпохи» [5].

На наш взгляд, культура молодых — яв-
ление планетарно-космическое. Она утверж-
дает право настоящего перед прошлым, бе-
рет истоки из номинализма, критики разума, 
утверждается в философии на основе пост-

модернизма, ризомного метапаттерна. Куль-
тура молодых открывает запретные сферы, 
опирается на подсознательное, дает место 
и слово безумию. Молодежная культура вы-
явила тенденции, намеченные у Кьеркегора, 
Ницше, Паскаля, она утвердила то, что от-
верг и от чего отказался ХIХ век. Постмо-
дернистская направленность, обращенная 
к опыту забвения наших моральных принци-
пов, сыновних чувств и обязанностей, в ос-
нове является неоязыческой. Постмодернизм 
в культуре молодых отказывается от движе-
ния вперед, не доверят идеям, теориям, при-
оритет отдает настоящему перед прошлым. 
Эта пульсирующая динамическая культура 
отказывается от революций, так как в ХХ в. 
время революций прошло, и этот век харак-
теризуется быстрым течением событий. В ре-
зультате подобного системного противоречия 
напряжение культуры молодых находит свой 
выход не в социальной сфере, а в тех сферах, 
которые имеют опосредованный характер 
по отношению к общественной жизни. Она 
прорывается в рок-музыке, моде, спорте, где 
происходит сублимация натиска, порыва, на-
пряжения до невозможности, где уже сверх-
человеческие мотивы, превозмогающие че-
ловеческие потенции.

Радикализм изменений в культуре моло-
дых ориентирован на изменения, сконцент-
рированные в пространстве, связанном с те-
лом, через агрессию и натиск. Разбожествле-
ние мира, недоверие к разуму, право частной 
собственности на тело не имеет ничего обще-
го с христианством. Оязычивание начинается 
с Реформации и Просвещения, определяясь 
вначале в отказе от Бога, Вечности, сосредо-
тачиваясь на суетной жизни. Главный лозунг 
молодежной культуры: «Здесь и сейчас». 
Отрицая науку, постмодернистская культу-
ра молодых остается один на один с телом, 
она ориентирована на юношеский идеал, так 
как культура периода зрелости осуществля-
ет свою жизнь, когда тело увядает. Культура 
молодых имеет свои истоки в античности, 
в периоде становления человечества. В сов-
ременности она проявляет себя неоязычес-
кой форме, основанной на совместном де-
янии, превращенной форме самоинициаций, 
то есть в акте рождения через смерть, напри-
мер, во время перехода из детства в юность 
или взрослое состояние. Обряды инициации 
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основаны на культе тела и носят мужской 
характер, утверждают мужество, самопо-
жертвование, умение пользоваться оружием, 
быть мужчиной. Как и в архаике, создается 
замкнутое пространство, где фанаты (рок-
музыки, юноши в обрядах инициации и т. д.) 
через агрессию и потасовку проявляют себя 
через неоязыческие обряды. Постмодернизм 
и неоязычество сливаются в молодежной 
культуре, так как происходит формирова-
ние целостного мировоззрения, основанно-
го на эзотерическом сознании. Современное 
состояние культуры молодых — это пост-
модернистское неоязычество, дионисийское 
по сути, проявляющее себя через организа-
цию массовых оргий. В современной ситу-
ации неоязыческие функции в организации 
массовых оргий выполняют средства массо-
вой информации. Если в античности культ 
Фалла был символичен и осмыслен, был 
направлен на здоровье, плодородие, то ны-
нешнее поколение — это ризома, лишенная 
глубинных смыслов, то есть секс без символа 
и метафизической глубины. Бессмысленный 
секс выражает в молодежной культуре пос-
тмодернистское сознание, отказывающее-
ся брать на себя функции гаранта сознания, 
смысла, олицетворяет дионисийский куль-
турный архетип, проявляется в ницшеанской 
и шпенглеровской концепциях. Он утвержда-
ет безумие как священное универсальное со-
стояние, отказывающееся от рационализма. 
Если античное дионисийство было окульту-
рено, зажато между высокой культурой и ре-
лигией, то в молодежной постмодернистской 
культуре, утверждающей неоязычество, это 
отвратительное, неокультуренное безумие, 
хаос, противостоящий гармонии, калокага-
тии, высокой гражданственности и культуре. 
Это победа дионисийского начала над апол-
лоновским, кризис морали и духовности, 
хотя даже Ницше верил в торжество аполло-
новского над дионисийским. В современнос-
ти неоязычество утверждает постмодернизм, 
является апогеем постмодернистской культу-
ры и, по существу, возвращается к язычеству.

Вопрос о молодежной субкультуре все 
более важен, так как формирование многих 
ориентиров на молодежь делает этот вопрос 
актуальным. Различные подходы к субкуль-
туре молодых можно вычленить в три основ-
ных теории:

1) фрейдистская теория с традицией роли 
раннего семейного воспитания и результа-
тивностью его в последующих видах де-
ятельности;

2) парсоновская теория стабильности 
и структурный анализ систем, когда поведе-
ние, культура молодежи рассматривается как 
функционально-временная стадия с прису-
щим ей набором поведения;

3) генерационная теория К. Манггейма, 
которая отличает роль социальных изме-
нений у молодежи в отличие от культуры, 
традиций старшего поколения, а также спо-
собов и особенностей рефлексии молодежи 
по сравнению с предыдущими поколениями.

Психоаналитическая теория объясняет 
культурные процессы на микроуровне, но не 
рассматривает характер усвоения молодым 
человеком культурных норм, ценностных, 
духовных установок молодежной субкульту-
ры. Кроме этого, эта теория не рассматривает 
образцы коллективного поведения, культуры 
молодых. Здесь можно выявить две особен-
ности: во-первых, сама роль культуры мо-
лодых носит устойчивый характер в смысле 
психологической структуры, сформирован-
ной в детстве; во-вторых, она разрешается 
в виде различных форм протеста или пассив-
ного эсканизма, направленного на процесс 
интериоризации ценностей, имеющий место 
в результате незавершенности процесса пси-
хологической и культурной структуризации. 
Концепция молодежных субкультур инте-
ресна тем, что нет основания для широких 
обобщений. Она основывается на дюркгей-
мовском тезисе о двух тенденциях разви-
тия: дифференцирующей и интегрирующей. 
В первой тенденции отражается внутренняя 
жизнь человека, а вторая отражает социаль-
но-бытийную сторону человека, то есть в лю-
бой субкультуре проявляется интегративный 
аспект, в котором фиксируется неполнота, 
частичность по отношению к существую-
щей культуре. В аспекте дифференциации 
отразился момент особенности усвоения 
и проявления норм поведения, культурных 
ценностей. С одной стороны, такая культура 
рассматривается в виде девиантной моде-
ли внутри социума, которая включает в себя 
собственное восприятие мира реального. 

Интересен взгляд на эту проблему 
М. Брейка [6]. Согласно теории М. Брейка 
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усвоение и восприятие молодежной субкуль-
туры осуществляется в рамках системного 
подхода. Д. Матза и М. Брейк определяют 
молодежную субкультуру как богемную, кри-
минальную, радикальную [6]. Эти структуры 
как бы пытаются заместить или создать недо-
стающие элементы, необходимые для данной 
субкультуры, и являются оппозиционными. 
Таким примером может служить культура, 
возникающая в тоталитарном режиме, отри-
цающая легитимную культуру. Подобная мо-
лодежная субкультура создает своеобразное 
замкнутое пространство, которое интегриру-
ет культуру, находящуюся в оппозиции.

Молодежную субкультуру нельзя отде-
лить от постмодернистской традиции, так 
как здесь также признается одномомент-
ность, отказ от какой-либо заданной схемы, 
ценностей. Такие субкультурные образова-
ния выступают зачастую как самодостаточ-
ные. Они утрачивают прикладное значение, 
развиваются на основе своей, какой-либо оп-
ределенной логики. Создается своеобразный 
символический универсум, где само культур-
ное поле — это аномалия, где есть свои скры-
тые иерархии и доминанты. Постмодернисты 
ставят под сомнения саму целесообразность, 
сутью становится разнообразие всех форм 
жизнедеятельности. Существует функцио-
нальный подход, признающий, что могут су-
ществовать средства достижения определен-
ных отношений, которые могут реализовать-
ся в виде определенной системы ценностей. 
При этом акцент делается на целеполагаю-
щий фактор. Имеет определенное значение 
и генерационный подход, ориентирующийся 
на анализ различных течений в искусстве.

Понимание роли, которую играет в куль-
турной и социально-политической жизни мо-
лодежь, изложено в работе Маннгейма «Эссе 
по социологии знания», а также в работах 
С. Эйзенштадта, Н. Райдера, В. Ленгстона 
и Дж. Сартра [6]. Генерационный подход 
представляет общество в виде отдельных ко-
горт, находящихся в совокупности и страти-
фицирующих по возрасту, осуществляющих 
взаимодействие и влияние. Индивиды про-
ходят детство, юность, взросление, старость, 
путь от рождения до смерти в эволюции об-
щества. В группах создается своя культура, 
свое окружение, определенная однородность 
мировосприятия и мироотражения.

Пока существует определенная стабиль-
ность, между поколениями устанавливает-
ся прямое сходство, большее или меньшее, 
а в эпоху кризисного сознания, когда ослабева-
ет механизм контроля общества (как это было 
в студенческих волнениях 1968 гг.), возника-
ет потребность расширения различных форм 
и видов деятельности и культуры, т. е. в обще-
стве появляется все больше отклонений куль-
турных и поведенческих моделей. По сути, 
маргинализированная по своему типу, моло-
дежная субкультура имеет больший размах для 
изменений. Примером могут служить события 
студенческого движения в США в 1960-х — 
начале 70-гг. По поводу этого существует мно-
жество различных точек зрения и позиций. 
Одни считают, что это конфликт отцов и детей 
(вывод К. Кенистона) [6], недовольных идеа-
лами своих родителей и не разделяющих их. 
Возникла ситуация, как «революция растущих 
ожиданий», в результате которой произошел 
кризис ожиданий, а проявлением этого кризи-
са стало культурное движение молодежи. Оно 
испытало разочарование от того, что не может 
получить удовлетворение от улучшения мира, 
и направило свои усилия на самосовершенс-
твование (Л. Джоунс) [6].

Леворадикальное направление в России 
60-х гг. ярче всего выражалось в «культуре 
протеста» молодежного движения и высве-
тило феномен молодежной субкультуры. 
Мир хипповской и постхипповской культу-
ры — это часть социальной структуры об-
щества, хотя она и пыталась дистанциро-
ваться от общества.

Субкультуру протеста можно предста-
вить в виде некоторой системы (как своеоб-
разное социокультурное образование), в ко-
торой образуется определенная социальная 
среда, круг общения, конгломерат групп, ие-
рархия, деление на «своих» и «чужих», общие 
символы и их стандартные интерпретации, 
свои традиции в поведении и внешнем обли-
ке, и даже фольклор. Образуется сообщество 
со своеобразной экстернальной культурой, 
которую можно определить как культуру 
вне общества, находящуюся в промежутке 
между позициями социальной структуры. 
Поэтому эта культура с ее системой, мнени-
ем и научной традицией относится к сфере 
андеграунда (от англ. «underground» — под-
полье), контркультуры или «неформалам». 
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В основе «контркультуры» лежит самосо-
знание отчуждения от общества (см. выше), 
протест против существующих стереотипов 
мышления и бытия в традиционном обще-
стве. К «культуре протеста» можно отнести 
«лиминальные сообщества», то есть возни-
кающие и существующие в промежуточных 
областях социокультурных структур (от лат. 
«limen» — порог), сообщества людей, кото-
рые находятся в переходном состоянии. Та-
кие рассуждения заложены в основе теорий 
Э. Фромма [7], Т. Парсонса [8], Д. Лукача 
[9]. По Парсонсу, например, причина про-
теста молодежи и ее противостояние миру 
взрослых — «нетерпение» занять места от-
цов в социальной структуре, а они некоторое 
время еще остаются заняты. Но дело закан-
чивается встраиванием нового поколения 
в ту же структуру, следовательно, ее воспро-
изводством, что не всегда является прави-
лом. М. Мид [10] же считает, что молодежь 
приходит, взрослея, уже не в тот мир, к кото-
рому ее готовили в процессе социализации, 
и опыт старших не является критерием цен-
ностей общества, сама структура общества 
уже другая. Таким образом, новое поколение 
как бы вступает в неосвоенное «социокуль-
турное» пространство, т. е. не они выпадают 
из социальной структуры (как у Парсонса 
или Тэрнера), а сама структура ускользает 
из-под их ног, поэтому и начинается бурный 
рост молодежных сообществ, отчуждающих-
ся от мира взрослых. Результат пребывания 
в лоне «культуры протеста» по М. Мид дру-
гой: не встраивание в прежнюю культуру, 
а строительство новой. Это означает смену 
культурой парадигмы: ценности «культуры 
протеста» становятся основой организации 
«большого» общества, а прежние ценнос-
ти опускаются в подземный мир «культуры 
протеста». Существует баланс двух культур-
ных систем общества: «культуры протеста» 
и официальной культуры общества, так как 
они взаимодополнительны и связаны.

«Культура протеста», на наш взгляд, 
включает множество разных субкультур: 
например, криминальную, богему, наркома-
фию, хиппи, металлистов, панков и т. д., так 
как их культурные ценности противопостав-
лены официальным, «общепринятым».

«Культура протеста» аккумулирует опре-
деленные нормы и символику, так как в ней 

объединяется все, что осталось вне основно-
го мифа — самоописания общества. Ни одна 
система не может охватить все без остатка, 
неизбежно что-то из нее выпадает. Это остат-
ки прежних мифов, ростки нового, информа-
ция, проникающая от чужих и не вписываю-
щаяся в основной миф. Все это оседает в сфе-
ре экстернальной культуры.

В системе существует неопределенность 
и самоорганизация. Итак, система — пример 
сообщества, куда стекаются люди, выпавшие 
из социальной структуры. Эти люди не имеют 
определенного положения, прочной позиции, 
их статус не определен. Состояние неопре-
деленности играет особую роль в процессе 
самоорганизации. Сфера неопределеннос-
ти — те социальные пустоты, где мы можем 
наблюдать процессы зарождения структур, 
сообществ, превращения бесструктурного со-
стояния в структурное, т. е. самоорганизацию.

Сленг и символика составляют основу 
внутренней коммуникативной среды субкуль-
тур «культуры протеста», отделяя ее от вне-
шнего мира. При этом символика чрезвычай-
но эклектична — в ее фонде можно встретить 
символы, пришедшие из разных религиозных 
групп (например, от кришнаитов или баптис-
тов), молодежных и рок-течений (атрибуты 
панк-рока или тяжелого металла, например, 
такого, как «speed trash»), а также различных 
общественно-политических движений: паци-
физма, анархизма, коммунизма и проч. Итак, 
наличие общей коммуникативной среды 
с собственным языком, а также общего миро-
понимания, норм и ценностей позволяет го-
ворить об этих субкультурах как способных 
к самовоспроизводству.

На наш взгляд, официальная культура 
вбирает в себя тенденции «культуры протес-
та», и в результате распада старых форм жиз-
ни и появления новых ценностей происходит 
радикальная переоценка традиций, смысла 
жизни, рациональности, отношений меж-
ду полами, утверждаются ценности новой 
культуры. В связи с этим интересно мнение 
П. С. Гуревича: «Всякая новая культура, куль-
тура конкретной эпохи, возникает в процессе 
осознания кризиса предшествующей социо-
культурной парадигмы. С этой точки зрения, 
«первое осевое время» (Ясперс) есть свое-
образный выход из кризиса культуры эпохи 
возникновения мировых религий. Христи-
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анство возникло как разрыв в языческом со-
знании античности. Контркультурными были 
движение киников в античности, движение 
романтиков в конце просветительской эпохи 
в Европе» [11].

Таким образом, можно утверждать, что 
в современном мире происходит своеобраз-
ная радикальная «революция сознания», зна-
менующая собой рождение новой культуры, 
провозвестником которой выступает «культу-
ра протеста». На наш взгляд, она воплощается 
в поиске новых форм, выступает против ги-
пертрофирования возможностей рациональ-
ного мышления, разума, неспособного разре-
шить основные потребности человека и его 
бытия; она принимает в качестве высшей 
ценности реальное непосредственное чувс-
твование и ощущение гармонии мира, осу-
ществляющееся по ту сторону рациональной 
логики [12]. «Культура протеста» амбивален-
тна и выражается в радикальном стремлении 
укрыться в тайниках подсознания, в субъек-
тивно-рациональном мире прекрасного во-
ображаемого лучшего бытия, в стремлении 
путем агрессии изменить этот мир, сделать 
его чище в соответствии со своей прекрасной 
утопией, в поисках и созерцании нового, что 
есть в своеобразном культуротворчестве для 
создания нового идеала и мышления, преодо-
левающих ограниченность прежнего, кон-
формистского сознания, в десакрализации 
и разрушении господствующей мифологизи-
рованной официальной доктрины.
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Социальная поддержка молодежи явля-
ется определяющим фактором многогранных 
сторон и в политической, и в социально-эко-
номической жизнедеятельности общества, 
а также одним из приоритетных направлений 
государства. В настоящее время молодежь 
в России насчитывает около 33,22 млн. че-
ловек. Нынешняя жизнеспособность, потен-
циал и будущее страны напрямую зависят 
от того, как разрешатся проблемы молодого 
поколения. Социальная поддержка молоде-
жи играет большую роль в формировании 
у молодежи чувства патриотизма и уважения 
к нашей Родине и ее своеобразной культуре.

Выдающийся социолог нашего времени 
Ю. А. Зубок отмечает, что общество — это 
целостная система относительно самосто-
ятельных, но взаимозависимых элементов, 
которая, в том числе и молодежь, развивает-
ся под влиянием целого, но делая собствен-

ный вклад в развитие целостности системы. 
Ю. А. Зубок утверждает, что, взаимодействуя 
с обществом как часть с целым, молодежь 
делается относительно самостоятельной час-
тью целого, а ее развитие обусловлено соци-
альными процессами общества [2].

Российской современной молодежи, 
вступающей во взрослую жизнь и отягощен-
ной тем обстоятельством, что в обществе 
не выработалось представление о том, какой 
должна быть молодежь и что общество ожи-
дает от молодежи, приходится «соревновать-
ся» в доступе к социальным ресурсам [5].

Современную социальную поддержку 
можно определить как практическую де-
ятельность, призванную обеспечивать соци-
альное благополучие и социальную безопас-
ность молодого поколения и общества в це-
лом, а также как нацеленность на конструк-
тивные изменения в социальном развитии 
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на основе применения социальных меропри-
ятий как средства разрешения и предупреж-
дения различных социальных проблем.

На основе изучения разных современных 
исследований по проблемам социальной под-
держки молодежи мы определили ее концеп-
туальную сущность в контексте улучшения 
качества образа жизни молодого поколения, 
осуществляемую разноуровневыми управле-
ниями: государственными, региональными, 
муниципальными, а также в свою очередь 
коммерческими, общественными организа-
циями и отдельными гражданами России. 
Социальная поддержка молодежи включает 
в себя комплекс мероприятий (правовых, со-
циально-правовых, социально-экономичес-
ких, медицинских, психологических, соци-
ально-педагогических, социально-культур-
ных и иных) по предотвращению развития 
девиантных явлений и тенденций среди мо-
лодежи, а также по содействию процесса ус-
пешной социализации взрослеющей личнос-
ти и поддержке ее процесса самореализации.

Базовыми принципами социальной под-
держки молодежи нами видятся следующие: 
принцип комплексности, системности, ад-
ресности. Специфические принципы — это 
учет конкретной ситуации, учет возрастных 
особенностей, учет окружающей среды, со-
циально-активного участия и активизации 
самой личности, опоры на потенциал самой 
молодежи.

Социальная поддержка молодежи направ-
лена на то, чтобы научить современную моло-
дежь разрешать свои социальные «столкнове-
ния», и предполагает помощь в саморазвитии, 
самопонимании, адекватном восприятии ок-
ружающей среды, комуникабельном и актив-
ном взаимодействии с обществом.

Современный российский исследователь 
М. Ю. Губанов [1] считает, что для рассмотре-
ния понятия «социальная поддержка молоде-
жи» необходимо основываться на ювеноло-
гическом подходе, определяя его как опира-
ющийся на знания о становлении, процессах 
формирования зрелости молодой личности, 
а также уделяющий значительное внимание 
социальным практикам с этой возрастной 
группой населения. Он считает, что социаль-
ная поддержка молодежи должна рассматри-
ваться с позиции такого ювенологического 
подхода, т. к. он служит научной основой ре-

гулирования и решения конкретных социаль-
ных проблем данной возрастной группы. Он 
выделяет, что:

1) перспективы развития общества оп-
ределяются человеческими, а если быть точ-
нее — молодежными факторами, а также бу-
дущим трудовым потенциалом (ресурсами) 
общества;

2) успешное разрешение социально-
экономических проблем напрямую зависит 
от качества современной молодежи: ее жиз-
неспособности, демографического и медико-
биологического аспектов, что в свою очередь 
определяется культурным уровнями;

3) значимой целью российского обще-
ства и государства во все поколения высту-
пают образование, воспитание, социализация 
молодежи как субъекта общественного вос-
производства, формирование у нее качеств 
и свойств, которые способствуют интенсивно-
му социально-экономическому, политическо-
му, гражданскому, научно-техническому и ду-
ховно-нравственному развитию общества;

4) молодые люди способны выступать ус-
ловием и фактором позитивных социально-
экономических изменений, развитие качес-
твенных «перспективно-воспроизводящих» 
их свойств наиболее успешно осуществляет-
ся через социальную политику.

Таким образом, успешная социализация 
молодежи напрямую и в целом зависит от ор-
ганизации государственной молодежной 
политики, т. е. государственной социальной 
поддержки молодежи.

В современном научном мире в сфере го-
сударственной социальной поддержки моло-
дежи можно определить три основных кон-
цептуально-теоретических подхода.

1. «Управляемая социализация» социаль-
ную поддержку молодежи объясняет как ме-
ханизм управляемой социализации молодежи. 
Основу данного подхода составляют поко-
ленческие теоретические аспекты молодежи. 
Ведущим звеном деятельности государства 
и общества в отношении молодежи стано-
вится процесс «управления» социализацией 
молодежи, результатом такого управления 
должно стать слияние нового поколения в со-
циальную структурную систему общества. 
Важным концептом данного подхода к мо-
лодежной политике является традиционная 
культурно-исторически обусловленная соци-
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ализационная норма. Государство и общество 
задают векторы данной нормы содержанием 
молодежной политики и выполняют управле-
ние социализацией молодежи. Успешной со-
циализация считается, когда молодой человек 
осваивает и принимает обусловленные соци-
альные роли, одобряемые обществом ценнос-
ти, социальные нормы, стереотипы поведения 
на данный момент. Итог успешной социализа-
ции — обеспечение преемственной связи по-
колений и сбережение социокультурной базы 
общества. В целом социальная поддержка 
молодежи в рамках данного концептуального 
подхода понимается как способ регулирова-
ния межпоколенчеких отношений, направле-
ния и управления процессом преемственной 
связи поколений и развития государства.

2. «Механизм социального развития» рас-
сматривает социально-правовую поддержку 
молодежи как процесс управления социально-
го развития молодежи. В основе данного под-
хода лежит идея об обязательности предостав-
ления возможностей для молодежи, а именно 
ее социального становления и реализации 
инновационных идей потенциала. В этом 
контексте цель социально-правовой подде-
ржки выражается в создании благоприятных 
социально-экономических и политических 
условий, законодательных гарантий, улучша-
ющих качество жизни молодежи. В качестве 
методологии социально-правовой поддержки 
молодежи в данном подходе выступает теория 
социального развития молодежи.

Российские ученые выделяют пять важ-
ных ситуаций социального риска в жизни 
молодого человека: риски, направленные 
на угрозу здоровью и жизни человека; рис-
ки, связанные с неравенством жизненного 
старта и неопределенностью позиции в об-
ществе; риски, связанные с невозможностью 
самореализации личности; риски, связанные 
с ситуациями ценностно-нормативной неоп-
ределенности, которые включают в себя рис-
ки социальной дезориентации, разрыва с со-
циальными институтами, аномии; ситуации, 
связанные с неопределенностью самоиден-
тификации личности.

3. «Метод социального включения» со-
циальную поддержку молодежи поясняет как 
активное социальное включение молодежи. 
В основе данного подхода находятся особен-
ные моменты нестандартного социального 

перехода молодежи, результат которого зачас-
тую есть социальное исключение. Молодежь 
отказывается от механизмов восходящей 
социальной мобильности, точки давления 
и форм участия в разработке и реализации 
управленческих задач разных уровней жиз-
недеятельности государства, общества: эко-
номического, социального, политического. 
Также некоторая часть молодежи практикует 
стратегию самоисключения, осознанно отка-
зывается от социально-политической и граж-
данской активности.

В работах зарубежных социологов ярко 
выражено мнение, что основной структурой 
социально-правовой поддержки молодежи 
при таком подходе является разработка соци-
альных механизмов, всевозможных проектов 
гражданского социального включения моло-
дежи, формирование условий для ее активно-
го участия в жизни государства, общества [3].

Важное место отводится разработке тех-
нологий социального включения. Иструмен-
тарием такого включения выступает нефор-
мальное обучение молодежи: краткосрочные 
курсы, всевозможные тренинги, деловые 
игры, а также активное вступление в разра-
ботку перспективных решений проблем дан-
ного сообщества (территории). Выделяются 
два подхода молодежной политики: государс-
твенная молодежная политика, где ведущим 
звеном является государство в лице его ад-
министративных органов, деятельность ко-
торых направлена на всестороннее развитие 
молодого человека (физическое развитие, об-
разование, культура, творчество, труд, досуг); 
и второй подход — это общественная моло-
дежная политика, осуществляемая членами 
политических партий, профсоюзов, моло-
дежных объединений, бизнес-структурами, 
некоммерческими организациями.

Проанализировав концептуальную сущ-
ность современной государственной соци-
альной поддержки молодежи, нами были 
выявлены три основных концептуальных 
подхода государственной поддержки моло-
дежи: подход «управляемая социализация» 
(трактуется как механизм управляемой соци-
ализации молодежи), подход «механизм со-
циального развития» и подход «социального 
включения» молодежи.

В связи с вышесказанным определен ве-
дущий вектор дальнейших шагов в исследо-
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вании государственной социальной подде-
ржки молодежи, это четвертый подход, «со-
циализационный». В его основу входит кон-
цепция первого подхода, а средства и формы 
влияния на успешную социализацию молоде-
жи заимствуются инструментарием третьего 
подхода «социального включения».

Главной задачей российского общества 
должно стать создание социально-экономи-
ческой и духовно-нравственной базы, которая 
в свою очередь позволит сельской молодежи 
более успешно социализироваться в изменя-
ющемся современном социуме, определить 
и реализовать свои интересы, потребности, 
жизненные перспективы путем продуманной, 
научно обоснованной социальной поддержки 
молодежи, т. е. государственной молодежной 
политики. Все это в свою очередь даст огром-
ный потенциал для инновационного страте-
гического развития российского общества.
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