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Ю. Р. ВИШНЕВСКИЙ: «НАМ БЫЛА ПРИСУЩА НАДЕЖДА,
ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО “ОБЪЯСНИТЬ” МИР,

ЕГО ЛЕГЧЕ БУДЕТ “ИЗМЕНИТЬ”»
Yu. R. WISNIEWSKI: «WE HOPE WAS INHERENT, IF PROPERLY

“EXPLAIN“ WORLD ITS EASIER TO “CHANGE“»

Б. З. Докторов
B. Z. Doktorov

Количество проведенных мною за десять лет интервью с советски-
ми/российскими социологами уже подошло к сотне. Многое прояснилось в
становлении современного этапа отечественной социологии, определились
основные пути, которыми ученые приходили в социологию. Но многое еще
предстоит узнать. Интервью с Юрием Рудольфовичем Вишневским лишний
раз убеждает меня в этом. Многое в его биографии, в характере научных ин-

тересов, профессиональном движении свойственно социологам его поколения. Но есть и существенно но-
вое: первое — особенности социализации и профессионализации Вишневского, которые протекали «дале-
ко от Москвы», в Благовещенске; второе — совмещение научной и преподавательской деятельности. В мо-
ей коллекции интервью есть беседы, проведенные с социологами, всю жизнь проработавшими в вузах, но
лишь разговор с Вишневским заставил меня по-настоящему задуматься о том, насколько трудно им было
совмещать занятия наукой и преподавание.

Юрий, ты согласишься, многое забывается, но не детство, не родители... Пожалуйста, расска-
жи, насколько глубоко ты знаешь историю своей семьи, где родился, чем занимались твои родители?

К сожалению, это — беда нашего поколения, но я могу сказать что-то лишь о своих дедушке и ба-
бушке (по линии мамы). Мой дед, Брейман Лев Яковлевич, был известным одесским юристом (член кол-
легии адвокатов Одессы) и одновременно редактором журнала «Вся Одесса». Но деда своего я видел лишь
на нескольких семейных фотографиях, чудом сохранившихся в условиях предвоенного и военного време-
ни. Его арестовали в 1937 г. (до моего рождения), и лишь недавно мы получили информацию, что он умер
в тюрьме. Больше я знаю о бабушке — Брейман Адель Юльевне. Лишь в 1956 г. (когда мне было уже 18
лет), после ХХ съезда, родители рассказали мне, что бабушка училась в Сорбонне. Но детей она рожала в
Одессе — в 1910 г. мою маму Юлию Львовну (после чего она продолжила учебу), в 1914 г. — моего дядю
Витю. Но началась I мировая война, а затем — революция, и бабушка в Сорбонну уже не вернулась. Это
не помешало ей стать известным юристом сначала в Одессе, а в войну — в Ярославле. Всю войну я провел
с бабушкой в Ярославле (правда, в основном в детсаде). В 1947 г. бабушка умерла. Меня долго интересо-
вал вопрос: «Что мог делать в войну адвокат?». В 1966 г. мы со старшим сыном Сергеем были в Ярослав-
ле. Я по детским смутным воспоминаниям нашел наш дом, где мы встретили женщину, хорошо знавшую
бабушку и рассказавшую нам, как много она в войну помогала людям, защищая их права.

Мама (в плане рождения детей) повторила бабушкин опыт. И в паспорте у меня (я родился в
1938 г.), и у старшего брата (Толик — 1932 г.) стоит Одесса. Когда я родился, папа — Вишневский Ру-
дольф Вениаминович — уже несколько месяцев был арестован. По происхождению он из бедной местеч-
ковой еврейской семьи, его отец был сапожником. Папа окончил в 1932 г. Одесский медицинский инсти-
тут, затем по комсомольскому призыву служил в милиции и армии, где достаточно быстро продвигался по
службе, к моменту своего ареста он стал начальником медсанчасти танковой бригады под Уссурийском.
Обвинения в его адрес были (как обычно в те времена) абсурдными: сначала (до ареста Блюхера) его об-
виняли, что он хотел убить Блюхера, а потом — что хотел хинином отравить всю бригаду (хотя столько
хинина не было во всей стране). Мама многие годы хранила телеграмму от подруги из Уссурийска: «Люся
не приезжай, мужа нет». Может быть, абсурдность обвинения, а может и счастливое стечение обстоя-
тельств, но папу через год выпустили, восстановили в звании и даже дали им с мамой путевки. Так и
окончилась моя «одесская жизнь». В войну папа был начальником прифронтовых госпиталей, а в 1945 г.
его назначили начальником госпиталя в Пушкине под Ленинградом, где и прошло мое детство.

 Журнальный вариант. Полный текст интервью см.: Докторов Б. З. Современная российская социология: Историко-
биографические поиски. 2-е изд., в 6-ти т. [электронный ресурс] / редактор электронного издания Е. И. Григорьева. – М.: ЦСПиМ. Том 4
<http://www.socioprognoz.ru/hta_6/htm/tom4_content.htm> Вишневский Ю. Р. «Нам была присуща надежда, если правильно “объяснить”
мир, его легче будет “изменить”». С. 223-252.

http://www.socioprognoz.ru/hta_6/htm/tom4_content.htm
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В 1952 г. не без влияния «ленинградского дела» и «дела врачей» его вновь направили на Дальний
Восток — в Благовещенск. В целом, после 29 лет медицинской службы в армии он в 1958 г. переехал на
Урал (в Нижний Тагил), где проработал врачом еще 12 лет.

Я понимал, что мой отец — высококвалифицированный и профессиональный врач, внимательный к
людям. Но особенно в этом мне пришлось убедиться по весьма печальному поводу — в последний путь
его провожали тысячи тагильчан…

Мама была душой, интеллектуальным центром нашей семьи. Она так и не получила высшего обра-
зования (из-за «буржуазного происхождения»), но прекрасно музицировала, пела. Перед войной (уже как
офицерская жена) она поступила на Высшие экономические курсы, но с началом войны она ушла на
фронт медсестрой и так и работала уже и после войны.

Главное, что мне досталось от родителей, понимание того, что «надо быть профессионалом в своем
деле» и, самое главное, уважать людей.

Удивительно, как ты нашел нужный дом в Ярославле и даже встретил женщину, помнившую
твою бабушку... Про Пушкин конца 1940-х — начала 1950-х не спрашиваю, я — ленинградец, потому
знаю, а вот о жизни в Благовещенске, пожалуйста, расскажи подробнее. Особенно о школе, о том,
что могло повлиять на твой профессиональный выбор.

Детство в Пушкине сформировало у меня гуманитарную направленность, которая с переездом в
Благовещенск лишь усилилась. Я пошел в первый класс в школу у городского базара, где — как потом
выяснилось — училась Анна Ахматова, жили мы напротив Екатерининского парка, рядом с адмиралтей-
ством. Учился я в школе № 1, школа была мужской; лишь в 1955 г., когда мы были в 10-м классе, она ста-
ла смешанной, но нас так и не объединили. В нашем классе сложилось четкое разграничение на «физи-
ков» и «лириков», что не мешало очень теплым дружеским отношениям. И, кстати, на всю жизнь мне за-
помнились не только учителя истории (Вячеслав Васильевич, Римма Андреевна — наш директор) и лите-
ратуры (Ленина Леонтьевна), но и математики (Иван Генрихович), физики (Дора Ефтеевна). Учились мы
все очень хорошо — две трети класса окончили школу с золотыми или серебряными медалями. Из собы-
тий общественной жизни особенно запомнилась смерть Сталина ощущением всеобщего горя, и 300-летие
объединения России и Украины. В тот день было какое-то «предчувствие» «близкого коммунизма»: и га-
зировка, и булочки были бесплатными.

Родители отнеслись к моему выбору спокойно, хотя, конечно, они переживали, что ни брат, кото-
рый поступил в Пушкине в военно-морское училище, ни я не стали медиками. Папа лишь поставил усло-
вие: поедешь в Москву (я мечтал учиться в историко-архивном институте), если получишь золотую ме-
даль. По условиям приема в наше время лишь золотые медалисты поступали без экзаменов, серебряные —
сдавали один профильный экзамен. Но с «золотом» вышла осечка — на экзамене по геометрии я сделал
ошибку, запомнившуюся на всю жизнь; написал «восстановим перпендикуляр к данной точке данной плос-
кости» (вместо «к данной плоскости в данной точке»). В итоге — четверка, в итоге — исторический факуль-
тет Благовещенского педагогического института; когда мы учились на втором курсе, он стал историко-
филологическим. Впрочем, с вершин прожитой жизни начинаешь понимать, что «все в жизни к лучшему».

Как начала складываться твоя жизнь после школы?
В 1955 г. я поступил, в 1960 г. окончил Благовещенский пединститут, получив диплом учителя рус-

ского языка, литературы и истории. Студенческие годы запомнились многим. Прежде всего, у нас препо-
давали прекрасные педагоги, из них многие после «ленинградского дела» были высланы в Благовещенск,
куда они прибыли со своими библиотеками. Поэтому в провинциальном вузе мы получили очень качест-
венное образование. Углубился мой интерес к истории, я активно работал все пять лет в историческом
кружке, выступал с докладами на студенческих научных конференциях. Об одном из них даже написали в
юбилейном сборнике «Благовещенску — 100 лет» (1958). Постоянно работал в архиве, где исследователь-
ским навыкам нас обучал знаменитый краевед Новиков-Даурский. К окончанию у меня уже накопился
солидный материал к диссертации по истории коллективизации в Амурской области в 1921–1925 гг. Кста-
ти, именно этот материал (разнообразие форм кооперации, заинтересованность крестьянства) был для ме-
ня и в дальнейшем ориентиром, что социализм можно было «построить» «правильнее» без перегибов и
насилия, что социальное развитие должно идти естественным путем.

А с перегибами мне довелось познакомиться во время поездки в составе студенческой делегации в
Китай — там был в разгаре «большой» скачок. Особенно запомнилось посещение строительства Шисан-
линьского водохранилища — в тот момент поразил энтузиазм (люди пешком шли на стройку и обратно по
15 км и тяжело работали целый день), позднее — бессмысленность затрат человеческого труда. В послед-
ние годы часто удается летом бывать в Хейхе, город на другой стороне Амура, радует, как китайцы, отка-
завшись от иллюзий «скачков», плодотворно строят и трудятся.
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Важный аспект студенческих лет — активная общественная жизнь. У нас был активный дружный
курс, мы выступали заводилами многих мероприятий. Самое главное — эту студенческую дружбу мы
пронесли через годы. В последнее время я постоянно приезжаю в Благовещенск (как председатель госу-
дарственной аттестационной комиссии у социологов в Амурском госуниверситете), и мы встречаемся,
отмечая 50 лет поступления в институт, 50 лет окончания 1 курса, … 50 лет окончания института (к этой
знаменательной дате выпустили книгу «Достойно мы по жизни шли»)… Если со всеми меня связывала
дружба, то с Ниной Усковой из соседней группы — любовь. Мы поженились на третьем курсе, и вот уже
отметили изумрудную свадьбу (55 лет совместной жизни). На последнем курсе у нас родился сын Сергей.

Из всех моих собеседников нашего с тобой поколения, а их немало, лишь ты социализировался
и получил образование в Благовещенске, очень далеко от Москвы. В Москве, Ленинграде, других круп-
ных городах европейской части Союза в первой половине 60-х студенчество, молодежь слушали зару-
бежное радио, включались в джазовую культуру, создавали неформальные литературные объедине-
ния и так далее. Было ли нечто подобное в ваших краях?

Моя студенческая жизнь протекала чуть раньше — в конце 1950-х, из всего названного тобой у нас
были только стиляги. Более того, и я отдал дань моде, хотя на Дальний Восток она приходила с большим
опозданием. Были и у меня брюки дудочкой и ботинки на большой подошве. И меня чуть не исключили
из института за стиляжничество, но как-то достаточно быстро это все прошло. Что касается первой поло-
вины 1960-х, когда я уже жил в Н. Тагиле, то для нашего круга знакомых КВН и поэзия были основным
интересм. А среди поэтов, к сожалению, даже не «Серебряный век», не Ахматова или Пастернак, и т. д. (к
ним мы пришли гораздо позднее), а Евтушенко, Вознесенский и Рождественский. В целом, уже как со-
циолог  могу сказать, что в провинции (и в Благовещенске, и, особенно, в Н. Тагиле) обстановка была
проще и значительно свободнее. Возможно, поэтому и протест был не так заметен.

Итак, ты начал работать в Нижнетагильском пединституте. Это была преподавательская
или исследовательская деятельность? Там произошло твое знакомство с социологией?

Начал я работать преподавателем философии (конечно, марксистско-ленинской, другой тогда и не
было). Сам приход в институт был связан с моим стремлением продолжить занятия наукой. Через не-
сколько месяцев работы в ШРМ я поехал в Свердловск в Уральский госуниверситет на кафедру истории.
Но мне резонно объяснили, тема «Коллективизация в Амурской области в 1921–1925 гг.» (по ней у меня
было собрано много материалов еще в институте) в Свердловской области никого заинтересовать не смо-
жет. Договорились, что я сдаю кандидатские экзамены и одновременно пытаюсь изменить тему примени-
тельно к региону. Подготовка и успешная сдача кандидатского экзамена по философии серьезно изменила
мою судьбу. После экзамена, переговорив со мной о дальнейших научных планах, Леонид Михайлович
Архангельский (очень душевный человек и серьезный специалист в области этики, или социологии морали,
к созданию которой он стремился) предложил мне заняться социологией — новой и интересной наукой.
В начале 1960-х гг. она для многих, увлекшихся этой наукой, была совершенно новой. Более того, от ее
характеристики (в целом) как «буржуазной» лженауки начали отказываться, а истмат все чаще стали рас-
сматривать как марксистскую социологию (намекая, ненароком, что и Маркс, вообще-то, был социоло-
гом). Мой ответ на его предложение был положительным, ведь и в истории, при изменении темы, мне на-
до было начинать с нуля. И я подумал, что уже приобретенные в институте научные навыки — умение
работать с книгой и умение переводить — помогут мне и в занятиях социологией.

Кстати, об умении переводить — это особая история. Еще в Пушкине я начал изучать английский
язык с 1 класса, но в Благовещенске в моей школе был лишь немецкий, поэтому до окончания школы я
учил язык индивидуально. Институт и особенно армия прибавили к этому переводческую практику (я пе-
реводил «New Times», а когда натыкался на неизвестное слово, обращался к «Новому времени», и лишь в
крайнем случае — к словарю). В итоге на кандидатском экзамене я получил лишь троечку (пять — за сло-
варный запас и перевод, кол — за речь). Но в наше время именно такое «полумертвое» знание языка было
важным. Неслучайно, что и в кандидатской диссертации многое по теории культуры — переводные мате-
риалы, а докторская, как было принято, называлась «Критика буржуазных концепций «единой культуры»
вообще основывалась на них. Завидую современным молодым, свободно владеющим иностранным язы-
ком и имеющим возможность читать многих (Фромм и т. д.) в переводе. Для нас они были в «спецхране»
Ленинки или Всесоюзной библиотеки иностранной литературы, куда мы приезжали читать и переводить.

Занявшись социологией, я много читал (к середине 1960-х кое-что уже стало появляться, особенно
по методике исследований; но для всех нас самой поучительной стала книга «Человек и его работа»
В. А. Ядова и А. Г. Здравомыслова). Я даже провел свое первое эмпирическое исследование: обобщил со-
чинения своих учащихся ШРМ «Как они представляют свое будущее» (напомню, что в эти годы основ-
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ным идеологическим ориентиром была Программа КПСС, обещавшая, что «нынешнее поколение совет-
ских людей будет жить при коммунизме»).

Это обобщение «Нас 111, мы работаем и учимся» стало моей первой социологической работой.
Пригласил меня в институт Фридрих Рафаилович Филиппов, под руководством которого мне посчастли-
вилось проработать несколько лет, а самое главное — заметно повысить свой профессиональный уровень
как социолога. Ему удалось собрать на кафедре интересных, талантливых людей — в первую очередь вы-
делю Юрия Павловича Петрова и Леонида Абрамовича Марголина, чуть позднее на кафедру пришел ра-
ботать и Валерий Трофимович Шапко. В той творческой свободной атмосфере, которая царила у нас на
кафедре, работалось и писалось легко. За два года я подготовил (на базе нескольких эмпирических иссле-
дований) кандидатскую диссертацию «Культурный уровень молодого рабочего», которую в 1968 г. ус-
пешно защитил. Оппонентом по моей работе был Лев Наумович Коган, с которым была связана моя по-
следующая научная (а во многом и личная) жизнь и дружба.

Я понимаю, давно все это было, и все же, что удалось показать в том диссертационном иссле-
довании? И потом, как ты думаешь, если изучить культурный уровень современного молодого рабо-
чего, какого характера, содержания сопоставительные выводы можно было бы сделать?

Главная теоретическая идея, в отличие от преобладавшего представления о культуре как совокуп-
ности достижений (богатств, ценностей), — обосновать связь культуры с развитием личности. Уровень
культуры — это то, что освоено личностью, социальной группой (основной объект для меня с тех далеких
дней и до сих пор — молодежь). В какой-то мере это было созвучно новым подходам в теории культуры в
нашем обществоведении (это шире, чем социология) под влиянием знакомства и осмысления работ моло-
дого Маркса. Сегодня представляется, что ориентир на молодого Маркса в те годы был разумной (воз-
можно, оптимальной) формой неприятия официального марксизма, зачастую развивавшегося теми, кто
Маркса, может быть, и почитали, даже прославляли, но не читали и не понимали всей глубины его идей.
Именно в эти годы рождалась самореализационная теория культуры Льва Наумовича Когана, где культура
рассматривалась как мера реализации сущностных сил человека. И, как опытный педагог и наставник, он
все свои идеи обсуждал и «обкатывал» с нами. В меру своего понимания этих идей каждый из нас и стре-
мился реализовать их в своих работах и диссертациях. И если в моей диссертации культурный уровень
рассматривался как противоречивое единство разных компонентов и блоков (аксиологический, норматив-
ный, праксеологический), то другие исследовали механизмы самореализации в рамках отдельных видов
культуры (экономическая, экологическая, политическая и др. культуры были изучены слабо из-за сведе-
ния всей культуры к эстетической, художественной). У Валерия Шапко, например, кандидатская диссер-
тация была о политической культуре — на основе одного из первых в Союзе исследований. От трепа о
политической сознательности советского рабочего мы уходили к серьезному (социологическому!) анали-
зу, отражавшему противоречия в политическом сознании и поведении людей. Особенно значимой для нас
была идея Когана о многообразии видов творчества (процесс, продукт, и самое главное, развитие потреб-
ностей и способностей самой личности). Не удивительно, что и модный в те годы ориентир «всестороннее
развитие личности» мы трактовали не столько количественно, сколько качественно.

Ты мне немного говорил о дружбе с В. Т. Шапко. Пожалуйста, расскажи подробнее о нем как
исследователе и человеке.

Если характеризовать Валерия Трофимовича Шапко социологически, то он — типичный «рабочий-
интеллигент» (был в тот период такой термин, отражавший неудовлетворенность схемой Руткевича
«2 /класса/ + 1 /слой — интеллигенция/» и фиксировавший реальные изменения — интеллектуализацию
труда рабочих под влиянием НТР) и, конечно, self-made man.

Мое знакомство с Шапко состоялось во время «КВНа», где соревновались команды «НТМК» (в ней
был Валерий) и «Вагонки» (за которую играл мой старший брат). Он привлек меня своим остроумием и
широким культурным кругозором уже в тот момент.

Высшее историческое образование Шапко получил в УрГУ (Уральский государственный универси-
тет), но заочно. Реальные огрехи заочного образования он преодолевал самообразованием, тем более что в
тот период книги были относительно доступны. В итоге его познания, не связанные с какой-то узкой ву-
зовской программой, отличались глубиной и широтой диапазона. Единственное, что ему не удалось пре-
одолеть, — иностранный язык. Перед защитой кандидатской диссертации самым сложным для него было
не написать саму работу, а сдать кандидатский экзамен по немецкому языку. Помню, когда на другой день
после экзамена он приветствовал Когана словами «Гутен таг, герр профессор», Лев Наумович мощным
басом на весь этаж приглашал посмотреть на Шапко, заговорившего по-немецки.

Пока Шапко (иногда я буду писать Валера, я привык именно так говорить о нем) учился, он работал
на Нижнетагильском металлургическом комбинате слесарем высшего разряда по ремонту КИП (кон-
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трольно-измерительных приборов). Отсюда и его удивительный практицизм (проявлявшийся не только в
умении делать почти все «руками», но и в негативном отношении к любому делу «для галочки»). У меня,
когда мы переехали в Свердловск, даже дети знали: если наконец-то отремонтирована розетка или подве-
шена люстра, значит, дядя Валера приехал. Но важнее другое — в любом исследовании (а мы их совмест-
но провели за 33 года более 40) его интересовало прежде всего то, что мы по результатам сможем предло-
жить, сможем изменить.

Молодой рабочий с высшим гуманитарным образованием, член КПСС — все это определило его
приглашение на работу в Нижнетагильский ГК КПСС, в отдел пропаганды. Но партийная карьера не
очень привлекала его, а присущая Шапко самостоятельность и независимость во взглядах и в поведении
не очень «гармонировала» с горкомовскими порядками. В итоге он начинает работу в Нижнетагильском
пединституте, мы оказались на одной «филипповской» кафедре. Совместная работа переросла в дружбу,
дружба определила совместное творчество.

Это творчество, действительно, было совместным. Я как-то, готовясь к юбилею, посчитал, что мы со-
вместно написали более 150 статей, тезисов, книг. При этом по многим вопросам мы расходились в понима-
нии, оценке и т. д. Наши споры нередко становились весьма горячими (и тут прибегали наши жены — моя
Нина и его — Нелла). Но эта горячность никогда не выходила за пределы взаимной уважительности. Пре-
рвавшись на час-другой, мы приходили к общему мнению и начинали печатать дальше (мы печатали на
«Оптиме», не было еще компьютеров, возвращались и перепечатывали те страницы, которые вызвали спор).

Кандидатская Шапко была посвящена политической культуре и основана на исследовании (одном
из первых в Союзе), которое мы провели под руководством Льва Наумовича Когана в Качканаре; доктор-
ская — актуальной культуре (идея была подсказана Коганом). О характере Валеры, его безразличии к ка-
ким-то формальностям (даже таким, как защита докторской диссертации) лучше всего могут сказать его
заключительные слова на защите: «Своей защитой я обязан инфаркту, высвободившему мне несколько
месяцев для того, чтобы обобщить результаты исследований, и усилиям профессоров Когана и Вишнев-
ского, постоянно толкавших меня на этот шаг».

Если оценить, что же наиболее значимое мы сделали совместно с Шапко, то, прежде всего, я бы вы-
делил подготовку трехтомника Л. Н. Когана, наше обобщение более 30 отчетов свердловских социологов
и сведение их в единый сборник «Образовательное пространство: Свердловская область», учебник «Со-
циология молодежи» (первое издание вышло даже раньше, чем учебник В. Т. Лисовского).

Юра, я благодарен тебе за появление в нашей беседе темы «планирование социального
развития», в той или иной степени она затрагивалась многими из моих собеседников. Как ты
думаешь, весь накопленный советскими социологами теоретический опыт в разработке этой
проблематики, а также огромный эмпирический материал — это все лишь факт нашей истории
или что-то в этом есть и на будущее?

Безусловно, с точки зрения накопленных материалов — это огромный социологический опыт (на
котором учились, и неплохо, первые поколения российских советских социологов — по твоей
хронологии), который как учебный материал должен широко использоваться при подготовке социологов
(особенно в плане методик и инструментария). В рамках социального планирования было выявлено
немало проблем, большая часть которых не была решена и в то время (из-за невнимания к ним или
отсутствия достаточных ресурсов). В том или ином виде, зачастую трансформированном, эти проблемы
сохраняются и сегодня. Многие исследования, особенно проведенные на достаточном профессиональном
уровне, могут быть основой для сравнительных исследований, для характеристики тех или иных
социальных феноменов в динамике. Это позволило бы зафиксировать и глубокие качественные изменения,
и сохранение многих стереотипов, и привычную инерционность общественного сознания, кстати, из
неосуществленных совместно с Валерой планов — монография «Социальная инерция», у нас в начале
2000-х гг. появился ряд статей по этой проблематике, но потом мы сосредоточились на подготовке
трехтомника работ Когана, а в 2009 г. Шапко не стало. Как только закончу монографию о зарубежной
социологии образования, если хватит сил, собираюсь вернуться к нашей старой задумке.

Выше ты упомянул о работе над кандидатской и докторской диссертациями, предлагаю
вернуться к этому сюжету. Пожалуйста, вспомни, как велась подготовка диссертаций, все ли
проходило гладко с защитами?

Моя кандидатская диссертация была посвящена изучению культурного уровня рабочей молодежи.
Мне повезло, благодаря Когану, я оказался в центре дискуссии о культуре, которая в этот период активно
шла в нашем обществоведении. Ее суть была в отказе от узкоаксиологического понимания культуры как
совокупности богатств, накопленных человечеством. В противовес этому развивались
самореализационная концепция культуры (на основе идей «раннего Маркса»), нормативно-
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технологическая концепция культуры, акцентировавшая роль норм и технологий в развитии культуры и др.
Одновременно в научный оборот вовлекались произведения зарубежной культурной антропологии (чьи
идеологические позиции показались не столь враждебными марксизму), что позволило акцентировать
поведенческий, деятельный аспект культуры. Все это во многом облегчило разработку теоретического
раздела диссертации. Материал для практического раздела составили результаты социологических
исследований рабочей молодежи на крупнейших предприятиях Н. Тагила (Нижнетагильского
металлургического комбината и Уралвагонзавода). Диссертация была подготовлена за два года и в 1968 г.
защищена.

По инициативе Когана и Филиппова я сразу же начал работу над докторской. В 1972 г. вышла наша с
Коганом книга «Очерки социалистической культуры». Тогда для защиты докторской диссертации нужна
была лишь одна монография. Но дальше дело затянулось, и из-за личных причин, а затем и формальных,
так как начало утверждаться мнение, что нужно увеличивать сроки между двумя защитами (не менее 10
лет) ожидание растянулось аж до 13 лет. Но они не прошли даром. Работа была посвящена критике
буржуазных концепций «единой культуры» (а кто тогда «не критиковал» — даже И. С. Кон и
Ю. Н. Давыдов), и ежегодно я по месяцу работал в Ленинке в спецхране, читая, переводя и накапливая
материал, немало книг удалось получить и по межбиблиотечному абонементу. Одновременно на основе
интенсивных исследований, которые мы совместно с Шапко проводили, накапливался и материал для двух
«позитивных разделов», где было показано, как утверждается единство социалистической культуры (меня
особенно интересовало межпоколенческое единство, взаимодействие инженерной интеллигенции и
рабочих). При этом — и тут сказалась относительная свобода в провинции — оказалось возможным не
очень «лакировать» действительность, раскрывая противоречия этих процессов. В 1991 г. я защитил
диссертацию, но уже через год по решению ОК КПСС был переведен на работу в Свердловск, где был
избран зав. кафедрой научного коммунизма в Уральском политехническом институте.

Итак, в 1991 г. после защиты докторской диссертации ты переезжаешь в Свердловск и
возглавляешь кафедру научного коммунизма в Уральском политехническом институте. Прошло
почти четверть века, многие сегодняшние читатели уже не понимают, что такое «научный
коммунизм» как исследовательская отрасль. А для завтрашнего — это будет полная загадка...
Пожалуйста, расскажи об основных направлениях деятельности твоей кафедры, образовательной и
исследовательской...

Научный коммунизм я начал преподавать в Свердловске, но приехал туда с опытом многолетних
социологических исследований, да и общественных дисциплин освоил немало (философия, эстетика,
этика, даже теория культуры, ведь я был деканом художественно-графического факультета). Отсюда мое
видение и предмета «научный коммунизм», и назначения преподавателя этого предмета: наука о
коммунизме, который еще надо построить и в котором надо будет жить, а это значит, что нужно лучше
знать сегодняшнее общество с его проблемами, которые надо решать, с недостатками и противоречиями,
требующими преодоления. Не скрою, андроповское «Мы плохо знаем общество, в котором живем» было
мне созвучно. Свои лекции я начинал вопросом Э. Бернштейна: «Научен ли научный коммунизм?» Но
акцент ответа был другой — нужно, чтобы он был (и преподавался!) как наука. Само содержание курса
позволяло серьезно социологически рассматривать актуальные проблемы советского общества.

Молодежь кафедры восприняла мой подход нормально (правда, не обходилось и без перекосов,
когда в критическом анализе молодые коллеги заходили слишком далеко). Поскольку я был «новым»
заведующим, меня поддерживал и ректорат, и партком, и, что самое главное, Л. Н. Коган, который был в
это время зав. кафедрой научного коммунизма Уральского госуниверситета. Пользуясь этой поддержкой, я
за три года отправил более 10 молодых преподавателей в аспирантуру. Большинство из них защитились,
восемь человек позднее стали докторами.

Со средним и старшим поколением кафедры дело было сложнее. Часть из них (особенно
Л. Д. Митрофанов, И. Ш. Ослянский, Л. Г. Пихоя — позднее она работала в Москве с Б. Н. Ельциным)
пришли к моему подходу на основе своего личного социологического опыта. Кто-то сосредоточился на
теоретическом анализе основных понятий — была и такая форма ухода от действительности. Для какой-то
части «кафедралов» таким «уходом» был анализ первоисточников, хотя и им приходилось на семинарах
отвечать на острые вопросы студентов.

Кафедра — это и научное подразделение. С моим приходом на кафедру оживились социологические
исследования. В центре нашего внимания были социальные проблемы производственного коллектива —
бригадный подряд, бригадные формы организации труда и стимулирования, соцсоревнование, трудовая
дисциплина и т. д. Заказчики (за исключением «года Черненко», когда четко проявилось «все назад»)
требовали от нас объективности и активно участвовали в устранении выявленных недостатков, тем более
что они относились не к идеологической сфере, а к организационно-управленческой.
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Одним словом, наша кафедра психологически была готова трансформироваться, и мы одними из
первых в Свердловске после начала перестройки стали в 1987 г. кафедрой «Актуальных проблем
социализма», а уже через год — «Кафедрой социологии и политологии». Труднее всего было даже не с
преподаванием «Научного коммунизма», а с государственным экзаменом, который как бы обобщал все
общественные дисциплины. В составе комиссии были преподаватели со всех кафедр факультета
общественных наук, и нередко различие в подходах между ними отражалось на студентах.

Чтобы все не выглядело слишком «розово», расскажу и о негативных моментах. Уже после начала
перестройки мне на одном из заседаний парткома вынесли сразу два выговора. Один — из-за того, что
мой аспирант ушел в церковь. До сих пор помню мой вызов к Б. Н. Ельцину (он еще был первым секрета-
рем обкома) и его слова: «Коммунист должен быть воинствующим атеистом». Понятно, каким было мое
отношение к его последующим «проявлениям демократизма».

Другой выговор был связан с жалобой одной из моих доцентш, что заведующий кафедрой научного
коммунизма (!?) пересказывает студентам идеи буржуазных идеологов. В то время в курс научного ком-
мунизма включили глобальные проблемы. И мне у одного американского социолога попалась аббревиату-
ра «5 б» — бомба, бульдозер, хлеб, СМИ, ребенок (на английском все они начинаются на b). Работа на
худграфе приучила меня к значению наглядности. Вот и на лекции я это изобразил графически. К счастью,
перестройка развертывалась, и консерватизм и традиционализм отступали.

Завершить этот ответ хотелось бы ссылкой на своих студентов тех лет: за многие годы я ни разу ни
от одного не услышал упрека. А это означает: даже преподавая «научный коммунизм», мы просто учили
своих студентов «как жить» — без лозунгов и пропаганды.

Какие темы ты разрабатывал после защиты диссертации? Чем занимаешься в последние годы?
В 1980-е годы, как я уже отмечал, основное направление наших исследований — социальные про-

блемы трудовых коллективов. Но по мере того, как перестройка выдыхалась, предприятия все меньше об-
ращались к нам с заказами. Еще более плачевно это сказалось на заводской социологии. Сколько квали-
фицированных социологов осталось не у дел. В лихие 1990-е сфера наших исследований (особенно в их
начале) резко сузилась до сферы образования. Да и то нам повезло. Свердловское образование в те годы
возглавлял Валерий Вениаминович Нестеров — человек, утверждавший научный подход к образованию.
По его инициативе (за очень небольшие, но крайне нужные в те годы деньги) проводились разнообразные
социологические исследования — социокультурный портрет учащихся, студентов, учителей, мотивация
учебы, отношение к инновациям и т. д. Самым интересным было для нас с Шапко обобщение материалов
разных социологических групп (Г. Е. Зборовский, Л. Я. Рубина, А. В. Меренков, Е. С. Баразгова и др.) и
подготовка монографии «Свердловская область — единое образовательное пространство».

С середины 1990-х гг. активный интерес к социологическим исследования проблем молодежи стал
проявлять Комитет по делам молодежи (позднее — Департамент). Мы провели целый ряд исследований,
материалы которых были включены в Федеральные доклады о молодежи, которые тогда готовились сис-
тематически.

В 1995 г. мы провели первое исследование, цель которого — определить социокультурный портрет
свердловского студенчества. Тогда никто и представить не мог, что это исследование станет мониторин-
говым и продлится до 2012 г.

В 2000-х гг. в основном мы проводили исследования по двум линиям: с одной стороны, это были
федеральные исследования Российского общества социологов. Их позитивная сторона — они не требова-
ли никаких затрат и способствовали интеграции социологов России. Все было просто: собирались заинте-
ресованные социологи, обсуждали тему и инструментарий, договаривались о выборке, сами проводили,
обрабатывали и публиковали… Так был проведен мониторинг «Война была вчера: Российское студенче-
ство о Великой Отечественной войне» (2005, 2010), исследование «Гражданская культура студенчества».
Но заметна и ограниченность, так как изучали в основном студенческую молодежь.

В этом же ряду и совместное исследование, которое было проведено на базе Харьковского нацио-
нального университета, Белорусского государственного университета и нашего университета (2010–2012).

Второй путь — это исследования по грантам. Это и изучение престижа профессии социального ра-
ботника, и формирование инженерной элиты, и проблемы дифференциации молодежи и ее профессио-
нального самоопределения, и проблемы повседневности. Эти исследования позволили расширить темати-
ку исследования, да и гранты — это пусть и небольшое, но дополнительное финансирование.

В последние годы у нас наладились тесные отношения с Министерством физической культуры,
спорта и молодежной политики Свердловской области. И вновь сказался человеческий фактор — минист-
ром был назначен профессор, доктор педагогических наук Леонид Аронович Раппопорт. Он инициировал
проведение целого ряда исследований и, прежде всего, социологический анализ отношения жителей
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Свердловской области к занятиям физкультурой и спортом. Но каждое исследование мы должны были
«выиграть» по тендеру. Интересно, те в Москве, кто придумал эту систему, понимают, что нельзя отда-
вать серьезное дело на волю случая (тем более что критерий — «Кто запросит меньше»). Да и исходные
ставки такие небольшие, что весь тендер ведет к сокращению даже их. Действительно, понимают ли, что
фактически участие в таких тендерах для настоящих исследователей, скорее, определяется любовью к ис-
кусству, чем стремлением заработать.

Так или иначе, но говорят о существовании Уральской (Сибирской) социологической школы. Ты
согласен с подобным утверждением? В чем ты вообще усматриваешь признаки социологической
школы и в чем специфика Уральской (Сибирской)?

О Сибирской мне сказать сложно. А в существовании Уральской школы, я не только уверен, но и
как вице-президент Российского общества социологов по Уралу в последние годы делал многое, чтобы
она сохранялась и развивалась. И дело даже не только в том, что в 2016 г. будет 40-летие Уральских со-
циологических чтений, ставших за эти годы самостоятельным научным феноменом. Мы — ученики Кога-
на, Файнбурга и Аитова (особо отмечу Г. Е. Зборовского, В. Т. Шапко, С. Г. Зырянова, М. А. Слюсарян-
ского, Ф. С. Файзуллина и многих-многих других) — не допустили, чтобы «прервалась связь времен» да-
же в лихие 1990-е гг. Возникло своеобразное территориальное сообщество. И даже потери (в 2009 г. ушел
из жизни Валера; совсем недавно не стало Марка Абрамовича Слюсарянского) воспринимались как общее
горе. Нашу дружбу и научное сотрудничество не смогло разрушить даже решение о создании федераль-
ных округов, когда Башкирия, Удмуртия и Пермский край оказались «вне» Урала. В этом решении был и
один позитивный момент — в Уральский федеральный округ вошла Тюменская область и две автономные
области, тюменские социологи успешно влились в наше сообщество, и уже дважды Уральские социологи-
ческие чтения проходили в Тюмени (благодаря усилиям В. В. Гаврилюк, Г. Ф. Куцева, К. Г. Барбаковой и
многих других наших тюменских коллег и друзей). Существование уральской социологической школы не
исключает, а, напротив, предполагает формирование и развитие самостоятельных территориальных со-
циологических центров. И все мы активно участвуем в Когановских, Файнбургских, Аитовских чтениях, в
Тюменском социологическом форуме, в различных научных конференциях в городах «Большого Урала».
Долгое время важной особенностью уральской социологической школы было солидное представительство
заводской социологии. Сегодня в силу разных причин уральские социологи в основном сосредоточены в
вузах. Хотя и в этом есть плюс — в каждом из наших регионов активно развернулась подготовка социоло-
гов. В итоге неплохо идет воспроизводство нашего сообщества за счет молодых социологов-
профессионалов. Да и на наших чтениях и конференциях проблемы и перспективы преподавания социоло-
гии все чаще занимают достойное место. К 25-летию Уральских социологических чтений мы подготовили
монографию, обобщающую их материалы за эти годы. Сейчас вместе с Гарольдом Зборовским мы готовим
новую монографию, дополнив ее материалами за последние 15 лет. И еще два характерных примера. К юби-
лею возрождения социологии в России в «Социсе» была помещена наша статья об уральской социологиче-
ской школе. А в своем учебнике по истории социологии Г. Е. Зборовский, я уже отмечал его среди наиболее
интересных отечественных учебников, выделил специальную главу об истории социологии на Урале.

В моей лестнице социологических поколений ты, я, наши ровесники принадлежим к третьей
профессиональной когорте, твои сегодняшние студенты — в основном, к младшей части седьмой (это
те, кто родился в интервале от 1983–1994 гг.), но, возможно, среди первокурсников есть и родившиеся
в 1995–1996 годах. Они уже из восьмого поколения российских социологов. В 2058 году исполнится 100
лет современной российской социологии, кто-то из твоих сегодняшних студентов будет на Конгрессе,
посвященном этой дате, будут вспоминать своих учителей, безусловно, тебя. Как ты думаешь, какое
наследие мы, представители старших поколений, оставляем будущим социологам?

Как я уже отмечал, наша кафедра не готовит профессиональных социологов, но мы выполняем не ме-
нее важную (а в чем-то и более сложную) функцию — преподаем социологию технарям, управленцам, эко-
номистам. И тут, повторю, стремимся не только доказать, что социология — наука, но и обосновать значи-
мость ее для их жизненной и профессиональной карьеры. Вряд ли наши сегодняшние выпускники вспомнят
в 2058 г., кто такие Спенсер или Тард? Что такое ролевое поведение или самоидентификация? Но если им
удастся использовать в различных жизненных или производственных ситуациях навыки социологического
анализа, то мы будем счастливы от сознания хорошо выполненного профессионального долга.

Спасибо, Юра, за сотрудничество, терпение к моим «что» и «почему». Но меня одно успокаи-
вает: для общего дела.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

УДК 331.108.2:622.276
СМЕНА ПАРАДИГМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
MANAGEMENT PARADIGM CHANGING AS A FACTOR OF TRANSFORMATION

OF A PERSONNEL MANAGEMENT INSTITUTE

Л. М. Гайсина
L. M. Gaisina

Ключевые слова: парадигма управления, эволюция; трансформация; социальные изменения; управление персоналом
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Анализируются проблемы преобразования системы управления персоналом в условиях социальных изменений, которые
рассматриваются во взаимосвязи с изменениями управленческой парадигмы и ее влияния на систему управления персоналом
предприятия.

Problems of transformation of a personnel management system are analyzed in the conditions of social changes, which are considered in in-
terrelation with changes of a management paradigm and its influence on a personnel management system of an enterprise.

Переход от централизованно-плановой к рыночной системе хозяйствования, движение к потреби-
тельскому обществу диктует необходимость в дальнейшей эволюции подходов к управлению персоналом.
Трансформация российского социума привела к появлению новых, адекватных требованиям времени
управленческих парадигм [1, 2].

Традиционно трансформация рассматривается как преобразование, превращение, видоизменение. В
современной литературе данный термин употребляется достаточно часто, однако в большинстве случаев
авторы избегают его непосредственного толкования. Одно из определений термина «трансформация»
приводится С. В. Мокичевым, который рассматривает ее не как систему, а как процесс смены одной сис-
темы другой, то есть характеризует преимущественно не функционирование, а развитие [3]. В работе
С. Ваго трансформация раскрывается через поток событий, модификаций, социокультурных изменений,
связанных со сменой состояний какого-либо объекта или явления, временной горизонт которых может
быть среднесрочным или долгосрочным, а их результат носит адаптивный характер [4]. Представляется,
что трансформация — это процесс, связанный с преобразованием структуры системы, ведущий к качест-
венным изменениям.

В настоящее время существует большое количество исследований, посвященных изучению различ-
ных аспектов социальных изменений. Однако некоторые из работ направлены на описание социальных
процессов, исходя из положения о линейности развития и его прогрессивной направленности [5], другие
делают акцент не столько на научных подходах, сколько на идеологических воззрениях, исходя из поли-
тических соображений. Вышеназванное приводит к одновременному сосуществованию наряду с терми-
ном «трансформация» таких понятий, как «изменение», «эволюция», «переконфигурация». Изучение со-
циальных процессов (на основании положения о прогрессивной направленности) приводит к появлению
термина «эволюция», который отражает упорядоченный или прогрессивный характер социального изме-
нения. Таким образом, имеющиеся термины имеют различное смысловое содержание, и выбор в пользу
одного из них осуществляется в соответствии с концептуальными установками исследователя.

По мнению автора, в контексте изучаемой проблемы наиболее приемлем термин «трансформация»,
так как именно он в наибольшей степени отражает процесс изменения структуры и функций системы
управления персоналом. Более того, как замечает Т. И. Заславская, «ни генеральное направление, ни ко-
нечные результаты этого процесса не являются предрешенными» [6].

В качестве объекта исследования социологов при изучении социальных изменений выступает пере-
ходный период. Если первоначально под ним понимали изменение общественной системы, то позднее
рассмотрению стали подвергаться «социальные трансформации», то есть глубокие преобразования всех
сторон жизни обычного человека.

Рассмотрим сущность трансформации системы управления персоналом. Влияние окружающей сре-
ды на личность исследовалось еще в Древней Греции Аристотелем, Платоном, Гиппократом и другими
философами. Широко известно мнение академика Д. С. Львова по этому вопросу. Согласно его концеп-
ции, наша страна переживает глубокую социальную и экономическую катастрофу, характеризующуюся
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резким ухудшением всех экономических и социальных параметров развития. Особое внимание ученый
уделяет социальным индикаторам: уменьшению продолжительности жизни, возрастанию социальной аг-
рессии, апатии, социального расслоения и т. д. Он вводит такое понятие, как «синдром вживания в катаст-
рофу» [7], говоря о привыкании населения России к тому, к чему привыкнуть нельзя. Основную причину
данного синдрома Д. Львов видит в наличии социальной несправедливости в обществе. По его мнению,
крупные компании топливно-энергетического комплекса (ТЭК) узурпировали то, что им не принадле-
жит, — общенародную собственность на невосполнимые природные ресурсы: газ, нефть и т. д. Соответст-
венно прибыль, которую получают компании ТЭК, следует делить между всеми членами общества. Уче-
ный призывает к очередному переделу собственности на природные ресурсы, который должен искоренить
социальную несправедливость, болезненно переживаемую обществом, и который позволит гражданам Рос-
сии избавиться от «синдрома вживания в катастрофу» [8]. Неудивительно, что социальные изменения ока-
зывают влияние на индивидов и систему кадрового управления предприятием. Трансформация системы
управления персоналом происходит в процессе эволюции (то есть через последовательную смену опреде-
ленных состояний).

В целях оценки влияния мирового финансового кризиса на деятельность российских нефтегазовых
компаний нами было проведено в марте — мае 2011 года социологическое исследование «Социальная ус-
тойчивость российских нефтегазовых компаний в условиях кризиса» [9]. Основным методом сбора дан-
ных стал социологический опрос руководителей и специалистов российских нефтегазовых компаний. Оп-
рос проводился в подразделениях компании ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Сургутнефтегаз»,
ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «Удмуртнефть», ОАО «Татнефть», ОАО «АК «Транснефть»,
ОАО «Северные магистральные нефтепроводы».

Количество опрошенных составило 250 человек разных должностных категорий: специалисты и ру-
ководители низового уровня (бригадир, буровой мастер, руководитель бюро, сектора и др.), руководители
среднего звена (начальник цеха, участка, начальник или заведующий отделом, начальник управления про-
изводством, руководитель проекта и др.), высшие менеджеры (генеральный директор, президент нефтяной
компании, исполнительный директор, коммерческий директор, HR-директор, заместитель директора,
главный бухгалтер, главный инженер и др.). Опрошенные работают в различных подразделениях пред-
приятий: в производственных подразделениях (цех, участок, станция и т. д.), во вспомогательных и об-
служивающих подразделениях (отдел сбыта, по работе с клиентами, маркетинга, отдел персонала, финан-
совый, плановый, информационный, безопасности, технические отделы — ремонтный, строительный), а
также в администрации (высшее руководство). Количество и состав опрошенных позволяют говорить о
репрезентативности полученных данных и обоснованности сделанных выводов.

В анкетах экспертам предлагалось оценить влияние мирового экономического кризиса на деятель-
ность их компании, в том числе отразить направления этого влияния, а также изменения в приоритетах
социальных программ. Кроме того, экспертам предлагалось с учетом значимости проранжировать эффек-
тивность мероприятий, которые они проводили для обеспечения успешного развития в условиях кризиса.
Анкета содержала 76 вопросов по различным тематическим блокам, таким как:

1) общая характеристика работы;
2) история прихода на предприятие и планы на будущее;
3) направления влияния мирового экономического кризиса на деятельность компании;
4) приоритеты социального развития предприятия в кризисный и посткризисный период;
5) безопасность и охрана труда;
6) направления успешного развития в посткризисный период.
По результатам проведенного опроса 33 % из числа руководителей и специалистов компаний НГК

заявили, что кризис не отразился на деятельности их компании. Такое же число респондентов считают,
что кризис оказал негативное влияние на деятельность компании. Уровень неопределенности составил
6 %. Отдельного внимания заслуживают ответы 28 % респондентов о благотворном влиянии кризиса
(рис. 1). И действительно, под влиянием негативной внешней среды компании смогли мобилизоваться и
добиться улучшения операционных и финансовых показателей.
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Рис. 1. Влияние мирового экономического кризиса на деятельность
вашей компании (в % от числа опрошенных)

С выходом мировой экономики из кризиса и повышением цен на нефть до значений 75 долларов
США за баррель и выше связано увеличение компаниями своих инвестиций по таким направлениям, как
капитальное строительство, разработки и инновации. Анализ показал, что значительно более стабильными
оставались расходы компаний на обучение персонала, экологию и утилизацию попутного нефтяного газа,
на охрану труда и технику безопасности. Также преимущественно не изменялись в 2010 г. объемы отчис-
лений на социальные программы (46 % компаний увеличили расходы на социальные программы,
45 % сохранили на прежнем уровне, уровень неопределенности составил 9 %) (рис. 2).

Рис. 2. Разработка и внедрение социальных программ в посткризисный период (в % от числа опрошенных)

Стоит отметить, что расходы на социальные программы и в 2009 году оставались стабильными. Это
говорит о том, что российские нефтегазовые компании даже в период кризиса не экономили на социальной
сфере, обучении и безопасности сотрудников (61 % респондентов ответили, что их предприятия не сокраща-
ли инвестиций в социальные программы, 17 % увеличили свои затраты в данном направлении, 6 % — суще-
ственно увеличили, 11 % — снизили свои затраты, и лишь 5 % — существенно снизили) (рис. 3).

Рис. 3. Разработка и внедрение социальных программ в кризисный период (в % от числа опрошенных)
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Нами выявлено удивительное сходство основных мероприятий, которые руководители и специали-
сты проводили для обеспечения успешного развития в новых экономических условиях: сокращение инве-
стиций в новые разработки и операционную деятельность, но не за счет социальных инициатив, экологии,
обучения персонала и охраны труда. Российские нефтегазовые компании приходят к пониманию, что в
условиях современной глобальной экономики социальная эффективность компаний играет все возрас-
тающую роль в формировании их позитивного имиджа, а, следовательно, долгосрочного успеха.

Исходя из вышеприведенного анализа, целесообразно определить современное состояние института
управления персоналом и его парадигмальное оформление. Парадигма (от греч. paradeigma — пример,
образец) — научная теория, воплощенная в системе понятий, выражающих существенные черты действи-
тельности. По мнению автора, необходимо отметить, что в ходе трансформации системные закономерно-
сти разрушаются и на первый план выходят закономерности преобразований. В этом контексте приобре-
тает важность идентификация как «общего» преобразовательного тренда как результата формирования
новой системы, так и частных трендов, отражающих противоречия между «старой» и «новой» системами.

А. Н. Силин и Н. Г. Хайруллина полагают, что состояние института управления детерминировано
преобразованиями в теоретических воззрениях [10]. Следовательно, изменения в управленческой пара-
дигме позволяют выявить характер изменения управления персоналом. Изучение представлений о рас-
сматриваемых категориях позволяет констатировать, что до последнего времени наблюдалось постоянное
разграничение управляющей и управляемой подсистем. Исходя из этого, теории управления были направ-
лены на определение оптимальных способов воздействия субъекта на объект управления за счет исполь-
зования потенциала на основе стратегических ориентиров предприятия. Таким образом, были сформиро-
ваны различные варианты управления: по целям, по результатам, ситуациям и др.

В настоящее время остается актуальной потребность в пересмотре концептуальных управленческих
основ, что обусловлено социально-экономическими преобразованиями, имеющими место в Российской
Федерации. Учитывая, что данные преобразования имеют системный характер, они выступают в качестве
внешнего фактора. Представляется, что теоретические и практические основы управления должны разви-
ваться адекватно новому этапу исторического развития. Руководителям компаний следует ориентировать-
ся как на количественное расширение бизнеса, так и на повышение его качественных характеристик, тре-
бующих внедрения новых социальных технологий, которые предусматривают обновленную парадигму
управления персоналом.
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УДК 338
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОРПОРАЦИЙ В РОССИИ:

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
INNOVATION ACTIVITIES OF CORPORATIONS IN RUSSIA: OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS

Э. Л. Доржиева
E. L. Dorzhieva

Ключевые слова: промышленные корпорации; инновации; инновационная стратегия
Key words: innovation; industrial corporations; innovation strategy

Рассматриваются причины низкой инновационной активности российских компаний. Автор выделяет основные проблемы ин-
новационной деятельности на предприятиях и методы их решения.

The article considers the reasons for low innovation activity of the Russian companies. The author identifies the main problems of the inno-
vation activity in enterprises and the measures for these problems overcoming.

Концентрация инновационной деятельности во всем мире отмечается в крупных промышленных
корпорациях. Общими основными причинами являются ресурсная обеспеченность, более высокая устой-
чивость к рискам, минимизация трансакционных издержек, синергетический эффект.

Корпоративный сектор является не только крупнейшим, но и наиболее привлекательным для науч-
ных работников. Крупные зарубежные корпорации демонстрируют более высокую активность почти по
всем показателям, характеризующим инновационную активность, причем разница особенно велика в доле
корпораций, занимающихся НИОКР.

Современные тенденции развития инновационной деятельности промышленных корпораций в Рос-
сии далеко не в полной мере соответствуют ожиданиям, связанным с переходом национальной экономики
на путь инновационного развития, обеспечением динамичного устойчивого роста, повышением конкурен-
тоспособности продукции и качества жизни населения. Российские промышленные корпорации значи-
тельно уступают крупным зарубежным корпорациям по всем показателям инновационной активности.
Расходы на НИОКР российских промышленных корпораций как по абсолютным, так и по относительным
показателям значительно ниже зарубежных. Россия представлена всего тремя участниками в рейтинге
1 400 крупнейших по абсолютным затратам на НИОКР компаний мира, который ежегодно составляется
Объединенным исследовательским центром ЕС. Ими являются ОАО «Газпром» (83-я позиция), АвтоВАЗ
(620-я) и «ЛУКойл» (632-я). При этом важно отметить, что в рейтинге Fortune Global среди 500 компаний
мира по объемам выручки российских корпораций вдвое больше — 6, а среди 1 400 ведущих мировых
компаний по выручке представителей России — несколько десятков. На наш взгляд, это свидетельствует о
низкой заинтересованности российских корпораций в развитии инновационной деятельности в связи не-
дальновидностью собственников и неэффективностью стратегического управления 1.

В России, как и в других странах, наиболее инновационно активными являются крупные промыш-
ленные корпорации. К. Р. Гончар, используя данные Федеральной службы статистики, определила неко-
торые особенности доминирования крупных российских промышленных корпораций в инновационной
деятельности. Она отмечает унаследованные от административной системы структурные особенности
промышленности, а также такие свойства крупных корпораций, как способность справиться с проблемами
делового климата, близость к власти и соответствующим государственным программам, так как более по-
ловины инновационно активных корпораций находится в государственной или смешанной частно-
государственной собственности 3.

В российском корпоративном секторе приобретение машин и оборудования с инновационными це-
лями лидирует среди видов инновационной деятельности. По нашему мнению, увеличение объемов при-
обретения промышленными корпорациями машин и оборудования с инновационными целями, связанное
со стремлением в кратчайшие сроки обновить материально-техническую базу, повысить технологический
уровень производства, определено экономической политикой государства. Она содействует стремлению к
быстрой окупаемости вложенных средств и препятствует долгосрочным инвестициям в интеллектуальные
активы в виде патентов, результатов исследований и разработок и др. По приобретению оборудования
лидирует автомобилестроение, наибольшей наукоемкостью отличаются корпорации таких секторов, как
приборостроение, химия и нефтехимия, автопром, наименьшей — металлургия. Однако с точки зрения
вклада в развитие национальной экономики данные примеры инновационной активности российских про-
мышленных корпораций, по нашему мнению, неоднозначны, поскольку отечественные высокотехноло-
гичные производства базируются на применении импортного оборудования. Сложившиеся тенденции не-
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гативно влияют на инновационный процесс и могут привести к утрате самостоятельности в создании ин-
новаций, потере преимуществ в производстве принципиально новой продукции. Таким образом, в мас-
штабах экономики России эффект от инновационной деятельности заметен мало. В 2012 г. доля произве-
денной инновационной продукции в общем объеме товаров, работ, услуг составила всего 7,8 %.

Корпорации во всем мире увеличивают объемы затрат на НИОКР, которые остаются одними из
ключевых показателей инновационной активности. Однако наличие расходов на НИОКР — еще не пока-
затель успешности корпорации. Специалисты компании Booz & Co, которая ежегодно формирует рейтинг
1 000 ведущих инновационных корпораций мира, отмечают, что эффективность инновационной деятель-
ности является многомерным процессом. Эксперты определяют влияние динамики затрат на исследования
и разработки на следующие показатели деятельности корпораций: объем продаж, чистая прибыль, рыноч-
ная капитализация. Эмпирические исследования Booz & Co показали, что далеко не все корпорации, ли-
дирующие по затратам на НИОКР, эффективно используют свой инновационный потенциал. Безусловны-
ми лидерами по затратам являются 20 корпораций, затраты на НИОКР в которых составляют 116 млрд
долларов (28 % от общего объема затрат на НИОКР лидирующих корпораций). Однако крупные корпора-
ции не всегда добиваются роста стоимости компании вследствие увеличения затрат на НИОКР. Из 20
корпораций, лидирующих по объему инвестиций в НИОКР, лишь одна (Toyota) добилась увеличения всех
вышеуказанных показателей. При этом доля затрат на исследования и разработки у нее была ниже, чем у
конкурентов. Хотя проведение НИОКР играет важную роль в инновационных процессах, значительная
часть инновационной активности основывается на профессиональном персонале, взаимодействии с дру-
гими фирмами и исследовательскими организациями, эффективном управлении инновациями, а также
организационной структуре, способствующей обучению и использованию знаний. Успех на рынке зависит
от того, насколько инновационные расходы сопровождаются сдвигами в корпоративной культуре корпо-
рации, организации и способе принятия решений. В России расходы на НИОКР постепенно увеличивают-
ся. Однако отдача от производимых расходов пока невелика.

Таким образом, значительный объем затрат на НИОКР не обязательно является показателем инно-
вационной активности промышленной корпорации, если корпорация не использует эти средства эффек-
тивно. В связи с этим, по мнению автора, необходимо обратить особое внимание на организационные ин-
новации. Организационные инновации часто служат необходимой предпосылкой технологических инно-
ваций. Организационные инновации — не просто вспомогательный фактор для осуществления продуктовых
и процессных инноваций, они сами могут влиять весомое воздействие на эффективность корпорации.

Организационные инновации выражаются во внедрении современных методов управления иннова-
циями как фактора роста конкурентоспособности, совершенствования действующих и применения новых
механизмов и форм организации производства и труда. Как правило, они связаны с изменением стратегий
корпораций — выходом на новые рынки, слияниями и поглощениями, внедрением международных стан-
дартов в системах менеджмента качества и сертификации продукции. Уровень инновационной активности
российских промышленных корпораций здесь очень низок. Отечественные корпорации чаще всего практи-
куют такие организационные инновации, как внедрение систем контроля качества и сертификации продук-
ции (63,4 %), подготовка персонала (69,3 %), управление на основе информационных технологий (61,3 %).

Важным показателем инновационной активности является ориентация корпорации на интеграцию в
мировую экономику. Инновационная активность корпорации и особенно структура технологических ин-
новаций напрямую зависят от стратегии корпорации и ее позиционирования в глобальной экономике. Ин-
новационная активность характерна в первую очередь для корпораций, которые уже интегрированы или
намерены интегрироваться в мировую экономику 2.

По нашему мнению, важно учесть, что мотивы осуществления инновационной деятельности про-
мышленными корпорациями могут быть связаны с государственной политикой в сфере инноваций как
результат участия в инициированных государством программах либо как реакция на появление новых
стандартов, правил сертификации, технических регламентов.

Многочисленные теоретические и эмпирические исследования российских ученых, посвященные
анализу инноваций и инновационной деятельности, позволяют систематизировать факторы, препятст-
вующие и способствующие инновационной деятельности российских корпораций. К основным проблемам
российских корпораций, сдерживающим развитие инновационной деятельности, на наш взгляд, следует
отнести проблемы в управлении корпорацией (конфликт интересов менеджмента и собственников при
выборе способов достижения поставленных целей; недостаточная квалификация управленческих кадров);
ограниченность инвестиционных ресурсов; отсутствие эффективных методов оценки инновационных рис-
ков (необходима разработка комплексной методики оценки рисков реализации инновационной стратегии);
дефицит квалифицированного персонала (основными причинами являются отток специалистов за границу
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и снижение качества российского образования); несовершенство законодательной базы для развития ин-
новационной экономики.

По нашему мнению, сложившиеся неблагоприятные тенденции в деятельности крупных промыш-
ленных корпораций заключаются в недостаточном уровне стратегического управления и планирования, в
несовершенстве организационных и экономических механизмов стимулирования инновационной деятель-
ности. Поддержание и рост конкурентоспособности корпораций невозможны без активного внедрения
инноваций. Однако российские промышленные корпорации уделяют недостаточно внимания развитию
инновационной деятельности. Низкий уровень инноваций во многом связан не только со сложностями их
осуществления, но и со слабой мотивацией отечественных корпораций. Доля инновационных продуктов в
общем объеме продукции, произведенной промышленными корпорациями, невелика. Анализ данных ин-
новационной деятельности отечественных промышленных корпораций позволил выявить основные моти-
вы инновационной деятельности, а также факторы, влияющие на их инновационную активность. Мотива-
ция отечественных корпораций к инновациям во многом сдерживается возможностью получения природ-
ной ренты (корпорации добывающей отрасли).

Инновационная деятельность отечественных промышленных корпораций сдерживается рядом фак-
торов: недостаток собственных финансовых средств, жесткие кредитные ограничения, низкий уровень
государственной финансовой поддержки, высокие риски, связанные с инновационной деятельностью, де-
фицит квалифицированного персонала.

На наш взгляд, при разработке мер инновационного стимулирования необходимо учитывать разные
составляющие инновационной деятельности промышленных корпораций, поскольку не существует еди-
ного готового решения для выбора инструментов стимулирования инноваций. Поэтому зарубежный опыт
должен служить ориентиром для разработки собственной системы мер стимулирования инновационной
сферы, а не применяться в качестве готовой модели. Серьезным барьером для расширения инноваций яв-
ляется нестабильность условий хозяйственной деятельности, что ограничивает инновационную воспри-
имчивость промышленных корпораций. Поскольку изменения порождают неопределенность и усиливают
риски, особенно для долгосрочных проектов, одной из важнейших задач становится формирование инно-
вационных стратегий промышленных корпораций. Ключевым фактором низкой инновационной активно-
сти российских корпораций, на наш взгляд, является не столько отсутствие финансовых ресурсов, сколько
низкий уровень качества стратегического управления инновациями в корпорациях.
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В последнее время опыт реальной практики становления местного самоуправления в Российской Федерации показывает, что
муниципальные служащие не в полной мере отвечают современным требованиям; проявляется дефицит профессиональных знаний и
навыков, обусловливающий низкую эффективность в принятии управленческих решений и снижение авторитета органов местного
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самоуправления среди населения. В связи с этим на всех уровнях муниципального управления актуально формирование профессиональ-
но-личностных способностей муниципального служащего.

It is shown that lately the experience of real practice of local self-government formation in the Russian Federation reveals that municipal of-
ficials do not fully meet the up-to-date requirements, manifest a lack of professional knowledge and skills which contributes to the low efficiency in
management decision making and reducing the local government authority among the population. In this regard, at all levels of the municipal gov-
ernment a formation of professional and personal capabilities of a municipal employee becomes urgent.

Главным вопросом современной российской действительности является вопрос о существенном,
реальном повышении уровня жизнеспособности государства и общества, о создании объективных и субъ-
ективных условий для решения фундаментальных проблем страны, связанных с реализацией проекта де-
мократической трансформации, то есть построением правового государства, развитием рыночной эконо-
мики и гражданского общества, повышением уровня благосостояния населения. Острота данного вопроса
усугубляется глубоким системным кризисом.

Приоритетным направлением российских преобразований является реформа системы управления
государством на всех иерархических уровнях — федеральном, региональном и местном. Она предполагает
существенное повышение его эффективности, ведущей к улучшению качества жизни населения страны.
Муниципальное управление призвано регулировать социально-экономические процессы в муниципаль-
ных образованиях и реализуется посредством создания института муниципальной службы. Эффектив-
ность муниципального управления определяется профессионализмом и деловыми качествами муници-
пальных служащих, являющихся важнейшим фактором власти по осуществлению демократических пре-
образований в российском обществе. Гражданину, претендующему на муниципальную должность, необ-
ходимо иметь определенный уровень профессионального образования и стаж работы для решения про-
фессиональных задач. От квалификации муниципальных служащих зависит эффективность принимаемых
управленческих решений, а в конечном счете и результаты социально-экономического развития муници-
пальных образований, регионов, страны в целом [6].

В настоящее время муниципальные образования нуждаются в управленческих кадрах нового стиля
мышления, владеющих не только теоретическими знаниями, но и обладающих компетентностью, необхо-
димой для разработки стратегии развития территории, применения социальных управленческих техноло-
гий и т. д. Все это требует создания системы управления профессиональным образованием, переподготов-
кой и повышением квалификации муниципальных кадров. Актуальность рассмотрения данной темы под-
тверждается высказыванием отечественного ученого Ж. Т. Тощенко, который говорил, что «на федераль-
ном и региональном уровнях власти отсутствует полное понимание и осознание идеи местного само-
управления. Большинство руководителей не видят его нового качества (сфер деятельности, прав и ответ-
ственности) и рассматривают данную проблему с точки зрения своих личных интересов, симпатий и ан-
типатий …в реальности местное самоуправление таковым не является, ибо этим термином условно обо-
значается реально существующая власть на местах, которая старается решать местные проблемы всеми
возможными и доступными для нее средствами» [3].

Развитие системы местного самоуправления в России формирует муниципальное управление как
новую, специфическую сферу управленческой деятельности, новую профессиональную квалификацию.
Как справедливо замечено профессором Т. П. Фокиной, «муниципальное управление имеет дело с непро-
стыми задачами. Ему необходимо связать воедино разные сферы жизни, места в едином решении, а кроме
того, выявить, высказать уникальность места, его метафизику… Иначе говоря, муниципальное управление
глубже, чем любое другое, погружено в ценности, в так называемый провинциальный менталитет» [5]. От
стабильности и эффективности деятельности муниципальных органов власти зависит устойчивость обще-
ственных отношений.

Впервые определение понятия «муниципальная служба» закрепляется в Федеральном законе «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [4], где говорится, что
под «муниципальной службой понимается профессиональная деятельность, которая осуществляется на
постоянной основе, муниципальной должности, не являющейся выборной». По мнению М. Д. Баглай,
«муниципальная служба определяется как вид трудовой деятельности, осуществляемой на профессио-
нальной основе работниками муниципальных органов в целях выполнения задач и функций соответст-
вующего муниципального образования» [1]. Главной задачей, для решения которой создается муници-
пальная служба, является обеспечение самостоятельного решения населением вопросов местного значе-
ния через выборные органы местного самоуправления. Управленческое содержание муниципальной
службы означает творческий характер труда ее кадрового корпуса. Их компетентность определяет реаль-
ное использование возможностей управления с целью установления требуемого правового порядка в го-
сударстве и обществе. В связи с этим особое значение приобретает выявление особенностей труда муни-
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ципальных служащих, исходя из задач местного самоуправления, определение инновационного характера
процесса их профессионального роста. Социальную значимость приобретают вопросы, связанные с разви-
тием кадрового потенциала муниципальной службы, повышением уровня профессионального мастерства
муниципальных служащих, овладением ими компетентностью при выполнении проектной работы. В ко-
нечном счете именно подготовка кадров является объективным условием успешности преобразований в
России.

Рассмотрим, как происходит процесс формирования профессионального потенциала муниципаль-
ных кадров в администрации г. Тюмени. Для составления объективного представления о существующих
проблемах в повседневной деятельности муниципального образования, комплексе знаний, соответствии
уровня кадрового потенциала муниципальных служащих современным требованиям, определения при-
оритетных направлений в работе автором в качестве метода и средства избрана социологическая диагно-
стика анализа состояния кадрового потенциала муниципальных работников. В опросе приняло участие
58 сотрудников.

Важным условием эффективности работы всей системы муниципального управления является объ-
ективный первичный отбор кадров при приеме на работу в органы управления. Прием на муниципальную
службу осуществляется в порядке назначения или конкурса при наличии соответствующего образования,
опыта работы, квалификации. При ответе на вопрос об основных критериях отбора муниципальных слу-
жащих в подавляющем большинстве доминируют три позиции: профессионализм (27,5 %), организатор-
ские способности (12,4 %) и уровень образования (21,6 %). К тому же 11,4 % респондентов назвали в ка-
честве определяющего признака способность проявлять уважение к личности и достоинствам граждан.
Вместе с тем 39,2 % отметили большую степень вероятности назначения на ту или иную должность не-
компетентного человека. Несмотря на то, что в последнее время существенно повысилось значение про-
фессиональной компетенции в процессе формирования кадрового корпуса муниципальной службы, вели-
ка роль субъективного фактора в комплектовании ее штата и продвижении по карьерной лестнице [2].

Проведенный анализ позволил выявить одну особенность — женщины составляют большую часть
муниципальных служащих. Причем сменяемость состава муниципальных служащих идет в сторону уве-
личения их числа. Преобладание женщин в администрации города можно объяснить несколькими причи-
нами: во-первых, составом должностей: глава администрации, управляющий делами, бухгалтер, эконо-
мист, специалист по воинскому учету, специалисты по работе с молодежью, землеустроитель и т. д. Из
всех перечисленных должностей только должности главы администрации и землеустроителя занимают в
большинстве случаев мужчины. Вторая причина — характер выполняемой работы в администрации му-
ниципального образования. В основном это «бумажная работа»: составление отчетов, выдача справок,
проведение финансовой отчетности, регистрация и т. п. По сложившему стереотипу данная работа лучше
выполняется женщинами.

Образовательный уровень муниципальных служащих показал, что более двух третей работников
имеют высшее профессиональное образование. При этом значительная часть работников органов муници-
пальной власти не имеют достаточных знаний в области управления, экономики, права. Юридическое об-
разование имеют только 5,4 %, экономическое — 12,5 % и управленческое — 17,1 % работников. Все это
свидетельствует о проблемах в уровне управленческой квалификации муниципальных служащих даже на
высших муниципальных должностях, неспособности некоторых из них эффективно, грамотно осуществ-
лять свою управленческую деятельность в современных условиях в силу отсутствия необходимого про-
фильного образования. Многие муниципальные служащие считают свой образовательный уровень и на-
личие профессиональных знаний и навыков достаточным для выполнения должностных обязанностей.

На вопрос «Считаете ли Вы свою профессиональную подготовку достаточной для того, чтобы за-
нять более высокую должность?» каждый второй опрошенный (54,5 %) ответил, что считает себя профес-
сионально подготовленным к занятию более высокой должности без специальной подготовки. Следует
отметить, что готовность к работе на вышестоящей должности чаще выражают младшие (60,9 %) и стар-
шие (71,4 %) муниципальные служащие. Главные специалисты выразили мнение о замещении вышестоя-
щей должности только при наличии специальной подготовки. Доля ведущих специалистов, готовых к вы-
полнению задач, не входящих в их компетенцию, составляет 51,7 %, среди главных специалистов —
58,6 %. Обеспечить систему оценки результатов деятельности работников призвана аттестация муници-
пальных служащих. Аттестация проводится на основе комплексной оценки служебной деятельности и
профессиональных качеств муниципальных служащих. В администрации города по итогам прошлого года
фактически прошли аттестацию 82 % муниципальных служащих, из них 2/3 признаны соответствующими
замещаемой должности.
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Необходимо отметить, что муниципальные служащие с целью повышения своего профессионально-
го мастерства предпочитают также проходить обучение, повышать квалификацию в учебных заведениях
(41,9 %). Из областей знания наибольший интерес для муниципальных служащих представляют знания в
области права (31,3 %) и теории управления (16,4 %). Кроме того, работники администрации предпочли
бы прослушать курс по психологии (11,2 %), информационным технологиям (12,0 %) и экономике
(10,3 %). Респонденты дополнили список учебных предметов такими курсами, как финансы и аудит, дело-
производство, основы муниципальной службы, стратегический анализ, иностранный язык. Как видно, ос-
новные образовательные потребности муниципальных служащих нацелены на управление в современных
условиях, обеспечивающих, прежде всего, формальные основы их деятельности. Повышение квалифика-
ции муниципальных служащих носит обязательный характер. Данная форма профессионального развития
служащих представляет собой обновление и пополнение знаний для успешного исполнения своих функ-
ций в органах муниципального управления (таблица).

Удовлетворенность образовательным процессом, в  %

№ Варианты %
1 Полностью неудовлетворен 2,0
2 Неудовлетворен 4,0
3 Немного неудовлетворен 5,0
4 Затруднился с ответом 12,0
5 Немного удовлетворен 23,0
6 Вполне удовлетворен 45,0
7 Полностью удовлетворен 9,0

Выявлено, что удовлетворенность образовательным процессом испытывают 9,0 %, вполне удовле-
творены — 45,0 %; частично удовлетворены — 23,0 %; затруднились с ответом — 12,0 %; немного не
удовлетворен — 5,0 % , 6,0 % остались неудовлетворенными. В связи с этим особый интерес вызвал ответ
на вопрос «Чего ждут ваши коллеги от прохождения курсов повышения квалификации?» Прежде всего,
достичь высокого уровня специальных профессиональных знаний — 24,5 %; иметь возможность уверен-
нее адаптироваться к изменениям условий деятельности — 8,7 %; иметь перспективы служебного роста —
21,1 %; иметь возможность проявить свои творческие способности — 12,3 %; передавать опыт и знания
другим — 6,3 %; повысить свой общественный престиж — 5,7 %; иметь материальный достаток — 8,6 %;
стать лидером в коллективе — 1,7 %.

Основу творческого потенциала работника составляют креативные способности. Они понимаются
как способность генерировать необычные идеи, отклоняться от традиционных схем мышления, быстро
решать проблемные ситуации. О реализации своего творческого потенциала в полной мере заявили 29 %
от общего числа опрошенных муниципальных служащих, частично — 43,2 % служащих. Оставшаяся
часть реализует своей потенциал менее 50 % — 18 %, затруднились с ответом — 10 %. Возможность
карьерного роста является одним из главных стимулов управленческого труда. Опрос показал, что пер-
спективы служебного роста ставятся респондентами в зависимость от профессиональной компетентности
(32,2 %), желания руководителя (19,2 %), стажа работы (14,0 %), результаты аттестации отметили в каче-
стве основания для продвижения по службе 3, 8 %, мнение коллектива — 2,6 %, конкурсы на замещение
вакантных должностей —5,8 %, подготовку в составе резерва —2,8 %, протекционизм — 5,8 %.

В настоящее время базовая подготовка кадров по специальности «Государственное и муниципаль-
ное управление» ведется в 137 вузах страны, в том числе в 85 — государственных и 52 — негосударствен-
ных. В Тюменской области основную работу по подготовке кадров органов местного самоуправления
проводят Тюменский государственный университет, Тюменский государственный нефтегазовый универ-
ситет, Тюменский государственный архитектурно-строительный университет, Сургутский государствен-
ный университет. Однако профессиональное обучение муниципальных служащих осложняется непредска-
зуемыми перспективами развития местного самоуправления, ограниченностью системы предоставления
информационных и консультационных услуг, узко прагматической нацеленностью учебы, сокращением
образовательной мобильности служащих, снижением мотивации к учебе в связи с отсутствием четких
правил вертикальной мобильности кадров муниципальной службы.

Таким образом, залогом эффективности работы по формированию высокопрофессионального и
нравственного корпуса муниципальных служащих являются постоянные инновационные усилия руково-



Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. № 1, 2015

25

дителей муниципальной службы, социальный контроль за деятельностью органов муниципального управ-
ления.
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Явление моды связано с многообразными общественными отношениями. Как социальный феномен мода может в полной мере
реализоваться в частном случае корпоративной культуры, выступая внешней формой выражения ее содержательных элементов и
обозначая принятые корпоративные ценности. В статье рассматривается мода как инновационный элемент в структуре корпора-
тивной культуры.

The fashion phenomenon is associated with diverse social relationships. Fashion as a social phenomenon can be fully realized in a particular
case of the corporate culture being an external form of its content expression and designating the accepted corporate values. The article considers a
fashion as an innovative element in the structure of corporate culture.

Сознательное формирование корпоративной культуры отмечается со времен возникновения корпо-
раций, когда устанавливались и поддерживались правила поведения внутри профессиональных сооб-
ществ, подчинение которым гарантировало причастность к некой избранной общности, а их нарушение
могло закончиться исключением и профессиональной дисквалификацией. На сегодняшний день корпора-
тивная культура остается набором наиболее важных представлений, принимаемых членами организации и
выражающихся в заявляемых ценностях и задающих сотрудникам ориентиры поведения и действий. Кор-
поративная культура предопределяет место организации в системе окружающей действительности и по-
рядок внутренних отношений.

Опыт ведущих мировых компаний показывает, что добиться высокой приверженности сотрудников
можно в том случае, если руководство организации придерживается принципов управления, которые учи-
тывают цели и интересы персонала, обеспечивая широкое их вовлечение в процесс решения корпоратив-
ных проблем и развитие чувства единства: «общего организма», «общей семьи», «общего дела». Кроме
того, закрепленная и разделяемая менеджментом корпоративная философия во многом является нагляд-
ным атрибутом эффективного корпоративного управления, что, в свою очередь, отражается на инвестици-
онной привлекательности и деловой репутации организации [1].

Корпоративная культура — это форма выстраивания отношений внутри организации, которая вы-
ражает смысл и суть объединения людей в конкретный коллектив. Корпоративная культура представляет
собой частный случай культуры как таковой. Понятие «культура» имеет множество значений и сопутст-
вующих смыслов. В широком смысле ее можно определить в качестве способа человеческой деятельно-
сти. В рамках изучаемого вопроса культура чаще всего рассматривается как «аккумулированный коллек-
тивный опыт данной группы, включающий поведенческий, эмоциональный и когнитивный элементы пси-
хологического функционирования ее членов» [2]. В организации культура сохраняется и передается через
внешние формы, а также институт наставничества, тем самым являясь механизмом социального контроля,
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благодаря которому могут быть заданы определенные модели восприятия, мышления и самоощущения.
Регламентируя устойчивое воспроизведение способов деятельности внутри организации, корпоративная
культура объединяет группы людей вокруг реализации совместных целей. Содержание корпоративной
культуры вырабатывается как ответ на возможные проблемы организации, которые ставит перед ней
внешняя и внутренняя среда. Практическое предназначение корпоративной культуры заключается в том,
чтобы в доступной форме донести до сотрудников установленные модели поведения, следование которым
позволит упорядочить движение всей организации в принятом стратегическом направлении.

Корпоративная культура изучается на трех «уровнях», которые, как правило, охватывают как впол-
не осязаемые внешние проявления, доступные органам чувств, так и глубинные подсознательные базовые
представления — «сущность культуры» [2]. Между двумя этими полюсами находятся разного рода кол-
лективные ценности, нормы и правила поведения, используемые носителями культуры для представления
ее как самим себе, так и другим, а также для передачи следующим поколениям — так называемые элемен-
ты культуры — формализованные идеальные модели объектов, реакций и представлений. С этой точки
зрения под корпоративной культурой можно понимать набор базовых представлений, принимаемых чле-
нами организации и получающих выражение в провозглашаемых организацией ценностях, определяющих
ориентиры поведения и действий и отражающихся на видимых результатах деятельности.

Первый — самый очевидный «внешний» уровень культуры — также называют «уровнем артефак-
тов», уровнем деятельности или формальным уровнем. Это физические проявления культуры, такие как
архитектура, материальное окружение, наблюдаемые образцы поведения, символы, мифы и истории из
жизни организации, сложившиеся обычаи и традиции, практикуемые в определенных случаях обряды и
ритуалы. Видимые, осязаемые выражения культуры целенаправленно или неосознанно вырабатываются в
процессе жизнедеятельности организации, развиваются вместе с ней, означают и транслируют смыслы,
заложенные на более глубоких уровнях.

Следующий уровень корпоративной культуры — содержательный. На нем располагаются «провоз-
глашаемые» ориентиры, сложившиеся и принятые в организации. Содержание корпоративной культуры
определяют ее ценности, нормы, принципы и правила поведения, которые могут быть основаны на опыте
организации, соответствуют реализуемой ею деятельности и отвечают предназначению. Набор ценностей
и принципов, который находит реальное воплощение в организационной философии, способствует консо-
лидации группы, являясь средством самоидентификации и выражением сути миссии, а также может слу-
жить моделью поведения в различных ситуациях. Данный уровень в большей степени определяет корпо-
ративную культуру, влияет на внутреннюю и отчасти внешнюю жизнь организации.

Глубинный уровень корпоративной культуры — уровень «базовых основополагающих представле-
ний», предположений и убеждений, которые безоговорочно принимаются каждым сотрудником и состав-
ляют часть его мировоззрения. Это установки, через которые член организации видит и понимает проис-
ходящее вокруг него и выбирает приемлемые способы поведения. Данные представления находят свое
выражение и оформляются в такие элементы, как корпоративная миссия и идентичность.

Система «провозглашаемых ценностей» и «базовых представлений» может быть обозначена как
корпоративная философия, в которой находят отражение основные мировоззренческие установки, и кото-
рая описывает, характеризует и трактует корпоративную культуру. Своеобразие философии организации
отражает ее специфическое положение в мире. В широком понимании ценности заложены во всех объек-
тах культуры. В их качестве могут выступать важные для индивида и общества материальные блага и аб-
страктные смыслы. В более узком значении можно говорить о ценностях как об обобщенных духовных и
общественных идеалах, которые выступают как эталон должного. Именно в таком понимании указанный
элемент включен в структуру корпоративной культуры. Под корпоративной ценностью можно понимать
идеальный элемент корпоративной культуры, имеющий жизненно важное значение для каждого сотруд-
ника и организации в целом. Система ценностей, закрепленная миссией, сложившаяся в организации и
разделяемая всеми сотрудниками, является неким ориентиром поведения в той или иной ситуации. Кор-
поративная миссия — это четко выраженное предназначение организации, смысл ее существования и
жизнедеятельности, отличный от остальных субъектов общественных отношений. Внутренние нормы и
правила поведения, которые распространяют базовые представления организации, выраженные в миссии,
служат конкретным руководством к действию и представляют собой корпоративные принципы. В свою
очередь, под корпоративной идентичностью можно понимать совокупность ценностей, принципов, норм,
правил и способов поведения, присвоенных организацией, которые разделяются всеми сотрудниками и
дифференцируют ее среди прочих субъектов социальных отношений.

Существующую корпоративную философию на практике призваны закрепить формальные элемен-
ты «внешнего» уровня корпоративной культуры — это материальные формы проявления культурных
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ценностей. Их можно разделить на материальные объекты и поведенческие элементы: традиции, ритуалы,
обычаи и обряды, а также корпоративную мифологию как неразрывно связанный с ними мировоззренче-
ский элемент.

Обычай — это установившийся порядок поведения. Он основан на привычке и относится к коллек-
тивным формам действия, служит средством практического использования и преобразования различных
объектов. Если обычаи переходят от одного поколения к другому, они превращаются в традиции. Сфера
действия корпоративного обычая составляет аспект обязательных для реализации традиционных правил.
При этом традиция более обширна в своем проявлении и распространяется во внутренней среде организа-
ции. В качестве традиции может выступать порядок, предписывающий разделять принятые элементы кор-
поративной культуры: ценности, нормы, образцы поведения, идеи, вкусы, взгляды. Как и всякое культур-
ное наследие, традиции окружены почетом и уважением, служат объединительным началом, а отступле-
ние от них осуждается общественным мнением.

Традиционные действия, привычно сопутствующие важным моментам корпоративной жизни и дея-
тельности, принято называть обрядом, который является более глубинным элементом, чем обычаи и тра-
диции, и расположен над ними по содержательности. Корпоративный обряд — это совокупность симво-
лических стереотипных коллективных действий, отражающих систему ценностей и норм, а также базовых
убеждений и принципов, разделяемых всеми представителями организации и сопровождающих важные
моменты корпоративной жизни [3]. Разновидностью корпоративного обычая является ритуал, выступаю-
щий как символическое выражение определенных организационных отношений. Корпоративный риту-
ал — это принятая форма символических действий, служащих для выражения определенных взаимоотно-
шений между сотрудниками, менеджментом и внешней общественностью. В отличие от обряда ритуал
может иметь локальный, повседневный и индивидуальный характер. Ритуал может относиться к обряду,
являться его частью. Корпоративные обряды и ритуалы — это совокупность действий, в которых вопло-
щаются корпоративные традиции и обычаи. При этом обряды составляют функциональное структурное
мировоззренческое единство с корпоративной мифологией. Мифологическое мироощущение выражается
в повествованиях и действиях, которые описывают и олицетворяют природу обряда, объясняют его про-
исхождение, образно передают значение и обосновывают значимость. Миф является символическим исто-
рически сложившимся оправданием определенных установок, разделяемых в организации, или конструи-
руется для санкционирования определенного типа ценностей и поведения.

Важно отметить, что базовые и содержательные элементы, а также соответствующие им поведенче-
ские формы определяются сущностью культуры и являются относительными константами в рамках про-
должительных этапов жизнедеятельности организации. Характеристика условного постоянства данных
элементов предполагает, что они могут меняться в результате развития культурного, социального и эко-
номического уровня как самой организации, так и общества, частью которого она является. При этом
внешние артефакты корпоративной культуры находятся в постоянной динамике — они развиваются, де-
формируются, меняются и дополняются новыми, представляя собой адаптированный вариант широко
распространенных в обществе явлений, соответствующих функциональному предназначению культуры
организации. Сегодня в мире наблюдаются тенденции к глобализации и стиранию социальных, нацио-
нальных и культурных границ. С одной стороны, это приводит к унификации и утрате национального и
культурного своеобразия, с другой — стремительно распространяет инновации, что положительно влияет
на динамику общественного развития. Все это вызывает неоднозначные оценки исследователей в различ-
ных сферах деятельности. В истории, в частности теории коммуникаций и управления, можно найти при-
меры, когда национальная специфика, своеобразие менталитета, систем ценностей и моделей поведения
помогали выходить из кризисных ситуаций и находить неординарное решение проблем отдельным орга-
низациям и обществу в целом. Поэтому сохранение своеобразия национальных культур через культуры
отдельных общностей, в том числе и корпоративных, на сегодняшний день можно считать важной зада-
чей. В этом отношении следует говорить о соотношении традиционного и инновационного в корпоратив-
ной культуре, что проявляется в сложившихся в ней обычаях и меняющейся моде.

Несмотря на то, что феномен моды является естественной неотъемлемой составляющей жизни об-
щества, в контексте управляемых организационных отношений понятие корпоративной моды имеет инно-
вационный характер. В общеупотребительном значении понятие моды часто относят к отрасли производ-
ства одежды и ее потребления, в некоторых случаях происходит смешение терминов «мода» и «моделиро-
вание костюма». В то же время понимание моды намного шире и глубже, чем явление индустрии моды, на
чем еще полвека назад заострял внимание Г. Блумер [4]. Буквально мода (фр. mode, лат. modus) — это ме-
ра, способ, правило, предписание. В широком смысле мода представляет собой сложившееся отношение к
внешним формам культуры, действующее в существующем социокультурном контексте в определенный
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период времени [5]. Исторически мода возникла как совокупность правил ношения одежды, первыми ис-
полнителями которых были лица высшего сословия. В средние века в Европе появляются постановления о
костюме цеховых объединений — своеобразные своды предписаний для представителей отдельных реме-
сел, которые определяются статусом и функциональными требованиями к одежде. Сегодня подобные пра-
вила могут найти отражение в корпоративной моде.

Мода является близким к обычаю способом социальной регуляции, способствующим сохранению,
укреплению и развитию базовых черт организации. «И обычай, и мода представляют собой некие спосо-
бы, правила поведения, желаемые (социальные ценности), с одной стороны, обязательные (социальные
нормы) — с другой» [6]. Однако если факту существования корпоративных обычаев и ритуалов уделяется
внимание при описании и внедрении корпоративных стандартов, то явление корпоративной моды в этом
отношении остается не разработанным. Вместе с тем именно феномен моды более соответствует духу се-
годняшнего времени. Если в моде одна из главных ценностей — современность, то в обычае, который
воспринят у предыдущих поколений, главное — это прошлое; и если в моде происходит постоянная смена
культурных образцов, то обычаю свойственны статичность и отрицательное отношение к инновациям [6].
Поэтому, если говорить о современных организациях, нацеленных на динамичное модернизационное раз-
витие, базовым и содержательным элементам их корпоративной культуры в значительной степени будет
соответствовать понятие моды. Управляя корпоративной культурой современной организации, необходи-
мо в комплексе с установившимися обычаями, основанными на опыте и преемственности, рассматривать
корпоративную моду как общественный процесс, привязанный к новшествам.

Внешне корпоративная мода являет собой правила сочетания и ношения одежды в соответствии с
принятым корпоративным стилем. Однако корпоративная мода и корпоративный дресс-код — не одно и
то же. Дресс-код как регламентируемые требования к одежде сотрудников следует относить к «внешне-
му» уровню культуры. Мода в комплексе корпоративной культуры проявляется в объектах и поведенче-
ских элементах, находящихся на ее «внешнем уровне», основывается на ценностях «содержательного
уровня» наряду с прочими нормами, принципами и правилами, которые определяют внутреннюю и отчас-
ти внешнюю жизнь организации. Корпоративную моду можно определить как предписания для сотрудни-
ков и менеджмента в виде правил организации их внешнего вида, отражающего принятый корпоративный
стиль и провозглашаемые ценности [7].

Представляя собой форму социальной регуляции и саморегуляции человеческого поведения (инди-
видуального, группового или массового), в котором, «как и во многих других социальных регуляторах,
присутствуют оба начала: нормативное и ценностное» [6], корпоративная мода логично вписывается в
целостную структуру корпоративной культуры. Такие основополагающие для современных корпораций
ценности, как развитие, эффективность, технологичность, инновационность, качество, экологичность, от-
ветственность, деловая репутация, партнерство, коллективизм, сотрудничество, честность, справедли-
вость, уважение и порядочность могут быть гармонично заложены в рекомендации к внешнему виду пер-
сонала. А саморегулируемый характер моды адаптирует процесс принятия базовых ценностей через
внешние предписания. Тогда «всем своим видом» сотрудник будет транслировать корпоративные ценно-
сти во внутренней и внешней среде — являться непосредственным носителем и ретранслятором корпора-
тивной культуры.

Содержание и качество корпоративной культуры, глубина и степень ее принятия сотрудниками на
ментальном уровне во многом определяет действия коллектива и эффективность его деятельности. Куль-
тура любой организации может изучаться на трех уровнях. Сущностью корпоративной культуры является
система коллективных, считающихся самоочевидными, базовых представлений, которые распространяют-
ся на уровне принятых группой ценностей, норм и принципов. В большей степени корпоративная культу-
ра проявляет себя на уровне доступных для наблюдения деятельностных элементов, представляющих со-
бой регламентированные способы поведения, а также материальные или идеальные объекты. Поведенче-
ские элементы корпоративной культуры связаны с повседневными действиями и привычным поведением
сотрудников или имеют привязку к повторяющимся знаковым событиям. Корпоративные обряды и ритуа-
лы являются формой проявления традиций и обычаев; их соблюдают и воспроизводят, они имеют собст-
венную историю, легенды и мифы возникновения. Базовые представления, ценности и принципы, тради-
ционные формы поведения являются ее относительными культурными константами, тогда как внешние
элементы корпоративной культуры, к которым можно отнести и моду, подвержены динамике в соответст-
вии с социальными тенденциями и развитием представлений об эффективных организационных отноше-
ниях. Традиционные и новаторские формы в единстве образуют целостную структуру развитой корпора-
тивной культуры, что позволяет в полной мере выполнять все ее функции.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
IMPROVEMENT OF THE POPULATION LIVING STANDARDS AS THE REGION

SUSTAINABLE DEVELOPMENT FACTOR
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Основой реализации государственной политики в сфере управления и развития человеческого капитала является
территориальное образование — регион. Актуальность проблемы устойчивого развития связана с реализацией планов руководства
страны в области обеспечения экономического роста в регионах, повышения уровня и качества жизни населения. Региональные
особенности развития должны учитываться при разработке и принятии решений в социальной сфере.

It is shown that a basis for realization of the state policy in the sphere of management and development of human capital is a territorial
entity, a region. The urgency of the issue of sustainable development is related to implementation of the state government’s plans in the sphere of
ensuring the country's economic growth in the regions, improving the population’s level and quality of life. The regional specifics of development
should be considered at working out and making decisions in the social sphere.

В современных условиях хозяйствования устойчивое развитие региона ассоциируется со сбаланси-
рованным саморазвитием, источником обеспечения которого служит накопленный в регионе человече-
ский капитал, оказывающий существенное влияние на протекающие в регионе социально-экономические
процессы. Актуальность проблемы устойчивого развития связана с реализацией планов руководства стра-
ны в области обеспечения экономического роста в регионах, повышения уровня и качества жизни населе-
ния. Понимание проблемы заставило руководство региона пересмотреть политику в области управления
развитием; созданы собственные стратегии перехода на устойчивый путь развития.

Регион — это определенная часть территории, отличающаяся от других территорий рядом призна-
ков и обладающая некоторой целостностью. Регион характеризируется тремя основными признаками: ог-
раниченностью территории с производственным наполнением, природными, трудовыми ресурсами; спе-
циализацией на каком-то виде деятельности; характерными внутренними и внешними связями [1]. По
мнению Н. Н. Некрасова, регион — «крупная территория страны с более или менее однородными природ-
ными условиями, характерной направленностью развития производительных сил на основе сочетания
комплекса природных ресурсов с соответствующей сложившейся и перспективной социальной инфра-
структурой» [3].

Похожей точки зрения придерживаются B. C. Бильчак и В. Ф. Захаров, определившие регион как
социально-экономическую пространственную целостность, характеризующуюся структурой производства
всех форм собственности, концентрацией населения, рабочих мест, духовной жизни человека из расчета
на единицу пространства и времени, имеющую местные органы управления территорией (область, край,
республика) [2]. Это понимание отражает системный подход к определению региона. В первую очередь
под развитием региона понимается любое прогрессивное изменение в экономической сфере. Это измене-
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ние может быть количественным, тогда говорят об экономическом росте. Оно может быть качественным,
что свидетельствует о структурных изменениях содержания развития. Основной целью экономического
развития регионов является улучшение качества жизни населения. Устойчивость регионального развития
определяет способность региона сохранять и развивать значение необходимых параметров качества жизни
населения в пределах порога безопасности или выше него при колебаниях внешних и внутренних воздейст-
вий (общественно-политического, социально-экономического, техногенного, природно-климатического и
другого характера), грозящих падением качества жизни населения. Необходимость устойчивого развития
обусловливается определенными факторами влияния, которые можно разделить на семь основных блоков:

 экологические факторы: природно-климатические условия; техногенные загрязнения;
 финансово-экономические факторы: стабильность бюджета региона, независимость от дотаций,

трансфертов из федерального бюджета; участие региона в федеральных целевых программах,
приоритетных национальных проектах, стратегиях развития макрорегионов; деятельность кредитных
учреждений, страховых компаний и т. д.; влияние экономической нестабильности;

 промышленно-производственные факторы: наличие мощной производственной базы; наличие на
территории региона минеральных ресурсов; зависимость региона от монополий (нефтяных, газовых
монополий, предприятий электро- и теплоэнергетики, железной дороги, телекоммуникационных
компаний и т. д.);

 наличие в регионе развитой инфраструктуры: наличие и состояние в регионе автодорожной сети,
железных дорог, аэродромов, речных и морских портов; коммуникации, доступность интернета; рыночная
инфраструктура;

 продовольственная безопасность региона: состояние сельского хозяйства региона; состояние
торговой сети; наличие и развитие перерабатывающих предприятий; деятельность вертикально
интегрированных комплексов в АПК;

 региональный маркетинг: узнаваемость региона в федеральных СМИ; бренды региона;
национальные, региональные праздники, торжества;

 социальная сфера, культура, общественная деятельность: развитая социальная сфера; научные,
образовательные учреждения; наличие квалифицированных трудовых ресурсов, рабочих мест;
учреждения культуры и искусства, мероприятия и деятельность общественных организаций;
межнациональные, межрелигиозные отношения (рис. 1).

Рис. 1. Факторы, влияющие на формирование устойчивого развития региона
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На современном этапе развития экономики регионов возникает задача разработки стратегий
региональной конкурентоспособности, которая является залогом устойчивого развития региона.
Устойчивое региональное развитие обеспечивается совокупностью социальных, экономических,
политических и др. процессов с целью удовлетворения потребностей населения и повышения его
благосостояния.

Тюменская область четвертый год входит в первую десятку регионов, правда, опустившись в
рейтинге с четвертого на девятое место (по данным агентства РИАрейтинг) [4]; первые три строчки
рейтинга заняли Москва, Санкт-Петербург, Московская область (рис. 2).

Рис. 2. Лидеры рейтинга регионов по качеству жизни в 2014 г., в %

В целом, такие данные являются результатом последовательно проводимой социально-
экономической политики. Следует помнить и о том, что на эти десять регионов приходится около 40 %
отечественного ВВП. Именно в этих регионах базируется большинство крупнейших корпораций страны, в
том числе основные российские монополисты. Правда, несмотря на общность этих регионов, они
существенно различаются по качественным показателям своего развития.

Среди лидеров в основном финансовые центры, либо регионы с развитой промышленностью.
Причем в числе последних есть как регионы с преимущественно сырьевой структурой промышленности,
от которых зависит наполняемость бюджета страны, так и те, где развит обрабатывающий сектор
промышленности, и даже те регионы, где наряду с промышленностью высоко развит аграрный сектор.

Тюменский регион является основным донором федерального бюджета, здесь формируется большая
часть потребительского спроса и отсюда исходит основной экспортный поток страны. Обладая мощным
ресурсным потенциалом, что определяет хорошие бюджетные, социальные и макроэкономические
показатели, регион имеет неоспоримое преимущество в уровне экономического развития.

Основным конкурентным преимуществом Тюменского региона является наличие значительных
запасов углеводородного сырья. Ориентация на добычу нефти и газа определяет его сильную зависимость от
конъюнктуры и уровня спроса на внешнем рынке, а это, в свою очередь, есть не что иное, как зависимость от
«нефтяной иглы», от которой Россия пытается избавиться. Доля топливно-энергетических товаров в
экспорте РФ снизилась на 10 % (до 42,8 % — экспорт в страны дальнего зарубежья и до 32,2 % — экспорт в
страны СНГ) [5]. Примечательно, что это происходит на фоне снижения доли экспорта продукции машин,
оборудования и транспортных средств. Их доля в 2010 г. снизилась с 5,9 до 5,4 %, до 3,5 % — в 2012 г. и до
2 % — в 2013 г. В региональной структуре экспорта за 2013 г. наибольший удельный вес (55,2 %) имеют
органические химические соединения — фракции бутана, изобутана, пентана, изопентана, а также
метилтретбутиловый эфир. Второе место в общем объеме экспорта (38,9 %) принадлежит нефтяным
сжиженным газам (пропановая и пропан-бутановая фракции). Доля экспорта машин, оборудования и
транспортных средств составила 2,9 %, продукции деревообработки (фанера клееная, панели деревянные
фанерованные) [5]. Обрабатывающие секторы, определяющие технологический уровень
промышленности, в нефтегазовых регионах не развиты, но это вопрос, скорее, не экономической
политики, а географических условий.
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Несмотря на это, Тюменский регион занимает лидирующие позиции по объемам производства
товаров и услуг на душу населения. Тюменская область по производству товаров и услуг занимает
2-е место рейтинга (4 631,1 млрд руб.), уступая лишь Москве (4 798,8 млрд руб.). ХМАО занимает
3-е место в рейтинге (2 842,7 млрд руб.); по уровню жизни, инвестициям на душу населения (ЯНАО —
884,1 тыс. руб. / чел., ХМАО — 418,7 тыс. руб. / чел., Тюменская обл. — 377,5 тыс. руб. / чел. — 2-е, 3-е и
4-е места в рейтинге регионов), по доле собственных доходов бюджетов (ХМАО — 98,1 % (1-е место в
рейтинге), ЯНАО — 86,41 % (8-е место), Тюменская область — 80,09 % (21-е место)).

Таким образом, представляется возможным сделать вывод о том, что Тюменская область сегодня —
динамически развивающийся регион, имеющий положительную динамику производственного потенциала
и возможности воспроизводства ресурсов.

По уровню и качеству жизни населения Тюменская область относится к наиболее благополучным
субъектам Российской Федерации. По индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП) область
устойчиво занимает лидирующее место в РФ. Душевой доход в ней в 3–7 раз выше, чем в других
регионах; сохраняется и увеличивается естественный прирост населения [6].

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Тюменской области, номинальная среднемесячная заработная плата за январь–сентябрь 2013 г. составила
30,5 тыс. руб., и на 11,5 % превысила уровень соответствующего периода 2012 г. Реальная заработная
плата выросла на 3,8 %. Денежные доходы населения в расчете на одного жителя за январь — сентябрь
2013 г. составили 22,4 тыс. руб. и выросли по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на
10,6 %. Реальные располагаемые денежные доходы населения повысились на 4,7 % (в 2012 г. — на 6 %).
Потребительские доходы на душу населения за I-е полугодие 2013 г. составили 28 044,9 руб., что
на 2,65 % выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (табл., рис. 3).

Доходы населения Тюменской области, руб.

Показатели, руб. Год
2011 2012 2013

Среднемесячные денежные доходы на душу населения 27 612,2 27 318,3 28 044,9
Среднемесячная заработная плата на одного работника 32 708,0 32 359,7 39 507,9

Рис. 3. Доходы населения Тюменской области, в %

Величина прожиточного минимума в Тюменской области без автономных округов на конец 2013 г.
на душу населения в месяц составила 7 494 руб. для всего населения (трудоспособное — 8 209 руб.,
пенсионеры — 5 774 руб., дети — 7 915 руб.), что составляет 115,9 % к соответствующему периоду
предыдущего 2012 г. (рис. 4).

Стоимость минимального набора продуктов питания на юге Тюменской области по сравнению с
концом 2012 г. увеличилась на 5,4 % и составила 3 435,3 руб. Чаще всего денежные доходы
использовались на потребительские расходы (покупка товаров и оплата услуг). Прирост сбережений во
вкладах и ценных бумагах составил всего 4,5 % к предыдущему 2012 г.
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Рис. 4. Динамика показателя величины прожиточного минимума в РФ и Тюменской области, в %

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2013 г.
увеличилась на 9,3 % и составила 414,6 тыс. чел. (в 2012 г. — 379,4 тыс. чел. с показателями отрица-
тельной динамики 9,1 %), не проявив общей по РФ тенденции к снижению (рис. 5).

Рис. 5. Динамика показателя численности населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума в РФ и Тюменской области, в %

По данным Тюменьстата, по состоянию на 1 января 2013 г. на территории Тюменской области
зарегистрирован 72 241 субъект малого предпринимательства, в том числе 2 783 малых предприятия,
29 207 микропредприятий и 40 038 индивидуальных предпринимателей. Прирост составил 3,1 % по
сравнению с 2012 г. [7].

В городах и муниципальных образованиях функционирует 26 территориальных представительств
Фонда развития и поддержки предпринимательства Тюменской обл., где организованы опорно-
консультационные пункты. Развивается компьютерная сеть, соединяющая все территориальные
представительства в единую информационную базу данных с использованием возможностей интернет-
связи. В 2013 г. Фондом предоставлено более 43 целевых займов на общую сумму 138,1 млн руб.

Центром координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства, работающим на базе областного бизнес-инкубатора, за январь–июнь текущего года
оказано 156 информационно-консультационных услуг.

По состоянию на конец 2013 г. в областном бизнес-инкубаторе, включая филиалы в г. Тюмени,
Тобольске и Ишиме, размещено 30 резидентов. Гарантийным фондом в I полугодии 2013 г. предоставлены
поручительства 19 субъектам малого и среднего предпринимательства.
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Значительное внимание в Тюменской области уделяется развитию социальной инфраструктуры.
Одним из приоритетных направлений социальной политики стало развитие сети дошкольных
образовательных организаций, которое осуществлялось по следующим направлениям: открытие
структурных подразделений и групп дошкольного образования при общеобразовательных учреждениях и
дополнительных групп в действующих детских садах; перевод зданий, используемых не по назначению. В
результате проводимой реструктуризации охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет услугами дошкольных
организаций увеличился с 62,7 % в 2008 г. до 74 % в 2012 г.

В системе образования Тюменской области функционирует 553 общеобразовательных учреждения,
в которых в 2012 г. обучалось 148,4 тыс. человек. Позитивным результатом изменения кадрового состава
общеобразовательных учреждений является увеличение процентного состава учителей с высшим
образованием.

В регионе имеется целый ряд вузов, располагающих высококвалифицированными кадрами. На
начало 2012/2013 уч. г. в Тюменской обл. насчитывалось девять государственных вузов. Эти организации
выполняют основную часть работ по научному обеспечению развития нефтегазовой и строительной
промышленности области, включая автономные округа.

В организациях здравоохранения Тюменской области в 2012 г. работало 6,7 тыс. врачей и 14 тыс.
средних медицинских работников. За период 2008–2012 гг. наблюдается рост численности врачей на
4,7 %. Обеспеченность врачами составляет 48,6 на 10 тыс. населения, что превышает среднероссийский
показатель. Ведется работа по укомплектованию организаций здравоохранения сельского уровня узкими
специалистами. Укрепляется материально-техническая база лечебных учреждений, внедряются
современные технологии и методы лечения. Повышается доступность высокоспециализированной
медицинской помощи.

Сравнение основных показателей отрасли «культура», таких как средняя посещаемость музеев,
профессиональных театров, кинотеатров, библиотечного фонда общедоступных библиотек, позволяет
свидетельствовать, что Тюменская область находится в целом на среднероссийском уровне, опережая при
этом средние значения по УрФО.

Около 23 % населения Тюменской области в 2012 г. регулярно занимались физической культурой и
спортом, что является результатом целенаправленной деятельности по модернизации материально-
спортивной базы, совершенствованию сети учреждений дополнительного образования спортивной
направленности, обеспечению доступности и качества физкультурно-оздоровительных услуг, проведению
спортивно-массовых мероприятий, а также пропаганде здорового образа жизни.

Положительные тенденции в развитии массового спорта за период 2008–2012 гг. подтверждаются
увеличением численности занимавшихся в спортивных секциях на 38,1 %; единовременной пропускной
способности спортивных сооружений на 13,2 %; ростом количества спортивных учреждений на 6,7 %.

Комплексный анализ, учитывающий степень воздействия проблем на развитие Тюменской области
в средне- и долгосрочной перспективе, их взаимосвязь и зависимость от управленческих решений
позволили выявить следующие основные проблемы, отражающие специфику ее социально-
экономического развития:

 перекос в структуре обрабатывающих отраслей в сторону нефтепереработки [8];
 тенденция снижения объемов производства по ряду отраслей добывающей промышленности;
 тенденция снижения ввода в действие отдельных производственных мощностей и объектов

социально-культурного назначения;
 высокий уровень износа жилищного фонда, сетей и инженерного оборудования;
 рост социальной напряженности в связи с ростом тарифов при недостаточном уровне

обеспечения населения коммунальными услугами и ненадлежащем качестве предоставляемых услуг;
 высокая дифференциация доходов населения по территориям и видам экономической

деятельности;
 более низкая ожидаемая продолжительность жизни в сравнении с округами;
 наличие высокой доли граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума;
 низкая мотивация населения к сохранению здоровья;
 наличие неудовлетворенного спроса на места в учреждениях дошкольного образования;
 недостаточный уровень оплаты труда работников культуры;
 низкая посещаемость культурно-досуговых учреждений, музеев, театров;
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 слабая инвестиционная привлекательность сферы культуры;
 недостаточные темпы модернизации сферы спорта.
Таким образом, на основании вышесказанного можно определить задачи развития социальной

сферы в регионе:
 повышение эффективности и качества системы управления социальной политикой и

координации отношений в социальной сфере; повышение мотивации в реализации социальной политики
на принципах соучастия различных слоев общества, а также неэкономического стимулирования и
поощрения социально значимых общественных объединений граждан; инновационное развитие
социальной сферы для обеспечения потребностей населения в высококачественных социальных услугах;

 сохранение положительных тенденций демографической динамики; гармонизация структуры
внутри- и межрегиональных миграционных потоков с потребностями устойчивого развития Тюменской
области;

 повышение трудового потенциала и занятости населения: регулирование рынка труда,
оптимизация спроса и предложения рабочей силы; нейтрализация вероятных негативных последствий
дефицита квалифицированных трудовых ресурсов; повышение эффективности и результативности
государственного управления и контроля в сфере охраны труда;

 усиление межведомственного взаимодействия в решении проблемы преодоления бедности,
переход от оказания помощи отдельным категориям населения к адресной социальной поддержке
конкретной малоимущей семьи; преодоление бедности среди городского и сельского населения и
стимулирование его самозанятости;

 совершенствование системы социализации инвалидов и обеспечения занятости населения,
нуждающегося в социальной защите; развитие конкурентной среды в сфере предоставления социальных
услуг населению.
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Рассматривается роль университета в развитии региона, его взаимодействие с предприятиями и бизнес-структурами, необ-
ходимость их участия в инновационных проектах. Предлагается модель инновационной деятельности университета, механизм его
взаимодействия с производственными структурами с целью инновационной деятельности. На основе анализа опыта зарубежных и
передовых отечественных университетов сформулированы некоторые рекомендации для управленческих структур по повышению
эффективной работы вузов.
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The article reviews the role of university in the region development, its cooperation with enterprises and business-structures, the necessity
of their participation in innovation projects. The model of university innovative activity is suggested, as well as the mechanism of its cooperation with
operating structure for innovative activity. Based on the analysis of foreign and state of the art Russian universities, some recommendations were
generated for the management structures in order to increase efficiency of universities.

Министерством образования разработана современная модель образования к 2020 году, согласно
которой, образование будет иметь инновационный характер [1].

В последнее десятилетие пристальное внимание многих ученых привлекает вклад университетов в
социально-экономическое развитие регионов и страны в целом, предлагаются альтернативные модели их
развития. Об этом подробно рассказывает В. М. Жураковский в статье «О некоторых итогах деятельности
и перспективах национальных исследовательских университетов» [2]. Актуальные проблемы обсуждались
на заседании редколлегии журнала «Высшее образование в России» (29.02.2012), где главным событием
стал круглый стол на тему «Идея университета и вызовы современной эпохи» с участием известных спе-
циалистов в области образовательной политики, большинство которых считает: университет должен стать
центром культуры, науки, просвещения [3, 4].

Модели исследовательского и предпринимательского университета, их функции, плюсы и минусы
анализируются А. П. Горбуновым, который предлагает концепцию преобразовательного (креативно-
инновационного) типа как адекватного вызовам современной эпохи [4].

Основой инновационного развития экономики профессор Н. Н. Шевелев считает стратегическое
партнерство вуза и предприятий. Он рассматривает взаимосвязь между внедрением научных разработок и
эффективностью экономики [5]. Присутствие университета в регионе повышает инвестиционный рейтинг
этого региона, так как университет считается гарантом развития региональной экономики и благоприятст-
вует привлечению инвестиций. А повышение уровня образования граждан и укрепление инновационного
потенциала облегчает адаптацию региональной экономики к новым экономическим условиям [6]. Универ-
ситет призван быть концентратором, узловой станцией знаний в регионе, в том числе и потому, что он
собирает большое количество лучших молодых людей, в наибольшей степени готовых к восприятию и
генерации нового [7]. В качестве одной из приоритетных задач университет сегодня рассматривает повы-
шение конкурентоспособности не только среди отечественных, но и среди мировых университетов.

Современный конкурентоспособный на мировом уровне университет — это инновационный, а зна-
чит, предпринимательский университет. Инновационный университет — университет, реализующий
триединую функцию: образования, научных исследований и инновационной деятельности [8]. С этим
нельзя не согласиться: действительно, учебно-образовательная деятельность предусматривает совершен-
ствование образовательных методик и технологий, повышение квалификации кадрового персонала, спо-
собного обеспечивать подготовку профессионалов на уровне международных стандартов. Для этого необ-
ходимо ознакомление с передовыми методиками обучения престижных отечественных университетов,
зарубежных вузов, привлечение к процессу обучения зарубежных преподавателей с целью передачи опы-
та, стажировки своего профессорско-преподавательского состава за рубежом, привлечение высококвали-
фицированных специалистов с предприятий.

Научно-исследовательская деятельность способствует формированию и обновлению научного по-
тенциала университета, внедрению инноваций в учебный процесс.

Х. Ортега-и-Гассет отмечал: «Наука составляет … душу университета, ту основу, которая наполняет
его жизнью и не позволяет ему быть всего лишь презренным механизмом» [9].

О науке писали В. И. Добреньков и В. Я. Нечаев: «Она диктует содержание профессиональной и
гуманитарной подготовки, задает модель рефлексии любого типа; и не случайно традиционным является
представление об учении (учебе) как о познании мира, выстроенном логикой и выводами наук» [10]. При-
веденные высказывания подтверждают необходимость создавать благоприятные условия для реализации
творческих способностей коллектива, выявлять талантливых студентов, способных вести преподаватель-
скую и научно-исследовательскую деятельность с целью пополнения кадрового потенциала, а также по-
вышать престиж науки, роль ученых в социально-экономической жизни страны. Огромное значение для
развития науки имеет развитие материально-технической базы, оснащение подразделений университета
современным технологичным и научным оборудованием, расширение и усиление аспирантуры, докторан-
туры, привлечение зарубежных партнеров.

В условиях модернизации и технического развития страны приоритетным направлением является
инновационная деятельность. Основой инноваций является интеллектуальный потенциал страны. Поэтому
на университетах лежит большая ответственность по созданию данной основы. Они должны стать лиде-
рами по производству и внедрению инноваций, принимать непосредственное участие в федеральных ин-



Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. № 1, 2015

37

новационных программах и проектах. В сложившихся условиях как никогда актуальна модель инноваци-
онной деятельности университета, включающая программу повышения рейтинга вуза, повышения квали-
фикации персонала с целью ориентации на инновационную деятельность. Необходим поиск и участие в
инновационных проектах в производственных и бизнес-структурах, расширение образовательных услуг,
усиление материально-технической базы, приобретение уникального оборудования. Актуальным является
создание консорциумов на базе университета, взаимодействие с международными научными центрами и
крупными компаниями. Все это дает возможность университету формировать актуальную базу знаний и
технологий. Производственные компании и бизнес-структуры за пользование этой базой, консультантами,
курсами, должны будут платить взносы участников, пополнять базу своими знаниями и технологиями,
это, в свою очередь, предоставит университетам дополнительные возможности побеждать в государствен-
ных грантах. Все этапы инновационной деятельности (рис. 1) отражают уровень развития университета,
каждый этап нацелен на повышение качества его услуг, получение прибыли, повышение рейтинга, ре-
сурсной базы и т. д. С каждым новым кругом — новый уровень развития университета. В свою очередь,
развитие университета стимулирует и облегчает каждый этап.

Рис. 1. Модель инновационной деятельности университета

Разработка и внедрение инноваций в производственных структурах является неотъемлемой частью
модернизации их деятельности, повышения эффективности производства. Производственные предприятия
и бизнес заинтересованы в мониторинге мировых инноваций по своему виду деятельности. Университеты,
находясь на рубеже передовых, научных открытий, имеющие и развивающие интеллектуальную базу, мо-
гут предложить в производство и бизнес множество идей и образованных исполнителей для их реализа-
ции и внедрения, с этой целью университеты должны стремиться к интеграции в технологические плат-
формы. Производственным предприятиям и бизнес-структурам сотрудничество с университетом для реа-
лизации инноваций выгоднее в стоимостном отношении, чем посредством НИПИ или западных компаний.
А университет получает свои преимущества, накапливая и демонстрируя опыт, повышая тем самым свой
престиж, а также получая прибыль от разработанных инновационных проектов. Научные достижения и
инновации могут быть запатентованы, что станет дополнительным источником прибыли.

Благодаря синергетическому эффекту от взаимодействия университетов с производственными струк-
турами можно будет достигнуть желаемого результата. Схема взаимодействия университета с действующи-
ми производственными структурами с целью инновационной деятельности представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Механизм взаимодействия университета с производственными структурами
с целью инновационной деятельности

Таким образом, университет должен стать важным связующим звеном в процессах взаимодействия
структур производства и бизнеса. Именно благодаря университету, высокой концентрации в нем научных
ресурсов, использованию их в инновационных проектах можно добиться хороших результатов в модерни-
зации экономики региона и страны в целом.
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УДК 316.42
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДОМ

TRENDS IN DEVELOPMENT OF SOCIAL MANAGEMENT OF THE CITY

И. С. Самборецкий
I. S. Samboretski

Ключевые слова: социальное управление; субъект и объект управления городом; индикаторы социального управления
Key words: social management; subject and object of a city management; indicators of social control

Социальное управление рассматривается как один из приоритетных факторов развития города. В качестве индикатора со-
циальности управления используется такой критерий, как степень участия в данном процессе индивидов и социальных групп. Соци-
альное управление осуществляется в рамках социальных взаимодействий как субъектно-субъектного, так и субъектно-объектного
характера, а система управления включает в себя реакцию управляемого объекта, которая вместе с акцией (воздействием) и форми-
рует поле взаимодействий.

This article considers the social management as one of the first priority factor of a city development. As an indicator of the management so-
ciality, such criterion as a degree of individuals and social groups participation in the process is used. The social management is implemented within
the framework of social interactions of both, subject-subject and subject-object character, and the system of management involves a reaction of the
object governed, which, together with the action (influence) generates a field of interactions.

Решение многих острых экономических и социальных проблем в развитии городов России, возник-
ших в ходе реформирования, в значительной мере связано с усилением роли социального управления.
Возрастающее влияние социального управления обусловлено потребностью системного воздействия на
все сферы жизнедеятельности индивидов и социальных групп (экономическую, политическую, социаль-
ную, духовную) в их интегральном качестве.

Современные социологи, экономисты, политологи по-разному определяют сущность социального
управления. В то же время ученые солидарны в том, что на рубеже тысячелетий изменение практики
управления «можно содержательно охарактеризовать как процесс социализации управления» [3]. Дейст-
вительно, рассматривая управление через призму упорядочения деятельности социальных общностей за
счет реализации различных социальных целей, можно утверждать, что в основе современного управления
лежит социальное взаимодействие. В соответствии с выше сказанным, необходимо учитывать в теории
социального управления три важных момента: во-первых, социальный характер управляющего воздейст-
вия, направленный на упорядочение различных взаимовлияний; во-вторых, конкретную направленность
упорядочения — социальную общность, которая в зависимости от объема и характера общественных свя-
зей и явлений, охватываемых управлением, может включать управление обществом, управление государ-
ством, управление сферами жизнедеятельности человека, управление предприятиями, организациями, уч-
реждениями; в-третьих, управление реализуется через достижение социальных целей и норм.

В свете сказанного актуальна позиция В. Н. Иванова и В. И. Патрушева, характеризующих социаль-
ное управление в широком смысле как феномен, «органически присущий общественной системе, обеспе-
чивающий сохранение ее целостности, качественной специфики, воспроизводства и развития», тогда как в
узком смысле социальное управление, по мнению исследователей, представляет собой процесс осознанно-
го, систематического, специально организованного воздействия на общество, упорядочивания и усовер-
шенствования его структуры с целью выработки и достижения социальных целей [5].

В таком контексте социальное управление позволяет реализовать целенаправленное управленческое
воздействие органов управления на индивидов, социальные группы, институты общества, организуя их
жизнедеятельность и эффективное функционирование. В то же время, рассматривая социальное управле-
ние как систему обеспечения жизнедеятельности социальной, экономической, политической, социокуль-
турной и духовный сфер, их воспроизводства и передачи их ценностей от поколения к поколению, нельзя
не включить в данную систему самостоятельные и независимые от государства общественные институты
и отношения, в задачи которых входит обеспечение условий для самореализации отдельных индивидов и
коллективов, удовлетворение индивидуальных или коллективных интересов и потребностей [2].

Итак, с одной стороны — генезис теории управления, а с другой — совершенствование способности
человека управлять своей деятельностью привело к пониманию, что социальное управление не может ог-
раничиваться преобразованием внешнего для человека предметного мира или самого человека, его моде-
лей поведения, потребностей, интересов. Оно ориентировано на развитие самой практической деятельно-
сти в единстве всех ее аспектов и сфер, на изменение самой сущности человека. При этом происходит и
осознание того, что общественно-преобразовательная деятельность человека как определенный процесс
нуждается в управлении. Не случайно Е. М. Бабосов, признавая способность человека управлять своим
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потенциалом и преобразовывать все сферы своей жизнедеятельности, приходит к выводу о том, что
«управление собственным развитием, касается ли это единичной личности, социальной группы, общности
или общества в целом, включает в себя формирование идеала будущего, формирование идей, образов,
стандартов действия» [1].

Следовательно, и общественно-преобразовательная деятельность человека, и стремление к разви-
тию некой идеальной модели управления предполагают сознательное воздействие людей на обществен-
ную систему и ее отдельные звенья на основе познания объективных закономерностей и тенденций разви-
тия для обеспечения оптимального функционирования и регулирования системы при согласовании инте-
ресов настоящего и будущего. А. И. Кравченко, выделяя в управлении как процессе субъект, определяю-
щий направление, цели, задачи и конечный результат будущего движения, а также объект, который все
это реализует, соотносит социальное управление с целенаправленным, планируемым, координируемым и
сознательно организуемым процессом, способствующим достижению максимального эффекта при мини-
мальной затрате ресурсов, усилий и времени. Тем самым он определяет ряд основных функций социаль-
ного управления: целеполагание, планирование, координацию и организацию [7].

Эффективное государственное управление, являясь видом социального управления, обеспечивает
функционирование и взаимодействие сложных социальных систем, в том числе социально-
территориальных, целостность их структуры, их внутренние и внешние связи, саморазвитие и воздействие
одной системы на другую, взаимоотношения субъекта и объекта управления. Именно поэтому Г. В. Ата-
манчук, Н. И. Глазунова, В. Д. Граждан подчеркивают, что и органы государственной и муниципальной
власти, будучи субъектом управления, и управляемые объекты не могут существовать сами по себе, лишь
во взаимодействии они создают факторы развития и позволяют людям решать свои проблемы.

Согласно заключенной в сказанном выше логике социальное управление городом включает в себя
иерархические уровни и формы воздействия, их взаимоотношения. Принцип иерархии предполагает су-
бординацию, которая, согласно определению В. Д. Граждана, является «тем типом управления, когда
осуществляется вертикальное упорядочение процесса, а один из элементов какой-либо общности или одна
из взаимодействующих общностей играет роль ведущего начала в деятельности всех остальных» [4]. В то
же время важно подчеркнуть наличие функции обратной связи, когда возникает двусторонность систем-
ных отношений между звеньями разного уровня, а социальные взаимодействия внутри социальных город-
ских групп и между ними формируют возможность контроля за органами власти. Корректировка дейст-
вий, организация обратной связи и оперативное получение информации являются прямым проявлением
социального управления городским сообществом. Нарушение равновесия системы социального управле-
ния городом ведет к кризисным явлениям во всех сферах жизнедеятельности человека. Следовательно,
основная задача воздействия — объединить общими целями не только государственные и муниципальные
структуры, но и социальную общность города.

Н. А. Костко, подчеркивая специфику проявления социальности в городах, отмечает, что города мо-
гут рассматриваться как особая форма организации общественной жизни, где в той или иной мере можно
говорить о построении общности и сообщества как формы взаимодействия ее членов и жизнедеятельно-
сти. Эти формы рассматриваются в качестве условия, инструмента и целеориентирующего действия всех
субъектов городского пространства. При этом формы управления в большей степени должны быть на-
правлены на установление коммуникативных каналов для ведения постоянного диалога между всеми
субъектами процесса, информированности, учета целей, интересов и мнений, их согласования и корректи-
ровки, и влияния [6].

И в этом смысле субъектно-субъектные взаимодействия можно рассматривать как воздействия
субъекта на объект, реакция и видоизменение которого, а также переход к взаимодействию возможны в
случае эффективного функционирования социального управления. Тогда социальное управление выступа-
ет как целенаправленное воздействие, содержанием которого является создание условий, организация,
сохранение и развитие жизнедеятельности личности и (или) социальных общностей, социальных групп,
взаимодействующих в качестве объекта и субъекта управленческого процесса.

Исходя из понимания, что социальное управление всегда связано с управлением людьми и социаль-
ными системами и направлено на достижение общественных целей, можно выделить общие признаки
данного феномена.

Во-первых, управление социальными системами предполагает учет того, что их составляют инди-
виды, обладающие сознанием, волей и способностью к социальной деятельности и целеполаганию.

Во-вторых, социальное управление осуществляется в рамках сложнейших социальных взаимодей-
ствий как субъектно-субъектного, так и субъектно-объектного характера, а система управления включает
в себя реакцию управляемого объекта, которая вместе с акцией (воздействием) и формирует поле взаимо-
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действий. При этом взаимодействие основывается на целерациональном действии и является сознатель-
ным, практическим, целенаправленным.

В-третьих, если целью социального управления выступает упорядочение, сохранение и развитие
управляемой социальной системы, общественных процессов, отношений и деятельности людей, то управ-
ление имеет организующе-регулирующий характер, а значит, опирается на выработанные в обществе со-
циальные установления, закрепленные в нормах, традициях, моделях поведения. В результате социальные
нормы, традиции, обычаи, право и другие социальные регуляторы получают свою практическую реализа-
цию: признаются, утверждаются и соблюдаются. Тогда именно целеполагание, организация и регулирова-
ние и составляет сущность социального управления.

В-четвертых, практическая реализация управленческих функций связана с властью как особой сис-
темой отношений, при этом субъект власти становится и субъектом управления. Признавая иерархичность
социального управления, следует подчеркнуть возрастающее значение городского уровня, поскольку
именно здесь происходит наиболее тесная связь между объектом и субъектом управления и осуществляет-
ся их взаимодействие для достижения социальных целей, а социальный субъект может выступать и субъ-
ектом и объектом социального управления.

В-пятых, город как целостный социальный организм, открытая, сложная и специфическая система
способен не только адаптироваться к воздействиям внешней среды, но и оказывать на нее значительное
ответное воздействие, изменяя окружающий мир в соответствии с потребностями территориальной общ-
ности и основных подсистем города через социальное управление.

Таким образом, выделенные автором данной статьи сущностные характеристики социального
управления позволяют понять, что его эффективная реализация обусловлена взаимодействием обеих сис-
тем — и управляющей, и управляемой. Последняя, оказывая влияние на управление через выдвижение
своих потребностей, интересов и целей, является определяющим условием и важнейшим фактором со-
держания управления, а также способов его реализации.
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ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ
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В статье рассматривается проблема внедрения инновационных процессов в учреждениях социального обслуживания. Пред-
ставлены результаты двух анкетных опросов, проведенных в учреждениях г. Москвы и Московской области в 2010, 2013–2014 гг. (всего
опрошено 100 респондентов). Проведен контент-анализ должностных инструкций руководителей и специалистов учреждений соци-
ального обслуживания, а также региональных законов об инновационной деятельности.
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In this article the questions about social services innovative processes introduction are considered. Results of two questionnaires in social
services in Moscow and Moscow area in 2010, the 2013-2014 are analyzed (total number of respondents is 100). The content analysis of duty regula-
tions of social services heads and specialists and regional laws on innovative activity are carried also out.

В условиях социально-экономических изменений в стране существенно возрастает значение систе-
мы социального обслуживания населения, заметно повышается роль социальных учреждений и их руко-
водителей в эффективном решении социальных проблем различных категорий населения.

Инновации в управленческой деятельности руководителей учреждений социального обслуживания,
на наш взгляд, призваны содействовать обеспечению эффективного их функционирования. С целью выяв-
ления и оценки реального состояния инновационности управленческой деятельности руководителей нами
было предпринято социологическое исследование на основе методов анкетирования и контент-анализа.

Первый анкетный опрос проводился непосредственно в учреждениях социального обслуживания
Москвы и Московской области [1], второй — в Институте переподготовки и повышения квалификации
руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения г. Москвы среди слушателей
курсов повышения квалификации (ГАУ ИПК ДСЗН) [2].

В первом анкетном опросе, проведенном в 2010 г., респондентами выступили  50 руководителей (и
их заместители) в учреждениях социального обслуживания семьи. Среди них — 42 женщины и 8 мужчин.
Распределение по возрасту: до 30 лет — 10 чел., от 30 до 35 лет — 4 чел., от 35 до 40 лет — 10 чел.,
от 40 и старше — 26 чел. Распределение по стажу работы: до 5 лет — 24 чел., от 5 до 10 лет — 5 чел.,
свыше 5 лет — 21 чел. Большинство руководителей — женщины в возрасте от 40 лет и старше со стажем
работы 5 лет и выше.

Обратимся к результатам проведенного опроса. Результаты ответов на вопрос «В управленческий
практике встречаются ситуации, выход из которых крайне затруднен. Как Вы осуществляете поиск необ-
ходимой информации в такой ситуации?» приведены в табл. 1.

Таблица 1

Пути поиска инновационных управленческих решений в социальной работе

Вариант ответов Количество ответивших, чел.

Обращаюсь к опытным специалистам за советом 37

Веду поиск информации в специальной литературе 14

Обращаюсь к коллегам из других социальных учреждений 15

Провожу деловую игру 5
Прим.: респонденты могли отмечать несколько вариантов ответа

Как видно из таблицы, основной формой поиска необходимой информации в такой ситуации вы-
ступает обращение к специалистам, обладающим опытом решения проблем.

С предыдущим вопросом связан следующий: «Каким образом Вы ведете поиск управленческих
новшеств в социальной работе?» (табл. 2).

Таблица 2

Источники поиска управленческих новшеств в социальной работе

Варианты ответов Количество ответивших, чел.
Через регулярное обращение к публикациям в журналах «Социальная работа»,
«Работник социальных служб» и др. 14

Через деловое общение со специалистами 32
Через участие в учебно-методических семинарах 5
Через возможности сети Интернет 17

Прим.: респонденты могли отмечать несколько вариантов ответа

Таблица показывает, что к специальным журналам обращается каждый третий респондент. Крайне
низка, по мнению опрошенных, эффективность учебно-методических семинаров.

Интерес представлял вопрос «Как часто Вы используете в своей управленческой практике метод
делегирования полномочий тому или иному сотруднику?» (табл. 3).
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Таблица 3

Частота использования метода делегирования полномочий сотрудникам

Варианты ответов Количество ответивших, чел.

Часто использую 5
Редко использую 15
Предпочитаю свою работу выполнять сам 30

Анализ этих данных показывает, что метод делегирования полномочий руководителями почти не
используется. Можно предположить, что они либо недооценивают значение метода в подготовке своего
преемника, либо не доверяют сотрудникам исполнение управленческих функций. И то, и другое отрица-
тельно сказывается на эффективности управленческой деятельности.

Опрос показал, что при всей важности инновационной деятельности в социальных учреждениях, на
практике она не везде осуществляется. По мнению каждого четвертого респондента, боязнь риска («вдруг
не получится») препятствует введению новшеств в практику социальной работы. Большинство опрошен-
ных указали на то, что среди социальных работников мало людей с творческим мышлением.

На вопрос «Чем обусловлено преобладание в деятельности учреждений социального обслуживания
традиционных методов и форм работы?» получены следующие ответы (табл. 4).

Таблица 4

Факторы, обусловливающие преобладание традиционных методов и форм работы

Варианты ответов Количество ответивших, чел.

Работа социальных учреждений жестко регламентируется стандартами 40
Среди специалистов социальных учреждений преобладают исполнители 35
Отсутствует система мотивации инновационной деятельности 20

Прим.: респонденты могли отмечать несколько вариантов ответа.

В то же время анализ ответов респондентов позволяет утверждать, что немалая часть опрошенных
(23 чел.) считает, что если бы их социальное творчество стимулировалось, то активизировалась их работа
по поиску новых подходов в управленческой деятельности учреждения. Однако часть опрошенных сомне-
вается в том, что сегодня это стимулирование возможно: такова точка зрения каждого третьего респон-
дента.

Предложение создать информационный бюллетень «Новое в социальной работе» поддержали
35 руководителей. Приведем мнение респондентов в отношении востребованности специализации «Ор-
ганизатор инновационной деятельности в социальной сфере» в рамках вузовской специальности «Соци-
альная работа»: «будет востребован» — 28 чел., «не будет востребован» — 12 чел., «затруднились отве-
тить» — 9 чел. Больше половины респондентов, как видно из приведенных данных, поддержали идею
введения такой специализации в высших учебных заведениях социального профиля.

Интерес также представляют материалы социологического опроса, проведенного среди заведующих
отделениями учреждений социального обслуживания, с ноября 2013 г. по март 2014 г. Опрос проводился в
период обучения на курсах повышения квалификации ГАУ ИПК ДСЗН. Респондентами выступили 50
слушателей. Их социально-демографические характеристики следующие. Распределение по возрасту: 25–
35 лет — 5 чел., 36–45 лет — 20 чел., 46 лет и старше — 25 респондентов; по стажу работы: 4–6 лет — 27
чел., 7–9 лет — 15 чел., 10 и более лет — 8 чел. Все респонденты с высшим непрофильным образованием.
Все — женщины, заведующие отделениями социального обслуживания на дому, отделениями дневного
пребывания, отделениями реабилитации территориальных центров социального обслуживания населения.

На вопрос «Как Вы считаете, обладают ли учреждения социального обслуживания высоким инно-
вационным потенциалом?» более половины опрошенных (27 человек) ответили отрицательно, поддержа-
ли эту оценку 18 респондентов, 5 заведующих отделениями затруднились ответить.

На инновационную активность сотрудников в социальном учреждении существенное влияние ока-
зывает позиция его руководителя. В связи с этим представляют интерес ответы сотрудников (заместите-
лей директоров учреждений) на вопрос «Какую характеристику дали бы Вы своему вышестоящему руко-
водителю?»  (табл. 5).
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Таблица 5
Характеристика инновационности вышестоящего руководителя

Варианты ответов Количество ответивших, чел.
Он сам активно ведет поиск новых подходов для улучшения работы
социального учреждения 13

Он поддерживает не на словах, а на деле тех, кто предлагает новые идеи 13
Он консервативен, держится за традиционные подходы 18
Он не поддерживает творческих сотрудников 20

Прим.: респонденты могли отмечать не один вариант ответа

На вопрос «Есть ли у Вас желание внести инновации в работу своего подразделения?» респонденты
ответили следующим образом: менее половины опрашиваемых (23 респондента) имеют потребность к
творчеству в профессиональной деятельности, 15 заведующих пока не готовы к такой работе. Каждый
четвертый респондент  затруднился ответить на данный вопрос.

Материалы опросов были дополнены контент-анализом должностных инструкций — важного
управленческо-организационного документа. В апреле–сентябре 2012 года нами проанализировано
60 должностных инструкций руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания
г. Москвы и Московской области. Единица анализа — пункты должностных обязанностей с указанием
необходимости осуществления инноваций в работе и повышения квалификации. Контент-анализ показал,
что требования применения инновационных методов в работе ни в одной из должностных инструкций не
содержится (табл. 6).

Таблица 6
Контент-анализ должностных инструкций

Всего должностных
инструкций

В них общее
количество пунктов

В том числе количество пунктов,  %
о применении новых

методов и форм работы
о повышении
квалификации

60 (100 %) 900 (100 %) — 25

Отметим также, что положение о повышении профессиональной квалификации отражено лишь в
каждой второй должностной инструкции, что определенным образом отражается на качестве деятельно-
сти сотрудников социальных учреждений.

Активизация применения инноваций в социальных учреждениях, в том числе, и в управленческой
деятельности их руководителей, в немалой степени зависит от того, насколько эта важнейшая задача от-
ражена в нормативно-правовых документах [3]. Речь идет, в частности, о региональных законах «Об ин-
новационной деятельности...». В настоящее время они приняты в 80 регионах России. Проведенный нами
контент-анализ этих законов, показал, что только 11 российских регионов закрепили в нормах своих зако-
нов пункты, обязывающие осуществлять инновационную деятельность в социальной сфере. Это Забай-
кальский и Пермский края, Республики Калмыкия, Удмуртия и Марий-Эл, Московская, Костромская,
Новгородская, Тюменская, Свердловская и Оренбургская области. В законах «Об инновационной дея-
тельности…» других регионов обозначены приоритеты первоочередной ресурсной (материальной, финан-
совой, информационной, кадровой) поддержки инноваций в материально-технической и производствен-
ной сфере. То есть правовые и материально-технические вопросы обеспечения инновационной деятельно-
сти в социальной сфере этих субъектов оказались вне поля разработчиков этих законов.

В заключение отметим, что успех модернизации российской экономики находится в прямой зави-
симости и от модернизации в социальной сфере, от эффективного использования инноваций в системе
социального обслуживания населения. Поэтому активизация инноваций в управленческой деятельности
социальных учреждений остается значимой научной и практической проблемой.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

УДК 338.23
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ НЕФТЕГАЗОВЫХ РЕСУРСОВ

КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
METHODICAL ASPECTS OF ESTIMATION OF OIL AND GAS RESOURCES

OF THE CONTINENTAL SHELF AND FAR EAST

М. Х. Газеев, А. Б. Рыбак, Н. А Волынская
M. Kh. Gazeev, A. B. Rybak, N. A. Volynskaya

Ключевые слова: прогнозирование; нефтедобыча; капитальные вложения; эффективность инвестиций
Key words: forecasting; oil production; capital investments; investment efficiency

Обоснована недостаточность классических доходных методов при оценке эффективности освоения нефтегазовых ресурсов
континентального шельфа и Дальнего Востока. Предложены методические подходы к формированию комплексного критерия, что
обеспечивает возможность учета и количественной оценки сопряженных эффектов освоения таких ресурсов.

Proved insufficient income classical methods for evaluating the effectiveness of oil and gas resources of the continental shelf and the Far
East. Methodical approaches to the formation of complex criterion that enables recording and quantifying the effects of conjugated development of
such resources.

В настоящее время значительная часть научно-практических изысканий и методических разработок
по оценке экономической эффективности того или иного проекта предполагает использование традицион-
ных инструментов инвестиционного анализа с помощью доходных методов, базирующихся на моделиро-
вании денежных потоков с учетом инфляции, риска и минимальной нормы доходности. Однако при обос-
новании долгосрочных управленческих решений относительно таких проектов, как освоение ресурсов
УВС континентального шельфа и Дальнего Востока, недостаточно оперировать только оценками прямых
эффектов от их реализации. Дело в том, что техническая реализация таких проектов связана с инноваци-
онно-технологическим и инфраструктурным развитием всей страны, что может вызвать коренную пере-
стройку ряда отраслей отечественной экономики, поэтому кроме прямых экономических эффектов необ-
ходимо оценивать дополнительные эффекты (ущербы) от развития смежных секторов экономики с учетом
природно-климатических условий и применяемой технологии освоения. Для этой цели необходимо про-
ведение комплексной экономической оценки проектов с учетом инновационной и экологической состав-
ляющей, а также дополнительных эффектов, связанных с развитием смежных секторов экономики.

К настоящему моменту отсутствуют зарубежные или российские методики комплексной оценки по-
добных проектов, учитывающие в едином (финансовом) пространстве экономические, инновационные и
экологические параметры. Особую значимость для экономики России приобретает инновационный ас-
пект. В этом плане при оценке эффективности инновационных проектов обязательна макроэкономическая
оценка, характеризующая влияние проектов на национальную и региональную экономику. Также особого
внимания заслуживает учет экологических последствий (ущербов), так как оценка экологических рисков,
например, при освоении шельфа арктических морей, затруднена отсутствием достаточного опыта работ на
таких участках недр, что создает проблемы страхования этих рисков. И, наконец, слабая степень геологи-
ческой изученности участков недр вышеупомянутых регионов повышает необходимость решения задач
методического и инструментального обеспечения учета неопределенности при экономической оценке за-
пасов и ресурсов УВС.

mailto:usmanov1939@mail.ru
mailto:kseniafalk@mail.ru
mailto:usmanov1939@mail.ru
mailto:kseniafalk@mail.ru


№ 1, 2015. News from higher educational institutions. Sociology. Economics. Politics.

46

Освоение ресурсов УВС рассматриваемых регионов, наряду с прямыми отраслевыми, сопровожда-
ется совокупностью системных эффектов, в частности: социально-экономических, инновационно-
технологических, экологических, региональных и геополитических. Отметим, что последний из перечис-
ленных эффектов не поддается формализованной стоимостной оценке, поэтому процедура согласования
инвестиционных решений по данному критерию, как правило, производится с использованием методов
экспертных оценок.

В качестве количественного измерителя системных эффектов (за исключением экологического)
предлагается использовать прогнозируемую величину дополнительного роста ВВП, обусловленного реа-
лизацией соответствующего проекта (мультипликативный эффект), который формируется за счет допол-
нительного развития смежных отраслей и производств, соответствующего развития инфраструктуры и
социальной сферы (рисунок). Штриховкой выделены сферы образования дополнительных объемов ВВП
за счет прироста объемов промежуточного потребления. Использование теории мультипликаторов бази-
руется на результатах расчета перспективного межотраслевого баланса.

Рисунок. Схема мультипликативного увеличения ВВП при освоении ресурсов УВС
континентального шельфа и Дальнего Востока РФ

Мультипликатор в макроэкономике представляет собой численный коэффициент, показывающий,
во сколько раз изменятся итоговые показатели развития экономики при росте инвестиций или производ-
ства в анализируемом виде деятельности. При расчетах мультипликативного эффекта от освоения ресур-
сов УВС континентального шельфа и Дальнего Востока необходимо учитывать объемы импорта техноло-
гий и оборудования, так как они снижают значения мультипликаторов (таблица [1]).

Оценка мультипликаторов в важнейших секторах экономики

Вид деятельности Без учета влияния импорта С учетом влияния импорта
Добыча сырой нефти 1,35 1,05
Добыча природного газа 1,31 1,01
Переработка нефти 1,88 1,58
Черная металлургия 1,65 1,18
Производство машин и оборудования 1,87 1,21
Производство морской техники и оборудования 2,20 1,34
Производство железнодорожного транспорта 2,57 1,53
Строительство 2,05 1,29
Транспортировка и хранение 1,75 1,24

Освоение морских объектов УВС — это высокотехнологический процесс, требующий инновацион-
ного развития целых отраслей и регионов, формирования новых кластеров конкурентоспособности. При
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этом следует подчеркнуть, что надежными системами крупномасштабной добычи и транспортировки уг-
леводородов в близких к арктическим условиях пока не обладает ни одна страна.

В целом, ожидаемый от освоения участков недр комплексный экономический эффект (ЭК) должен
формироваться из трех составляющих, характеризующих различные аспекты его влияния на социально-
экономическую систему:

 прямой совокупный экономический эффект, возникающий в процессе реализации проекта, кото-
рый количественно оценивается суммой величины денежного потока проекта до налогов (ЧДДО), рассчи-
тываемый с учетом рисков;

 экономический эффект, возникающий в сопряженных отраслях (ЭСМ) в процессе реализации
проекта;

 стоимостная оценка возможного экологического ущерба (УЭ).
В общем виде расчет комплексного экономического эффекта может быть представлен формулой

ЭК = ЧДДО + ЭСМ – УЭ . (1)

Высокая капиталоемкость освоения шельфовых участков предполагает, что эффект в смежных от-
раслях должен оцениваться не только на стадии разработки с использованием производственного мульти-
пликатора, но и на инвестиционной стадии с оценкой и использованием инвестиционного мультипликато-
ра по формуле

( ) ,С М И П
KЭ М М Д
Д

     (2)

где МИ — инвестиционный мультипликатор; МП — производственный мультипликатор; Д — среднего-
довая дисконтированная валовая выручка от добычи углеводородов; K — суммарные дисконтированные
капитальные вложения; Д — прирост среднегодовой дисконтированной валовой выручки, который для
новых инвестиционных проектов равен Д .

Величина инвестиционного мультипликатора рассчитывается по формуле

1
,Р

И i iМ M  (3)

где i — доля средств, расходуемых на продукцию i-ой отрасли в структуре суммарных капитальных за-

трат по проекту,
1

1Р
i  ; iM — производственный мультипликатор i-ой отрасли; Р — количество от-

раслевых направлений, выделенных в составе капитальных затрат по проекту.
В связи с тем, что структура капитальных затрат может значительно отличаться по проектам в зави-

симости от геологических, природных и других факторов, а также от технологии освоения ресурсов кон-
кретного участка недр, величина инвестиционного мультипликатора ИМ должна определяться для каж-
дого участка индивидуально.

Экологическая составляющая является необходимым атрибутом оценки любого инвестиционного
проекта. Ущерб от загрязнения окружающей среды имеется при принятии управленческого решения лю-
бого уровня, особенно учитывая обязанность нефтяных компаний компенсировать все затраты на ликви-
дацию последствий разлива, которые в условиях рассматриваемых территорий могут быть огромными.
Достаточно привести цифры в связи со взрывом на нефтяной платформе BP в Мексиканском заливе в ап-
реле 2010 г. Остановить утечку нефти удалось лишь к 4 августа 2010 г. В результате аварии вылилось око-
ло 5 млн барр. сырой нефти. Компания BP согласна заплатить компенсации, связанные с ущербом в ре-
зультате аварии, около 42 млрд долларов, и вместе с дополнительными претензиями нескольких штатов
потери могут превысить 90 млрд долларов [2, 3]. Отметим, что экологические ущербы от аварий в аркти-
ческих шельфах при прочих равных условиях будут намного существеннее. В первом приближении вели-
чина экологического ущерба ( ЭУ ) может быть оценена по формуле

,Э ЭУ k q t   (4)

где Эk — ущерб (штраф) от разлива 1 т нефти; q — суточный разлив нефти, т/сут; t — продолжитель-
ность аварии, сут.
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Величина удельного экологического ущерба от разлива 1 т нефти ( uk ) с учетом доступных факти-
ческих данных оценивается нами в размере 60 тыс. долларов за 1 т разлитой нефти в случае аварии на
континентальном шельфе и 6 тыс. долларов — в случае аварии на суше. Остальные параметры являются
случайными величинами. Количественная оценка вероятного экологического ущерба в результате круп-
ной аварии может быть получена с использованием методов имитационного моделирования, в частности
метода Монте-Карло. Отметим, что в зависимости от расположения участка недр в той или иной аквато-
рии, либо регионе Дальнего Востока вероятность крупной аварии может изменяться от 1–2 % для регио-
нов с развитой инфраструктурой до 8–10 % низкой изученности и тяжелых ледовых условий. Соответст-
венно и продолжительность аварии может изменяться по регионам от нескольких суток до 5–6 месяцев.

На основе накопленной технико-экономической информации по участкам недр, содержащим ресур-
сы УВС и расположенным в различных акваториях континентального шельфа РФ, авторами был проведен
большой объем экспериментальных расчетов по определению значений доходного и комплексного крите-
риев эффективности их освоения. Результаты этих расчетов показали исключительно высокое влияние
сопряженных эффектов на получаемые оценки. При этом изменяются не только значения показателя эф-
фективности, но и предпочтительность освоения отдельных участков недр. Более того, учет сопряженных
эффектов в ряде случаев изменяет экономическую приоритетность освоения акваторий в целом.

Таким образом, обоснование государственной политики в области освоения минерально-сырьевой ба-
зы континентального шельфа, требует количественной оценки и учета возможных экологических последст-
вий и мультипликативных эффектов в экономике страны с целью максимизации темпов ВВП. При этом осо-
бенно важно использование отечественных технологий и оборудования. В этом смысле очередность освое-
ния ресурсов шельфа должна определяться в соответствии со степенью готовности смежных отраслей.
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СТРАТЕГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕФТЕСЕРВИСНОГО КОМПЛЕКСА: КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ИЛИ ГОСКОРПОРАЦИЯ
PROCESS SAFETY STRATEGY FOR OIL FIELD SERVICES SECTOR:

CLUSTERING OR STATE CORPORATIONS

Д. А. Гамилова, А. А. Баталлова
D. A. Gamilova, A. A. Batallova

Ключевые слова: нефтесервис; технологическая безопасность; кластер; государственная корпорация; стратегия развития
Key words: oilfield service; technological security; cluster; government business enterprise; development strategy

Рассмотрены актуальные вопросы развития основных сегментов нефтесервисного комплекса России. Выделены ключевые
проблемы развития бурения, геофизики и ГРП на российском рынке нефтесервиса и предложены варианты их решения. Как альтерна-
тива обеспечения технологической безопасности российской нефтяной промышленности рассмотрены варианты создания кластеров
в сегментах нефтесервиса и государственной корпорации. Выявлены преимущества и недостатки кластеризации нефтесервиса и
создания государственной нефтесервисной компании.

The article discusses actual issues in the main segments of the oilfield services industry of Russia. Identifying the key issues of development
drilling, geophysics and fracturing in the Russian oilfield services market and propose options for their solutions. As an alternative to providing tech-
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nological security of the Russian oil industry, consider creating clusters in the oilfield services segment and government business enterprise. There
was consider the advantages and disadvantages of clustering oilfield services and the creation of government oilfield service company.

В настоящее время стабильное развитие мирового нефтегазового комплекса является одним из клю-
чевых факторов устойчивости мировой экономики. Эффективность нефтегазовой отрасли зависит от раз-
вития обеспечивающих ее отраслей, в первую очередь от отрасли нефтесервисных услуг.

Нефтегазовый сервис объединяет компании самого широкого спектра действий, начиная от геофи-
зической разведки и оценки запасов углеводородов до комплексного операторского обслуживания место-
рождений, ремонтных и внутрискважинных работ. Последние сделки по слиянию и обмену активами го-
ворят о выходе участников рынка на новый уровень ведения бизнеса. Тенденция к укрупнению нефтесер-
виса продолжается. Доля иностранных компаний на рынке нефтесервисных услуг также растет.

На сегодняшний день в нашей стране действует около 200 нефтесервисных компаний, которые ус-
ловно можно разделить на три категории: аффилированные с нефтегазовыми компаниями, крупные сер-
висные компании, средние и малые сервисные компании.

Основную долю рынка нефтесервисных услуг занимают услуги по бурению. Отечественные компа-
нии являются лидерами в данном сегменте, однако конкуренция в лице иностранных компаний, таких как
Weatherford, Eriel, KCA Deutag Drilling, все же существует. В начале 2000-х поставки импортных буровых
установок в Россию были единичные, в 2006 году доля импорта составила уже более 40 %, а к 2010 году
импортные установки уже занимали более 70 % российского рынка. Около 35 % парка буровых установок
в России эксплуатируется более 20 лет и требует замены. Отечественные компании-производители буро-
вого оборудования при имеющихся мощностях не смогут справиться с растущим спросом.

В секторе сейсморазведки основная доля рынка (65 %) принадлежит компании IG Seismic Services
(IGSS). Конкурентами компании можно назвать только ООО «ТНГ–Групп» и ОАО «Башнефтегеофизика».
IGSS была создана в декабре 2011 года в результате объединения активов трех ведущих компаний:
«ГЕОТЕК Холдинг» (52 %), «Интегра» (36 %) и Schlumberger (12 %). В данном сегменте также имеет ме-
сто большая зависимость от поставщиков иностранного оборудования (90 %).

Основными участниками рынка ГРП являются компании C.A.T. oil, SLB, Trican Well Services,
Calfrac Well Services, Weatherford, Halliburton. Россия является одним из крупнейших потребителей услуг
по гидроразрыву пласта, поэтому развивать отечественный сервис в данном направлении необходимо.
Оборудование для ГРП также практически полностью производится за рубежом. Однако в 2013 г. прошли
приемочные испытания первого российского комплекса для гидроразрыва пласта. Исходя из проведенного
анализа, выделим основные проблемы нефтесервисного комплекса РФ (табл.1).

Таблица 1
Основные проблемы нефтесервисного комплекса РФ

Сегмент Основные проблемы

Бурение  Моральный и физический износ основной доли отечественных буровых установок
 Недостаточный уровень мощности российских буровых компаний

Геофизика  Развивающаяся монополизация со стороны компании IGSS
 Низкий уровень спроса

ГРП  Практически полный захват сегмента иностранными компаниями
 Зависимость качества проведения работ от опытности операторов

Общие

 Зависимость от поставщиков иностранного оборудования
 Высокий уровень конкуренции с иностранными компаниями
 Недостаточный уровень профессионально подготовленных кадров
 Непрозрачность рынка
 Невозможность осуществления долгосрочного планирования деятельности
 Отсутствие государственной поддержки
 Недостаток финансов для развития деятельности из-за низкой рентабельности
 Низкая стоимость услуг, обусловленная требованиями заказчиков
 Отсутствие четкого стратегического управления

Таким образом, мы можем увидеть, что в каждом сегменте нефтесервисного комплекса имеются
свои специфичные проблемы, состояние и перспективы развития находятся на разном уровне.

Предлагаемые варианты решения вышеперечисленных проблем (табл. 2).
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Таблица 2

Основные проблемы нефтесервисного комплекса РФ и возможные варианты их решения

Сегмент Основные проблемы Варианты решения

Общие

 Зависимость от поставщиков ино-
странного оборудования
 Высокий уровень конкуренции с ино-
странными компаниями

Защита и стимулирование отечественных компаний
(установить минимальные доли закупок услуг нефтегазодобы-

вающими компаниями у российских нефтесервисных компаний)

Недостаточный уровень профессионально
подготовленных кадров

Ввести в вузы страны направления, подготавливающие
специалистов в области нефтесервиса

Непрозрачность рынка
Создание открытой базы данных с подробной и обновляемой
информацией о компаниях и поставляемом оборудовании и
недобросовестных заказчиках

Невозможность осуществления
долгосрочного планирования деятельности

Внесение изменения в действующий Федеральный закон
о госзакупках с целью смещения приоритетов в сторону
долгосрочных, 3–5-летних договоров

Недостаток финансов для развития
деятельности, из-за низкой стоимости
услуг, обусловленной требованиями
заказчиков

 Поиск резервов повышения эффективности
 Привлечение ФАС к процессам ценообразования
 Иные ресурсы инвестирования

Бурение

 Моральный и физический износ ос-
новной доли отечественных буровых уста-
новок
 Недостаточный уровень мощности
российских буровых компаний

 Установление специальной, сниженной до 5 % годовых
ставки по кредитам, направленным на техническое
переоснащение нефтесервисных компаний отечественным
оборудованием
 Создание государственной программы по утилизации
устаревшего оборудования

Геофизика

 Развивающаяся монополизация со
стороны компании IGSS
 Ограниченный спрос вследствие высо-
кой стоимости

Сотрудничество небольших компаний с целью повышения их
конкурентоспособности

ГРП

Практически полный захват сегмента
иностранными компаниями

Сотрудничество небольших компаний с целью повышения их
конкурентоспособности

Зависимость качества проведения работ
от опытности их исполнителей

 Повышение уровня квалификации на предприятиях
 Увеличение ответственности в случае аварий
по вине исполнителей

Проблемы российского нефтесервиса уже много лет остаются почти неизменными, и для того, что-
бы выйти на качественно новый уровень, необходим целый комплекс мер при поддержке государства. Не-
соразмерность подрядчиков и заказчиков говорит о необходимости консолидации отрасли. Российский
нефтесервис испытывает потребность в техническом перевооружении и в схемах, позволяющих эффек-
тивно его осуществить.

Проблема захвата иностранными компаниями российского нефтесервисного рынка очевидна, кон-
курировать с ними сложно по причине отставания по многим показателям (оборудование, технологии,
финансирование). За последнее десятилетие нефтесервисный рынок так и не смог сформировать единых
правил функционирования и развития. И если в ближайшее время не принимать срочных мер, то самая
маржинальная часть данного бизнеса — инновации и интеллектуальная собственность — монопольно
окажутся в западных международных корпорациях.

Одним из вариантов развития нефтесервисного комплекса может выступить, наряду с локальными
попытками отдельных предприятий повысить конкурентоспособность, создание нефтесервисного класте-
ра с делением по сегментам. М. Портер определяет кластеры как сконцентрированные по географическо-
му признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг,
фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций (например, уни-
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верситетов, агентств по стандартизации и торговых объединений) в определенных областях, конкури-
рующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу.

Другой вариант развития был предложен губернатором ХМАО-Югры Натальей Комаровой, заклю-
чающийся в создании государственной нефтесервисной корпорации.

Выделим плюсы и минусы от создания государственной нефтесервисной корпорации и создания
нефтесервисных кластеров (табл. 3).

Таблица 3
Преимущества и недостатки вариантов развития нефтесервисного комплекса

Варианты
развития Преимущества Недостатки

Государственная
нефтесервисная

корпорация

 Обеспечение технологической
и экономической безопасности страны;
 Обеспечение технологической независи-
мости отечественного нефтесервиса

 Негативное влияние на конкурентоспособность
независимых отечественных компаний;
 Огосударствление рыночных отношений;
 Риск неэффективности управления;
 Отсутствие поддержки данной идеи существую-
щих нефтесервисных компаний

Нефтесервисные
кластеры

 Освоение опыта и технологий западных
компаний;
 Существующие примеры положительного
опыта объединения иностранных
и отечественных сил в данной отрасли;
 Поддержка отечественных
производителей оборудования

 Взаимозависимость иностранных и отечественных
компаний;
 Отсутствие опыта эффективной реализации
кластерного подхода

Неоспоримым плюсом создания нефтесервисной корпорации с государственным участием является
обеспечение технологической независимости нефтесервиса, что отвечает интересам страны. Однако ее
создание приведет к ослаблению конкуренции на рынке и не будет способствовать развитию отрасли, а
небольшие частные организации, скорее всего, уйдут с рынка или займут нишевые сегменты. Кроме того,
мировая практика не раз доказывала, что в конкурентных сегментах присутствие государственных компа-
ний не гарантирует его эффективного развития.

Создание же нефтесервисного кластера с ограниченным участием иностранных игроков повысит
уровень кооперации отечественных компаний, приведет к повышению их конкурентоспособности. Миро-
вой опыт последнего десятилетия дает достаточно много примеров успешного образования и функциони-
рования кластеров в разных сегментах экономики.

Идея создания нефтесервисного кластера с делением по сегментам и ограниченным участием ино-
странных игроков предполагает объединение предприятий, в центре которого будет ядро (нефтесервисные
предприятия), интегрирующее большое количество поставщиков на различных стадиях технологической
цепочки.

Таким образом, можно с уверенностью сделать вывод об устойчивых перспективах развития россий-
ского рынка нефтесервисных услуг. Однако для того чтобы российские компании укрепились на этом рын-
ке, а также смогли противостоять иностранным конкурентам, необходима работа по повышению конкурен-
тоспособности как со стороны самих нефтесервисных компаний, так и поддержка со стороны государства.
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УДК 338.242.2
МОЛОДЕЖНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС В СТРУКТУРЕ МАЛОГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РОССИИ
YOUTH FAMILY BUSINESS IN THE STRUCTURE OF SMALL BUSINESS IN RUSSIA

И. Л. Грошев, Л. И. Грошева
I. L. Groshev, L. I. Grosheva

Ключевые слова: семейный бизнес; занятость; молодежное предпринимательство;
государственное управление; бизнес-активность

Key words: family business; employment; youth entrepreneurship; governance; business activity

В статье авторы рассматривают наиболее перспективный сегмент малого предпринимательства — молодежный бизнес. На
основе результатов авторских исследований выявлены внешние и внутренние барьеры входа молодого человека в активную экономи-
ческую деятельность, предложен адаптивный вариант вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность — семейный
бизнес.

Based on the analysis of domestic and international experience in the implementation of programs of support of small businesses, the au-
thors examine the most promising segment — youth business. Research results show the presence of both external and internal barriers for the
young man to entry into economic activity. An adaptive version of the involvement of young people in the business — a family business is proposed.

В настоящее время в России на федеральном и региональном уровнях значительно больше внима-
ния стало уделяться развитию малого бизнеса: активно реализуются программы субсидирования, разрабо-
таны и действуют региональные образовательные программы, проводятся всероссийские конкурсы, но,
несмотря на принятые меры поддержки, высокой активности среди молодежи в этой сфере не наблюдается.
Данные, которые официально публикуются региональными фондами, свидетельствуют о том, что из десяти
молодых людей, обученных бизнес-деятельности, только четыре создают собственное предприятие [1].

Итоги «Глобального мониторинга предпринимательства», осуществленного в 2012 году Высшей
школой менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ) при под-
держке Babson College и London Business School (где было опрошено население 69 стран), свидетельству-
ют о том, что россияне реже, чем жители прочих стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), прояв-
ляют готовность открыть свое дело. В России всего 4 % населения включены в создание и развитие собст-
венного бизнеса [2].

Мониторинг также показал, что российское предпринимательство носит вынужденный характер —
его целью является решение насущных финансовых проблем, практически не раскрывается трудовой и
предпринимательский потенциал населения, а качество ведения бизнеса остается весьма низким. Особен-
но удивительным является тот факт, что чем длительнее человек осуществляет бизнес в России, тем в
большей степени он считает его «вынужденным». Возникает противоречие между стремлением на госу-
дарственном уровне создать благоприятные условия для осуществления бизнес-деятельности и установ-
ками населения на вхождение в бизнес-среду.

В качестве одного из способов решения накопившихся проблем авторы статьи рассматривают под-
держку и развитие молодежного предпринимательства в направлении создания семейного бизнеса. Такая
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социальная практика сложилась, например, в Соединенных Штатах Америки. В ходе проведения анализа
бизнес-среды там были выявлены позитивные аспекты такой формы малого бизнеса, а именно: рост пред-
принимательского потенциала и активности населения, уменьшение рисков по невозврату кредитов и зай-
мов, формирование более тесных родственных связей. Несмотря на распространенные стереотипы, пред-
принимательская семья в США является вполне полноценной, статистически не зафиксировано снижение
рождаемости в таких категориях семей. Согласно данным официальных опросов, «59,7 % респондентов
указали, что имели, по меньшей мере, одного ребенка на момент организации собственной фирмы,
а 43,5 % — двух и более детей. Помимо этого 69,9 % опрошенных сообщили, что на момент открытия
собственной фирмы они были женаты» [3]. Таким образом, косвенно поддерживая семейный бизнес,
США поддерживают и экономическую стабильность населения в целом.

В Германии семейное предприятие официально закреплено как форма проявления бизнес-
активности. На текущий момент подобных компаний в стране насчитывается более миллиона. Для них
созданы особые центры поддержки и различные льготные финансовые инструменты поддержки. Другим
приоритетным направлением является молодежный бизнес. Для молодежи действует несколько программ
по развитию своего дела. Молодым людям доступен долгосрочный кредит (примерно на 15 лет) под 5–8 %
годовых. Если деятельность предприятия связана с оказанием различного рода социальных услуг, преду-
смотрены дополнительные льготы [4]. Семейному бизнесу в России практически не уделяется внимание.
Имеются единичные случаи поддержки таких предприятий, но это лишь разновидности общей программы
развития предпринимательства, в основном нацеленные на неблагополучную и сельскую молодежь.

С целью выявления основных причин, способствующих или препятствующих открытию своего
бизнеса молодежью, определения значения социального капитала в их деятельности и предпосылок соз-
дания семейного бизнеса в апреле — июле 2014 года авторами статьи был проведен экспертный опрос
40 молодых предпринимателей и подвергнуты анализу 23 семейные предпринимательские единицы (сфе-
ра услуг, производство и/или реализация пищевой продукции, сфера торговли), функционирующие на
территории Тюменской области. В качестве критериев отбора экспертов были определены: длительность
существования бизнеса на территории Тюменской области (не менее года), возраст от 18 до 30 лет, сте-
пень легальности осуществления деятельности, отсутствие перерывов в работе более одного месяца. В
ходе проведения опроса эксперты отметили в числе наиболее значимых причин открытия своего бизнеса:
желание работать самостоятельно (63,6 %), стремление реализовать актуальную бизнес-идею (60,1 %),
получение наглядного результата своего труда в сравнительно короткие сроки (58,4 %). Их деятельность
обусловлена, скорее, внутренними потребностями человека, нежели внешними силами давления. Отсутст-
вие подходящих мест на рынке труда и невозможность работать по стандартному трудовому договору от-
метили 19 % респондентов. Среди молодых бизнесменов большинство отдали предпочтение использова-
нию ресурсов социального капитала: 9,1 % опрошенных экспертов относят себя к предпринимательской
династии; 18,2 % нашли опору в бизнес-деятельности среди родственников, знакомых, либо членов собст-
венной семьи. Значительная доля респондентов (23,5 %) консультировалась с представителями из бли-
жайшего окружения, 18,2 % использовали знания, полученные от коллег с предыдущего места работы.
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что молодежный бизнес по-прежнему имеет тесную
привязку к первичным социальным связям, которые при грамотном построении деловых взаимоотноше-
ний обеспечат достаточную эффективность предпринимательской единице.

Основными причинами теневой формы молодежного бизнеса остаются экономические факторы —
нежелание платить налоги (63,4 %), временная подработка (45,5 %), которая имеет абсолютный вес среди
девушек, совмещающих бизнес с трудовой деятельностью по найму или воспитанием ребенка. Однако
среди прочих выделена причина «нежелание брать на себя ответственность» — 27,3 %. Этот факт свиде-
тельствует о предпринимательском потенциале, который скрыт по причине факторов неуверенности, не-
достаточного уровня знаний, ненадежности собственного здоровья и психологической устойчивости. В
семейных бизнес-структурах ответственность делится на равные доли, либо доли, пропорциональные тру-
довому вкладу. Преимущество выражается в том, что в любой системе распределения обязательства не
концентрируются на одном субъекте, что снижает моральные риски предпринимателя.

В ходе исследования выяснилось, что на территории Тюменской области сформировалась достаточ-
но эффективная система предпринимательских единиц, которые в своей основе имеют семейные связи в
виде кадрового потенциала, либо эпизодической поддержки организационного процесса без официально-
го оформления трудовых отношений (рисунок).
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Рисунок. Современная структура семейных молодежных предприятий в Тюменской области

Молодежный семейный бизнес без привлечения сторонних работников по найму представлен не-
сколькими разновидностями, имеющими некоторые концептуальные различия.

1. Ингруппное семейное предприятие. Характерно вовлечением в семейную деятельность только
молодой семейной пары без привлечения родственников на регулярной основе. Включает в себя следую-
щие разновидности:

а) нуклеарный семейный бизнес — наиболее простая форма ведения бизнеса, когда пара занимается
одним видом бизнес-активности, разделяя функционал и обязанности по единому производственному
процессу. Наиболее модальная форма семейного молодежного бизнеса;

б) патронатный семейный бизнес — в молодой семье существует два бизнеса, которые охватывают
косвенно связанные или не связанные сферы деятельности. При этом ведение дел осуществляется по
большей части дискретно, независимо друг от друга. Суть патронатной деятельности заключается в том,
что каждый вид бизнеса является патроном для другого, в случае сезонного снижения спроса, изменения
внешних факторов. Таким образом, более успешный вид деятельности в определенный момент обеспечи-
вает выживаемость другого в кратковременные периоды спада активности клиентов.

2. Аутгруппное семейное предприятие. Включает в производственный процесс не только семейную
пару, но и других людей, состоящих с ними в родстве различной степени. К данной форме предприятий
авторы статьи относят следующие виды:

а) интергенерационный бизнес представляет собой переход одного и того же бизнеса в межпоко-
ленческом разрезе. Ранее подобная форма способствовала формированию династий. В современной об-
становке, когда нестабильность экономической инфраструктуры не позволяет удерживать позиции на
конкурентном рынке в рамках нескольких поколений, ее популярность уменьшилась;

б) патерналистский — помимо семейной пары в процессе принимают непосредственное участие
ближайшие родственники предыдущих поколений (чаще всего родители). Участие может быть как офи-
циально закрепленным, так и теневым;

в) клановый семейный бизнес — это вид деятельности, включающий семейный расширенный (с
участием дальних родственников) и диаспоральный (с участием представителей, официально относящих
себя к той или иной диаспоре).

В ходе опроса выяснилось, что большинство семейных молодежных предприятий имеют теневой
или полутеневой характер как в отношении деятельности, так и в отношении включения членов семьи в
производственный процесс. Однако данные структуры могут быть более жизнеспособными, чем индиви-
дуальные формы организации деятельности.

Среди основных возможных форм поддержки малого молодежного семейного бизнеса авторы ста-
тьи считают необходимым выделить следующие.

1. Информационная поддержка.
1.1. Организация семинаров с участием представителей малого и микробизнеса, действующих на

рынке не менее трех лет, с целью формирования у молодых людей (находящихся в браке) понимания воз-
можности успеха в данном виде деятельности. На данном этапе важную роль играет формирование по-
требностей не в стабильности, а в тех возможностях, которые предоставляет бизнес-активность.

1.2. Организация ознакомительных семинаров с различными видами бизнес-деятельности, которые
возможно организовать в рамках микропредприятия. Даются общие понятия об отраслях и особенностях
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их положения на региональном рынке. Задача данного этапа — вызвать интерес у молодых людей к кон-
кретному типу деятельности, то есть данный этап нацелен на исключение феномена «вынужденного»
предпринимательства и перенаправление абстрактных предпочтений в возможную бизнес-модель.

1.3. Привлечение заинтересованной молодежи к посещению образовательных курсов по основам
ведения бизнес-деятельности, прогностическому стратегическому планированию.

1.4. Обеспечение образовательными программами в области психологии по эффективности совме-
стного ведения дел, управлению конфликтами и правилами эмоциональной саморегенерации.

1.5. На этапе функционирования уже существующего предприятия информационное обеспечение
представляет сопровождение ознакомительного характера относительно изменений в законодательстве.

2. Консультативное сопровождение семей, вовлекаемых либо уже действующих в рамках семейного
предприятия, необходимо рассматривать в трех направлениях: консультации в сфере экономических и
финансовых процессов; консультации в правовой и правозащитной сфере; консультации семейного пси-
холога.

В целом, блок консультаций должен быть представлен как в прямой официальной, так и в скрытой
анонимной форме, ввиду психологических особенностей членов семьи, входящих в подобные структуры.
По способу проведения актуально поддержание трех форм обеспечения консультирования: онлайн-режим
(посредством открытых анонимных форумов и индивидуальной помощи по электронной почте), непо-
средственное индивидуальное консультирование (предусматривающее посещение членами бизнес-ячейки
центра поддержки), непосредственное групповое консультирование (необходимо в вопросах обмена опы-
том, обучения и формирования социального капитала предпринимательских единиц).

3. Финансовая поддержка является одной из самых развитых форм в нашей стране, поэтому в дан-
ном блоке следует акцентировать внимание на кардинально новых инструментах, среди которых особую
значимость приобретают: формирование гарантийных фондов кредитования семейного бизнеса — сниже-
ние рисков невозврата кредитов; формирование кредитных союзов на базе молодежных семейных пред-
приятий и их наиболее устойчивых контрагентов; создание экспортных союзов молодежных семейных
предприятий с образованием единой электронной экспортной площадки.

4. Организационное обеспечение, в отличие от предыдущих форм поддержки, нацелено на упроще-
ние осуществления уже ведущейся деятельности для снижения рисков при флуктуации экономических
процессов. Наиболее продуктивным в этом отношении, по мнению авторов статьи, будет формирование
делегаций малых семейных молодежных предприятий с целью большей популяризации их деятельности
как на отечественном, так и на международном рынках. Развитие системы комплексного обслуживания
малых предприятий позволит усилить прозрачность работы малого бизнеса с проверяющими организа-
циями; создаст принцип «единого контролирующего центра», основная функция которого будет заключе-
на в снижении многовекторности контактов малых молодежных семейных предприятий и сведении их до
одного контактирующего государственного агента.

Специфика малого бизнеса обусловлена его противоречивой природой. С одной стороны, бизнес
имеет ряд преимуществ, таких как: мобильность, возможность ускоренного внедрения технологий, обес-
печение рабочих мест для населения, относительно быстрый карьерный рост и пр. Однако с другой сторо-
ны, он не формирует необходимые гарантии стабильности и возможности развития. Очевидно, что риски
в предпринимательской деятельности выступают тем барьером, который преодолеть молодому человеку в
одиночку практически невозможно. Отсюда становится очевидной необходимость поиска альтернатив, в
числе которых авторы статьи называют поддержку семейного бизнеса на базе оригинальной социальной
технологии. Совместный труд формирует более высокий уровень стрессоустойчивости, способствует ук-
реплению семейных отношений посредством формирования общих интересов в ходе осуществления эко-
номической деятельности.
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УДК 31.55:338
ПАРАДИГМАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ РЕСУРСНОГО

ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОГО ПРОСТРАНСТВА
PARADIGMATIC GROUNDS FOR STUDY OF THE RURAL SPACE RESOURCE POTENTIAL

Ч. И. Ильдарханова
Ch. I. Ildarkhanova

Ключевые слова: социальные ресурсы, ресурсный потенциал; сельское пространство; сельская среда; сельская территория;
социальное пространство
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Представлены теоретические основания к изучению социальных ресурсов применительно к сельскому пространству. Понятие
«социальные ресурсы» сопряжено с достижением социального благополучия и их преобразовательной функцией. Выделены особенно-
сти структурирования ресурсного потенциала в агросфере.

Theoretical grounds for study of social resources in relation to the rural space are presented in the article. The concept ‘social resources’ is
conjugated by the author with the achievement of social well being and their converting function. The peculiarities of structuring of the resource
potential in the agriculture sphere are outlined.

Феномен «социальные ресурсы», включающий множество элементов социального (от качеств насе-
ления до социальной сферы), во многих научно-исследовательских работах по изучению сельских реалий
резко отграничивается от инфраструктурациальной жизни. На наш взгляд, при этом остаются в тени не-
живые элементы сельской среды обитания, которые играют большую роль в благополучии сельского на-
селения и должны рассматриваться в проекции ресурсного потенциала развития.

Понятие ресурсы (от франц. ressource — вспомогательное средство, денежные средства, ценности,
запасы, возможности, источники средств, доходов, например, природные ресурсы, экономические ресур-
сы) имеет широкую область применения. Не является исключением и область социального. В публичной
риторике присутствуют термины: трудовые, профессиональные, кадровые ресурсы, административный
ресурс, ресурсы продовольствия, основные или вспомогательные, информационные, коммуникативные
ресурсы. В их содержании подразумевается присутствие человека, общества, коллектива или корпорации.

В конце XX — начале XXI веков актуализация смыслового значения социальных ресурсов связыва-
ется с концепциями государства всеобщего благоденствия (Welfarestate). Государство, руководствуясь
принципами уважения человеческого достоинства (независимо от состояния субъектов — физического и
психического здоровья, возраста, пола, вероисповедания и социального положения) берет на себя ответст-
венность за благополучие всех граждан.

Российские исследователи М. К. Горшков, В. К. Кардина, В. К. Курбатов, В. В. Локосов, Ж. Ж. То-
щенко, Т. И. Заславская, Н. Н. Наумова, О. Н. Яницкий и др. определяют социальные ресурсы как сово-
купный потенциал активных групп населения, связанный со становлением социально-инновационного
поведения. Преобразовательный эффект социальных ресурсов реализуется в конкретном состоянии тех
или иных процессов, что в полной мере относится и к социальным ресурсам обновления социального про-
странства сельских территорий, которое происходит за счет саморазвития.

А. В. Дятлов связывает социальные ресурсы с актуализацией субъекта деятельности, созданием
структур, способствующих формированию и реализации ресурсосберегающей стратегии социального раз-
вития [1]. Е. А. Лаврухина, разделяя подход к социальным ресурсам как совокупности социальных субъ-
ектов, способных изменять правила социальных взаимоотношений и фиксируемых социальными институ-
тами, достраивает его внутри- и межтерриториальной дифференциацией [2]. Это подход к положениям
(конструктам) деятельностной теории, согласно которой считается, что преобразовательный эффект зало-
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жен в стремлениях и ориентациях акторов трансформационных процессов. На наш взгляд, перспективен и
подход неоструктуралистов, связывающих эффективность изменений с возможностями существующих в
воспроизводстве и распределении социальных ресурсов (Д. Александер, Э. Гидденс, П. Бурдье).

Для объектов конкретного социологического изучения, обладающих протяженностью, важным
представляется положение П. Сорокина о том, что социальное пространство нельзя идентифицировать с
пространством физическим или геометрическим. Оно представляет собой совокупность социальных от-
ношений и связей между индивидами и группами, причем его координаты задаются этими группами. На
наш взгляд, социальное пространство, сохраняя метафорическую тональность, которая идет от простран-
ства физического, в определенной степени признает и некоторые измерения последнего, в частности
включает вертикальные и горизонтальные связи, которые имеют реальное проявление в мобильности ин-
дивидов, соотношении связей соподчиненности и кооперации между различными общностями.

Структурирование ресурсного потенциала в агросфере обычно связывают с влиянием на рубежные
результаты изменений природно-климатического фактора, совокупности природных богатств, которые
находятся на территории региона (посевные площади, нефть, газ, уголь), а также сложившейся инфра-
структуры (протяженность железнодорожных и автомобильных дорог, наличие добывающих и обрабаты-
вающих предприятий) [3]. Фактически никто из исследователей ресурсного потенциала не исключает из
него работников, действующих в производстве материальных благ и услуг, а также их предприниматель-
ские способности [4].

Макро- и микроуровни (регион, отдельная социохозяйственная общность) включают возможность
разной структурной сбалансированности и перспектив реализации человеческого капитала сельского на-
селения. Например, наличие транспортных магистралей, проходящих вблизи села, горнодобывающих или
обрабатывающих предприятий расширяет сферу занятости, возможности профессиональной, инновацион-
ной деятельности, и в то же время может приводить к тому, что сельскохозяйственные организации будут
испытывать хронический дефицит кадров.

Ресурсный потенциал общества включает три уровня: общенациональный (государственный), ре-
гиональный и локальный, включающий семью, организации трудовой занятости и места жительства. На
наш взгляд, его структурирование целесообразно начинать с микроуровня, ресурсного потенциала семьи.
В него войдут человеческий капитал родителей, уровень социализации детей, коммуникативная и инфор-
мационная база домохозяйства, уровень материального и социального благополучия, инновационные ори-
ентации всех членов семьи. Это жизненное пространство повседневности соприкасается с целым рядом
институций: с организацией, где проходит трудовая жизнь, учебными заведениями, сферой медицинского
обслуживания и т. п. Их насыщенность в соответствии с принятыми нормами, качество работы, состав
кадров, оборудования, территориальная доступность, удобный режим — все это элементы состава соци-
ального ресурсного потенциала. В основном все эти институции действуют на локальном уровне в городе
и в разных по людности типах поселений и соответствуют их функциональной специфике.

Следующие уровни структуры ресурсного потенциала определены в соответствии с принятым в том
или ином государстве административно-территориальным членением территории, где действуют с разной
степенью самостоятельности и прямого подчинения центру органы власти, народного самоуправления и
гражданского общества. Наконец, общенациональный уровень включает интерактивное и директивное
управление регионами на основе институционально-правовой базы, имеющей как общую, так и секто-
ральную (отраслевую) направленность.

Когда речь идет об объекте, имеющем черты автономности, то изменения в нем обычно связывают с
эндогамными и экзогамными процессами, внутренними и внешними воздействиями. Они пересекаются,
корректируют друг друга. Достаточно упомянуть о социальных сетях, которые, имея преимущественно
локальное содержание, выходят за его пределы, поскольку его акторами становятся и городские жители.

Сказанное выше позволяет сделать вывод, что ресурсный потенциал изменений в агросфере состо-
ит из внутренних и внешних ресурсов. Ресурсный потенциал является совокупностью как социальных, так
и материальных ресурсов, которые используются или могут использоваться в обеспечении жизнедеятель-
ности населения. Они имеют разное содержание и происхождение, но их главный компонент социокуль-
турного свойства, то есть parexcellence (преимущественным образом), — те качества людей, которые
обеспечивают воспроизводство упорядоченности жизни сообществ.

Важным аспектом ресурсного потенциала является сопряженность трудовой деятельности и пер-
спектив удовлетворения витальных, досуговых и интеллектуальных потребностей людей.В этом же ряду
находятся ресурсы здорового социального самочувствия, сильнейший внутренний источник, который по-
могает человеку в восприятии событий повседневности в духе оптимизма или пессимизма. Сами внешние
условия не определяют жестко степень социального самочувствия. Большей мобилизационной силой ока-
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зываются ресурсы социальной и психологической помощи, информирование жителей о возможных вари-
антах поведения, особенно для социально уязвимых групп в трудных жизненных ситуациях. Серьезным
ресурсом в данном аспекте выступает семья, проблемы благополучия которой также стимулируют дея-
тельное поведение ее взрослых членов.

Постоянно происходящие изменения на мировом, региональном и узколокальном уровнях требуют
непрерывного поиска решений в сочетании традиционных и новых ресурсов. Селекцией нужных инфор-
мационных фрагментов для оптимизации использования социальных ресурсов призваны заниматься как
органы, ответственные за развитие разных сфер сельской жизни, так и институты гражданского общества.
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В ХОЛДИНГОВЫХ КОМПАНИЯХ
METHODS OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF CASH FLOW MANAGEMENT

IN HOLDING COMPANIES

А. А. Кабанов
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интегральный показатель оценки эффективности управления;
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В последнее время растет количество компаний с холдинговой структурой управления, в связи с чем из-за эффекта масштаба
теряется эффективность управления денежными потоками по всех дочерних предприятиях. Разработка и внедрение в систему
управления холдинга представленной методики оценки управления денежными потоками поможет руководству оперативно прини-
мать правильные управленческие решения и своевременно вносить требуемые коррективы в системы управления.

Lately, a number of companies with a holding structure of management is constantly growing, therefore, due to the effect of scale the ef-
fectiveness of cash flows management in all subsidiaries is being lost. The development and introduction in the holding management system of the
presented method of cash flow control evaluation will help the management to promptly make right management decisions and to introduce timely
the required amendments in the system of management.

Основной предпосылкой для разработки собственной комплексной системы оценки эффективности
управления денежными потоками в холдинге является потребность со стороны собственников бизнеса,
топ-менеджеров, консалтинговых компаний и прочих внешних заинтересованных лиц в практичных сис-
темах оценки (методиках) эффективного управления денежными потоками. Разработка и внедрение в сис-
тему управления холдинга такой системы оценки поможет руководству оперативно принимать правиль-
ные управленческие решения и своевременно вносить требуемые коррективы в системы управления.

Главной целью предлагаемой методики является построение практичной гибкой системы для ком-
плексной оценки эффективности управления денежными потоками в холдинговых компаниях, пригодной
для использования как внутренними, так и внешними заинтересованными лицами.

Для собственников бизнеса и высшего руководства холдинга важно проводить оценку результатов
деятельности как всего холдинга в целом, так и отдельных юридических лиц («дочерних предприятий»), и
сравнивать основные показатели эффективности деятельности, включая эффективность управления де-
нежными потоками всего холдинга, с бизнесом компаний-конкурентов с точки зрения эффективности
применяемых способов управления. Для внешних заинтересованных лиц (кредиторов, инвесторов, кон-
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салтинговых компаний) — возможность правильно оценить параметры объекта инвестирования, в осо-
бенности с точки зрения его эффективности.

Данный анализ проводится путем сравнения показателей эффективности деятельности между раз-
личными инвестиционными объектами, что в совокупности с оценкой привлекательности инвестирования
с точки зрения стоимости объекта, ожидаемой отдачи и сопутствующих рисков позволяет принять верное
инвестиционное решение. Для такого широкого круга внешних заинтересованных лиц, как банки, потреб-
ность в наличии комплексной системы оценки эффективности бизнеса заемщика связана с необходимо-
стью объединения используемых разрозненных показателей, характеризующих отдельные стороны бизне-
са, и дополнением другими важными показателями, позволяющими более полно оценить кредитные риски
банка. Банковские специалисты акцентируют свое внимание на финансовых показателях деятельности за-
емщика, не уделяя достаточного внимания остальным показателям, которые тесно связаны и определяют
уровень платежеспособности и кредитоспособности заемщика.

Предлагаемую далее методику оценки эффективности управления денежными потоками холдинго-
вых компаний, можно будет рекомендовать к внедрению в систему комплексной оценки бизнеса холдин-
говых компаний для использования внешними аналитиками и банковскими кредитными инспекторами.

Предполагаемая периодичность проведения оценки — ежегодно/ежеквартально, что связано со спе-
цификой информационной базы, на которой строится анализ. Так как задача оценки эффективности
управления денежными потоками строится не на оперативном, а стратегическом уровне, то требуются
обобщенные данные о функционировании всех бизнес-единиц, которые в силу сложившейся практики
хозяйственного и бухгалтерского учета, как правило, формируются за довольно продолжительные проме-
жутки времени — квартал или год. К тому же проведение подобной оценки эффективности не является
ежедневной задачей, а служит инструментом на этапах планирования и общего контроля за деятельностью
холдинга [1].

Разрабатываемая методика оценки эффективности управления денежными потоками должна осно-
вываться на принципах:

 Принцип гибкости [2].
 Простота расчетов [3].
 Подготовка исходных данных [3].
 Многогранность [2].
 Субъективизм.
 Практическое применение [4].
Методика оценки эффективности управления денежными потоками подразделяется на следующие

этапы:
1. Выбор объекта оценки [5].
2. Определение объема и качества доступной информации о деятельности предприятий холдинга [6].
3. Выбор направлений оценки [7].
К количественным показателям можно отнести следующие: коэффициент текущей платежеспособ-

ности, коэффициент достаточности чистого операционного потока для самофинансирования, коэффици-
ент корреляции, коэффициент ликвидности свободного денежного потока.

Данные направления оценки обеспечивают необходимую комплексность проводимого анализа и по-
зволяют составить целостную оценку эффективности управления денежными потоками.

По результатам анализа показателей, относящихся к количественным и к качественным, и на осно-
вании эмпирических данных аналитика, определяется степень значимости каждой группы показателей в
общей оценке эффективного управления денежными потоками. Каждой группе показателей (качествен-
ных и количественных) присваиваются веса.

4. Выбор показателей, характеризующих каждое направление деятельности [7].
5. Расчет значений количественных коэффициентов по бизнес-направлениям. На данном этапе на

основе имеющейся информационной базы проводится расчет выбранных показателей, для наглядности
полученные данные представляются в следующем виде (таблица).

Образец расчета количественных коэффициентов по отдельному бизнес-направлению

Коэффициент
Объект оценки Объект 1 Объект 2 Объект 3 Мин.

Значение
Среднее
значение

Макс.
Значение

Коэффициент 1 х х х х х х
Коэффициент 2 х х х х х х
Коэффициент 3 х х х х х х
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В строках данной таблицы указываются рассчитываемые коэффициенты и их значения. Конечный
перечень коэффициентов и их набор подбираются отдельно для каждого предприятия. Значения всех ко-
эффициентов представлены в разрезе анализируемых объектов. Таблица дополнена столбцами, содержа-
щими информацию о среднем, максимальном и минимальном значении коэффициента, которые исполь-
зуются на следующем этапе — этапе присвоения балльных значений [8].

6. Перевод значений коэффициентов в баллы.
Для количественных показателей будет применяться следующий подход: будет использоваться

10-ти балльная шкала с присвоением коэффициентам значений от 1 (минимальное значение по выборке)
до 10 (максимальное значение). В итоге получится единая шкала с обозначением пороговых значений ка-
ждого коэффициента, со значениями которых будет сравниваться фактическое расчетное значение ис-
пользуемого коэффициента.

Для качественных показателей будет применяться немного другой подход: каждому качественному
показателю будут присвоены баллы в диапазоне от 0 до 1 [9].

7. Определение веса каждого показателя в группе. Методика определения веса для качественных и
количественных групп показателей будет идентичная. Значения коэффициентов, характеризующих каж-
дую группу показателей, переведенные в баллы и веса данных коэффициентов, отражающих вклад каждо-
го коэффициента в общий показатель, можно представить в виде следующего линейного математического
уравнения [10]:

1 2 ... 1 1n nK X K X K X K X         , (1)

где Кn — поправочная переменная n-го коэффициента; Х — вес наименее значимого коэффициента, для
которого Кn = 1.

Согласно предложенной формуле вес отдельного коэффициента будет определяться как произведе-
ние поправочной переменной и веса наименее значимого коэффициента (Vмин = Кn  Х). В случае равенства
(с точки зрения аналитика) степени влияния отобранных коэффициентов на сводный показатель количест-
венной или качественной группы все поправочные переменные принимаются за единицу, и вес отдельного
показателя будет определяться делением единицы на количество используемых в расчете коэффициентов.
В случае желания аналитика отразить большую степень влияния какого-либо коэффициента на итоговый
показатель эффективности он сможет использовать поправочные переменные, отражающие, насколько
степень влияния на общую эффективность оцениваемого коэффициента больше, чем у наименее значимо-
го. Таким образом, использование данного подхода позволяет преодолеть сложности, возникающие при
расчете весов коэффициентов [11].

8. Расчет интегрального показателя эффективности управления денежными потоками по
бизнес-направлению (отдельному предприятию). Имея значения коэффициентов, характеризующих эф-
фективность отдельного направления (количественной или качественной группы показателей), переве-
денные в баллы и веса данных коэффициентов, отражающих вклад каждого коэффициента в общий пока-
затель, можно рассчитать интегральный показатель эффективности управления денежными потоками в
каждой бизнес-единице. Интегральный показатель будет рассчитываться путем суммирования произведе-
ний весов коэффициентов и присвоенных им баллов:

1 1 2 2 ... 1 1n n n nV K V K V K V K          Энапр, (2)

где Vn — вес n-го коэффициента; Kn — оценка n-го коэффициента в баллах; Энапр — значение интеграль-
ного показателя по каждой бизнес-единице в баллах.

Расчетный интегральный показатель будет отражать положение оцениваемой бизнес-единицы среди
других бизнес-единиц, попавших в выборку. Значение интегрального показателя, равное 10, будет свиде-
тельствовать о том, что предприятие имеет максимальное значение по всем коэффициентам среди оцени-
ваемой группы предприятий и характеризуется как наиболее эффективно управляющее денежными пото-
ками в рассматриваемом холдинге. Значение интегрального показателя, близкое к 1, будет характеризовать
предприятие как низкоэффективное. Равенство 1 возможно только при минимальном значении коэффициен-
тов оцениваемого предприятия внутри всего холдинга. Соответственно значение интегрального показателя,
близкое к 5,5, будет характеризовать эффективность данного предприятия как среднеотраслевую [10].

9. Расчет интегрального показателя эффективности управления денежными потоками всего хол-
динга. После расчета интегральных показателей эффективности по отдельным бизнес-единицам можно
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приступать к расчету сводного показателя эффективности управления денежными потоками всего холдин-
га. Для этого аналитику потребуется определить степень влияния каждой бизнес-единицы на общую эф-
фективность управления денежными потоками в холдинге. Веса интегральных показателей по каждой
бизнес-единице определим как долю от общей выручки холдинга, приходящуюся на каждую бизнес-
единицу за определенный период. В качестве совокупной выручки всего холдинга возьмем сумму выруч-
ки от деятельности компаний А, Б, В за предыдущий отчетный период. А вместо балльных значений ко-
эффициентов будут браться значения интегральных показателей эффективности управления денежными
потоками по каждой бизнес-единице. Соответственно, формула расчета сводного интегрального показате-
ля эффективности управления денежными потоками всего холдинга (ЭУДП) будет рассчитываться путем
суммирования произведений весов интегральных показателей и их значений, выраженных в баллах [10]:

D1 · Энапр1 + D2 · Энапр2 +…+ Dn-1 · Энапр. n-1 + Dn · Энапр. n = ЭУДП, (3)

где Di — вес i-го интегрального показателя; Энапр — значение интегрального показателя по каждой бизнес-
единице в баллах.

Следует еще раз подчеркнуть, что вес каждой бизнес-единицы — это всегда субъективный показа-
тель. В качестве весов могут быть взяты совершенно различные показатели, например, средняя списочная
численность сотрудников за определенный период на предприятии, средняя выработка на одного сотруд-
ника, доля внеоборотных активов, приходящаяся на предприятие (бизнес-единицу), в пропорции от суммы
активов всего холдинга и прочие. В данном случае при изменении доли влияния отдельных бизнес-единиц
(веса интегральных показателей) может существенно измениться значение итогового показателя эффек-
тивности управления денежными потоками холдинга. Влияние человеческого фактора должно учитывать-
ся при использовании заинтересованными лицами итоговых данных, подготовленных аналитиком или
группой аналитиков.

Для применения на практике описанной выше методики оценки эффективности управления денеж-
ными потоками в холдинге, сводный интегральный показатель эффективности управления денежными
потоками будет формироваться на основе количественных (объективных) и качественных (субъективных)
показателей холдинга за определенный период.

Используя данную методику оценки эффективности управления денежными потоками в холдинге,
можно отслеживать, насколько эффективно происходит процесс управления денежными средствами как в
каждой отдельно взятой бизнес-единице в различные периоды, так и в целом по всему холдингу. Анало-
гичный подход можно применить и к любой другой холдинговой структуре, сравнивая схожие компании
(компании-конкуренты).

Важно отметить, что для холдинга разработаны как модель построения интегрального показателя
эффективности управления денежными потоками по каждой бизнес-единице, так и сводный интегральный
показатель эффективности управления денежными потоками всего холдинга. Описанная методика может
быть эффективно внедрена в работу финансовых аналитиков холдингов, а также быть использована для
оценки эффективности управления со стороны заинтересованных внешних лиц, инвесторов, кредиторов.
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УДК 336.225.6
К ВОПРОСУ О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

В НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ON THE ISSUE OF DIFFERENTIATION OF TAXATION SYSTEM IN THE OIL PRODUCING SECTOR

OF THE RUSSIAN FEDERATION ECONOMY

П. А. Кот
P. A. Kot

Ключевые слова: нефтедобыча; налоговые льготы; экономические последствия; регионы Дальнего Востока; схема налогообложения
Key words: oil production; tax preferences; economical consequences; Far East regions; taxation scheme

Анализируются экономические последствия применения различных систем налогообложения в нефте- и газодобывающей от-
расли в процессе освоения объектов углеводородного сырья дальневосточных регионов РФ. Предлагается распространить налоговые
льготы, предусмотренные при разработке объектов УВС Республики Саха (Якутия) на все регионы Дальнего Востока.

The economic consequences of applying different taxation systems in the oil and gas production industry in the process of development of
hydrocarbon raw materials objects of the RF Far East regions are analyzed. It is proposed to extend the tax preferences provided for at development
of the Sakha Republic hydrocarbon raw materials objects to all Far East regions.

Необходимость совершенствования системы налогообложения нефтедобычи обусловливается все-
возрастающей сложностью задач, стоящих перед органами государственного регулирования экономики.
Это вызвано непрерывным расширением географии добычи УВС в сторону территорий с неразвитой ин-
фраструктурой, слабой геологической изученностью и осложненными природно-климатическими усло-
виями, что приводит к тому, что структура объектов, подготовленных к разработке вертикально интегри-
рованными нефте- и газодобывающими компаниями (ВИНГК), существенно не однородна по ожидаемой
эффективности освоения. Прогнозируемые показатели эффективности по указанным объектам могут раз-
личаться в разы. Поэтому государственные органы вынуждены непрерывно расширять и совершенство-
вать дифференцированную систему налогообложения добычи нефти и газа.

В основе сложившейся дифференцированной системы налогообложения разрабатываемых нефтя-
ных месторождений в РФ лежит методика дифференциации НДПИ в зависимости от значений различных
природных факторов. Принципиально важным стало принятие методики стимулирования освоения ресур-
сов, учитывающей затратоемкость по стадиям подготовки запасов и разработки месторождений. Тем не
менее следует отметить, что попытки полного учета при налогообложении различных факторов диффе-
ренциации не привели и не могли привести к справедливой системе изъятия рентных доходов, так как
значимость каждого фактора в каждом регионе различна. Например, компании Башнефть, Татнефть, раз-
рабатывающие старые высокообводненные месторождения, претендуют на большие скидки по мере выра-
ботанности запасов. Компании с высокой долей новых месторождений отстаивают большую долю льгот
по налоговым каникулам в начале освоения.

Чтобы как-то сблизить эффективность эксплуатации нефтяных месторождений компаниями и сти-
мулировать их к освоению объектов, разработка которых нерентабельна в условиях действующей системы
налогообложения (ДНС), государственные органы вводят в отдельных регионах дополнительные налого-
вые льготы. К ним относятся льготы по НДПИ и вывозной таможенной пошлине для объектов нефтедо-
бычи (суша).

НДПИ. В соответствии с действующей редакцией Налогового кодекса РФ (часть вторая) «применя-
ется нулевая ставка налога на добычу полезных ископаемых для добытой нефти на участках недр, распо-
ложенных полностью или частично в границах Республики Саха (Якутия), Иркутской области, Краснояр-
ского края, до достижения накопленного объема добычи нефти 25 млн тонн на участке недр и при усло-
вии, что срок разработки запасов участка недр не превышает 10 лет или равен 10 годам для лицензии на
право пользования недрами для целей разведки и добычи полезных ископаемых…». После окончания
срока действия нулевой ставки НДПИ в соответствии с редакцией Федерального Закона от 30.09.2013
№ 263-ФЗ размер базовой ставки НДПИ устанавливается в размере 559 руб. за 1 тонну добытой нефти
обезвоженной, обессоленной и стабилизированной (с 1 января 2016 года).

Расчет ставок вывозной таможенной пошлины по особым формулам. В соответствии с Законом
РФ «О таможенном тарифе» в действующей редакции от 02.11.2013 г ставка вывозной таможенной по-
шлины на нефть сырую может быть рассчитана следующим образом:

 при сложившейся за период мониторинга средней цене на нефть сырую марки «Юралс» на ми-
ровых рынках до 365 долларов США за тонну включительно — в размере 0 %;
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 при превышении сложившейся за период мониторинга средней цены на нефть сырую марки
«Юралс» на мировых рынках уровня 365 долларов США за тонну — в размере, не превышающем 45 %
разницы между сложившейся за период мониторинга средней ценой, данной нефти в долларах США за
1 тонну, и 365 долларами США.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.09.2013 года № 846 «О порядке подго-
товки предложений о применении особых формул расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть
сырую…» указывается общее количество добываемой на месторождении нефти сырой, вывоз которой с
применением особой формулы расчета ставки вывозной таможенной пошлины позволяет достичь показа-
теля внутренней нормы доходности (ВНД) проекта разработки месторождения в размере 16,3 %.

Из вышесказанного следует, что льгота по НДПИ введена на ограниченной территории Дальнево-
сточного ФО, а механизм применения льготных ставок вывозной таможенной пошлины на сырую нефть
вообще не прописан.

Автором предпринята попытка с помощью методов имитационного моделирования [1], [2] проана-
лизировать экономические последствия введения рассматриваемых налоговых преференций на всех не-
распределенных объектах нефтедобычи Дальневосточного федерального округа, которые главным обра-
зом сосредоточены в Республике Саха (Якутия), Сахалинской области, Чукотском АО и Камчатском крае.
Объекты анализа выбраны не случайно. Нефтяные месторождения рассматриваемых регионов отличаются
друг от друга крупностью, глубиной залегания, расстояниями до узлов сбыта продукции, а сами террито-
рии — природно-климатическими условиями. Таким образом, объекты УВС Дальневосточного ФО явля-
ются идеальным полигоном для тестирования эффективности различных систем налогообложения.

В процессе проведения расчетов выяснилось, что применение каждой из льгот по НДПИ и величине
вывозной таможенной пошлины по отдельности оказывает примерно одинаковое влияние на финансовые
результаты освоения объектов нефтедобычи в рассматриваемых регионах. Поэтому была установлена
следующая последовательность применения льготных режимов налогообложения:

 вначале проводились расчеты при действующей системе налогообложения;
 если освоение месторождения нерентабельно, вводилась льгота по НДПИ;
 в том случае, если предоставляемой льготы недостаточно для обеспечения уровня рентабельности,

необходимого для безубыточного освоения объекта, вводилась льгота по вывозной таможенной пошлине;
 если приемлемый уровень рентабельности (16,3 %) не достигнут, вводится льготный режим, при

котором НДПИ и таможенная пошлина заменяются на налог на дополнительный доход (НДД), который
будет действовать до момента достижения приемлемого уровня рентабельности. Рассматривается одна из
многочисленных модификаций НДД — с постоянной ставкой налога М %, которая действует до момента
достижения показателя ВНД уровня 16,3 %, после чего налогообложение возвращается к ДНС. Для даль-
невосточных регионов РФ предлагается ввести ставку НДД в размере 30 %. При этом оценка эффективно-
сти средних объектов УВС Камчатского края и Чукотского АО проводилась с предположением о наличии
нефтеналивных терминалов.

Расчеты проводились для средних объектов нефтедобычи нераспределенного фонда каждого регио-
на для трех уровней цен на нефть: 90 долл. США/барр., 110 долл. США/барр. и 130 долл. США/барр.
Норма дисконта — 10 %. Под средним объектом понимался объект со средними геологическими характе-
ристиками (запасами, глубинами залегания и т. д.), а также со средним значением удаленности от узла
сбыта. Необходимо отметить, что расчеты осуществлялись в оптимизационном режиме, при котором вы-
бирается плотность сетки добывающих скважин, максимизирующая значение ЧДД.

Основные результаты исследования приведены ниже:
 в условиях ДНС освоение средних объектов вышеперечисленных регионов Дальнего Востока в

рассматриваемом диапазоне цен нерентабельно;
 введение льготы по НДПИ дает некоторый эффект повышения эффективности освоения объек-

тов, возрастающий с ростом цен на нефть. Например, при цене 90 долл. США/барр. становится рентабель-
ным освоение среднего объекта Сахалинской области, хотя уровень рентабельности недостаточно высок
(ВНД = 12,3 %). При цене 110 долл. США/барр. рентабельным становится освоение объектов Камчатского
края и Чукотского АО, значение ВНД при освоении среднего объекта Сахалинской области превышает
уровень 16,3 %. Нерентабельным остается освоение объекта нефтедобычи в Республике Саха (Якутия). То
же наблюдается и при цене нефти 130 долл. США/барр. Таким образом, приемлемый уровень рентабель-
ности в диапазоне цен 110–130 долл. США/барр. при введении льготы по НДПИ достигается только в Са-
халинской области (ВНД = 19,3–19,6 %). Освоение объектов в остальных регионах либо нерентабельно,
либо низкорентабельно;
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 одновременное действие налоговых льгот по НДПИ и вывозной таможенной пошлине на сырую
нефть дает более ощутимые результаты. В заданном диапазоне цен рентабельным становится освоение
среднего объекта нефтедобычи Республики Саха (Якутия), хотя значение ВНД не достигает уровня
16,3 %. При ценах свыше 110 долл. США/барр. уровень рентабельности (ВНД) освоения объектов в ос-
тальных регионах становится выше 16,3 %;

 замена НДПИ и вывозной таможенной пошлины на сырую нефть единым налогом на финансо-
вые результаты в предлагаемой модификации позволяет превысить приемлемый уровень эффективности
(16,3 %) освоения средних объектов всех регионов в рассматриваемом диапазоне цен, за исключением
объекта Республики Саха (Якутия) при цене нефти 90 долл. США/барр. (ВНД = 11,9 %);

 введение налоговых льгот по НДПИ и вывозной таможенной пошлине на сырую нефть не гаран-
тирует обеспечение принципа равнодоходности для государства. При цене 130 долл. США/барр. доли го-
сударства в накопленных дисконтированных потоках наличности рассматриваемых объектов нефтедобы-
чи колеблются от 74,7 % (Сахалинская область) до 79,8 % (Республика Саха (Якутия)). Разница между
ними небольшая (5,1 %), и можно сказать, что принцип государственной равнодоходности от освоения
этих объектов выдерживается. Однако при цене нефти 110 долл. США/барр. эта разница составляет
11,4 %, а при цене 90 долл. США/барр. — 25,2 %. В этом плане применение НДД дает несколько лучшие
результаты. При цене 130 долл. США/барр. разница составляет 8,9 %, при цене 130 долл. США/барр. —
11,3 % и при цене при цене 90 долл. США/барр. — 14,8 %.

Таким образом, можно утверждать, что использование налоговых льгот в рассмотренной выше по-
следовательности их применения позволяет не только обеспечить приемлемый уровень рентабельности
освоения объектов нефтедобычи нераспределенного фонда дальневосточных регионов РФ, но и в какой-то
степени осуществляет принцип равнодоходности для государства как получателя рентных доходов от ос-
воения ресурсов УВС.
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Представлен обзор основных показателей доходов населения Тюменской области. Рассмотрены особенности отраслевых от-
личий уровня заработной платы работников в регионе. Описано распределение населения по величине среднедушевых денежных дохо-
дов. Особое внимание уделено распределению малоимущего населения области по различным критериям. На основании анализа дина-
мики статистических показателей социального расслоения автор формулирует вывод о благополучном состоянии формирования,
концентрации и распределения доходов населения в регионе.

This article presents the overview of the main indicators of income of the Tyumen region population. The peculiarities of sectoral differences
in wages of workers in the region are analyzed. The distribution of population by the size of per capita money income is described. A special atten-
tion is paid on distribution of low-income population of the region by various criteria. Based on the analysis of the dynamics of social stratification
statistical indicators, the author formulates a conclusion about a successful state of formation, concentration and distribution of the population’s
incomes in the region.
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Имущественная дифференциация общества в современных условиях является серьезной угрозой
социально-экономической безопасности государства и отдельных его регионов. Ничто так не провоцирует
социальные конфликты и не подрывает экономический потенциал, как чувство неравенства и несправед-
ливости у населения [1]. В 2011–2012 гг. проводилось исследование проблемы имущественного неравен-
ства в России. Результаты показали, что в нашей стране этот показатель является самым высоким в мире.
На долю отечественных миллиардеров (около 100 человек) приходится порядка 30 % от общего благосос-
тояния россиян, тогда как в мировом масштабе на долю миллиардеров приходится менее 2 % от общего
благосостояния [2].

На фоне других регионов Тюменская область выделяется наиболее высоким уровнем жизни населе-
ния. В области динамика объемов производства и динамика доходов населения изменяются почти про-
порционально. Показатели уровня доходов населения в Тюменской области демонстрируют в последние
годы устойчивый рост (рис. 1).

Рис. 1. Динамика показателей доходов населения Тюменской области, руб.

Среднедушевые доходы населения Тюменской области в 2013 г. выросли на 8,5 % по сравнению с
2012 г. Увеличилась в 2013 г. также и номинальная зарплата одного работника и составила более
50 тыс. руб. в месяц [3]. Наибольший прирост доходов в 2013 г. фиксировался в сфере здравоохранения и
образования: относительно 2012 г. 19 и 18,6 % соответственно. Более чем на 10 % вырос размер назначен-
ных пенсий в регионе.

Увеличились эти показатели и в реальном выражении относительно прошлого года. Реальные рас-
полагаемые денежные доходы населения в 2013 г. выросли на 2,4 %, Реальная начисленная заработная
плата одного работника увеличилась на 1,8 %, реальный размер назначенных пенсий — на 5 % [3].

Социальное расслоение, прежде всего, проявляется в дифференциации доходов населе-
ния. Динамика доходов жителей Тюменского региона и их различие представлены в таблице.
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника отраслям экономики, руб. [3]

Отрасли экономики Год
2010 2011 2012 2013

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 14 260,6 16 602,4 18 542,6 19 660,1
Рыболовство, рыбоводство 14 596,0 16 652,5 19 787,5 21 571,1
Добыча полезных ископаемых 63 834,5 70 199,3 76 181,9 79 221,5
Обрабатывающие производства 30 658,4 33 935,0 37 416,1 40 285,6
Электроэнергия, газ и вода 42 370,5 45 724,5 50 404,1 54 592,2
Строительство 33 195,6 37 022,4 40 252,7 41 892,8
Торговля, бытовые услуги 20 353,6 21 443,6 24 007,5 25 370,5
Гостиницы и рестораны 20 327,3 22 370,0 24 248,9 25 312,0
Транспорт и связь 43 246,7 47 148,3 51 568,1 55 225,4
Финансовая деятельность 51 135,3 56 727,5 59 567,0 62 879,4
Операции с недвижимым имуществом 39 084,4 42 275,3 46 861,1 50 724,0
Государственное управление 42 288,6 48 400,3 57 769,5 63 481,4
Образование 24 250,5 28 198,7 34 169,4 40 527,7
Здравоохранение 25 366,9 30 196,0 35 328,0 42 041,1
Прочие социальные услуги 25 351,6 29 228,9 33 738,8 37 460,9

Как видно из представленной таблицы, наибольшие доходы получают работники, занятые на пред-
приятиях добывающих отраслей (средняя зарплата составляет в последние годы почти 80 000 руб. в ме-
сяц). Высокие доходы также наблюдаются в сфере государственного управления, в финансовом секторе,
на транспортных предприятиях. Минимальные доходы получают тюменцы, занятые в сельском хозяйстве
(не более 20 000 руб. в месяц), рыбоводстве, в гостиничном бизнесе. Доля жителей с такими доходами
составляет 25,32 % от всего населения Тюменской области (рис. 2). Доходы до 40 000 руб. в месяц имеют
32,2 % жителей региона, и почти столько же людей (около 30 %) имеют доходы более 40 000 руб. Однако
в области проживают семьи, имеющие доходы ниже 8 000 руб. в месяц (почти 4 % от населения области).
Если учесть, что величина прожиточного минимума в конце 2013 г. на душу населения составляла на юге
Тюменской области — 7 696 руб.; в Ямало-Ненецком автономном округе — 12 783 руб.; в Ханты-
Мансийском автономном округе — 11 234 руб., то можно сделать вывод о существенном различии дохо-
дов населения Тюменской области.

Рис. 2. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов, % [3]

В Тюменской области около 45 тыс. чел. относится к категории «крайне бедное население», уровень
располагаемых ресурсов которого в два и более раз ниже величины прожиточного минимума.

Дифференциация доходов возникает в результате влияния совокупности факторов как объективного
(экономические, демографические, политические), так и субъективного характера (физические и умствен-
ные способности человека, уровень образования, мотивация, наличие предпринимательских способностей
и пр.) [4].
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Численность населения Тюменской области, получающего доходы ниже величины прожиточного
минимума (малоимущее население), в 2013 г. увеличилась до 414,6 тыс. чел. (рис. 3). Доля этой категории
населения составила 11,8 % в общей численности населения Тюменского региона. Причем эта величина
остается относительно постоянной на протяжении последних пяти лет.

Рис. 3. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, тыс. чел. [3]

Важнейшим дифференцирующим фактором по доходам является размер и тип семьи. Угроза обни-
щания особо ощутима для семей многодетных, неполных, безработных, имеющих в своем составе пен-
сионеров [5]. В Тюменском регионе среди малоимущих домохозяйств преобладают семьи, состоящие из
трех и более человек (почти 87 % от общей численности малоимущего населения) и многодетные семьи
(более 70 % в общем их количестве) (рис. 4).

Рис. 4. Распределение малоимущих домашних хозяйств Тюменской области по составу и наличию детей, % [3]

Примечательно, что в городах малоимущих семей живет больше, чем в сельской местности. Если в
2012 г. в городах области процент малоимущих семей составлял 51 %, то в 2013 г. их было уже 64,6 % от
общего числа семей, чьи доходы были ниже величины прожиточного минимума. Тогда как на селе их до-
ля сократилась на 13,6 % в 2013 г. от уровня 2012 г.

Среди малоимущего населения Тюменской области почти 62 % составляют люди трудоспособного
возраста и более 30 % среди малоимущих — это дети в возрасте до 16 лет (рис. 5).
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Рис. 5. Распределение малоимущего населения Тюменской области по половозрастным группам, % [3]

В Тюменской области малоимущим гражданам предоставляется адресная социальная помощь в раз-
личных формах: денежные пособия и компенсации; одежда, обувь, топливо, продукты питания, медика-
менты и пр.; льготное субсидирование затрат на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Особое вни-
мание в регионе уделяется организации благоприятных условий жизни людям с ограниченными возмож-
ностями [6].

Распределение крайне бедного населения по территории региона носит относительно равномерный
характер: 51 % бедного населения проживает в городах области и 49 % — в сельской местности. Самыми
многочисленными группами крайне бедного населения являются трудоспособные граждане и несовер-
шеннолетние дети.

Самым популярным статистическим показателем социальной дифференциации является коэффици-
ент Джини, показывающий насколько неравномерно распределяются доходы среди различных групп на-
селения. Если значение коэффициента стремится к нулю, это говорит о высокой степени социального ра-
венства, и, наоборот, по мере роста социального неравенства коэффициент будет стремиться к 100 % [7].

Динамика коэффициента Джини для Тюменской области представлена на рис. 6.

Рис. 6. Динамика коэффициента Джини в Тюменской области за 2010–2013 гг. [3]

Значение этого показателя уже свидетельствует о благополучной ситуации в обществе и невысокой
степени имущественной дифференциации в нем, снижение этого показателя в 2013 г. предполагает
уменьшение социального неравенства в регионе. В разрезе округов Тюменской области величина этого
показателя стабильно одинакова: и в Ханты-Мансийском округе, и в Ямало-Ненецком округе, и на юге
области коэффициент не превышает 0,44 пункта. Данная динамика коэффициента Джини позволяет су-
дить о продуманной, грамотной и эффективной социальной политике региональных и местных органов
власти по поддержке малоимущих слоев населения.
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Благополучное значение показателя обусловлено уровнем развития экономики региона, расположе-
нием на его территории как крупных промышленных предприятий, так и многочисленных финансовых
институтов, научных центров, обеспечивающих рабочими местами население области. Кроме того, созда-
ние в регионе благоприятных условий для развития инвестиционной и деловой деятельности субъектов
малого предпринимательства и привлечение иностранных инвестиций также способствуют повышению
уровня доходов различных слоев населения.

В практике социально-экономической статистики распределение общего объема денежных доходов
по различным группам населения выражается через долю общего объема денежных доходов, которая при-
ходится на каждую из 20-процентных групп населения, ранжированного по мере возрастания среднеду-
шевых денежных доходов [8]. Согласно этому показателю, жители Тюменской области в большинстве
своем сконцентрированы в группе с высокими доходами (почти 50 % всего населения области) и 22 % жи-
телей принадлежат к группе со средними доходами (рис. 7). Доля доходов наименее обеспеченной части
населения не превышает 5 %.

Рис. 7. Распределение общего объема денежных доходов населения Тюменской области, % [3]

Такое распределение общего объема денежных доходов населения Тюменской области является
стабильным за период 2010–2013 гг. Таким образом, подтверждается сделанный ранее вывод о «хрониче-
ском» благополучии в тенденции формирования денежных доходов тюменцев на современном этапе.
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УДК 001.895
ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА

INFLUENCE OF INNOVATION DEVELOPMENT ON THE REGION POPULATION QUALITY OF LIFE

Н. Л. Никулина, А. В. Багаряков
N. L. Nikulina, A. V. Bagaryakov

Ключевые слова: качество жизни; инновационное развитие; инновационная безопасность
Key words: quality of life; innovation development; innovation security

Анализируется взаимосвязь инновационного развития и качества жизни населения региона. Приведены результаты диагно-
стики качества жизни населения и инновационной безопасности Уральского федерального округа.

The author explores the relationship of innovation development and the quality of life of the population in the region. The results of diag-
nostics of the population life quality and innovation security in the Ural Federal District are presented.

Повышение качества жизни населения — одна из основных задач государственной политики. Оче-
видна прямая связь между высоким качеством жизни населения и научно-техническим прогрессом. При-
мером могут служить все развитые страны. Хотя есть и исключения, например Китай и Индия, опере-
жающие все страны по численности населения. Возможно, высокая численность населения и не позволяет
данным странам выйти на лидирующие позиции по уровню и качеству жизни населения.

Компанией Economist Intelligence Unit составляется рейтинг стран по индексу качества жизни
(англ. quality-of-lifeindex), который был переименован в индекс, позволяющий оценить, какая страна обес-
печивает самые наилучшие условия для здоровой, безопасной и благоприятной жизни в будущем (Where-
to-be-born Index) [1]. В 2013 году Китай в данном рейтинге занимал 49 место, Индия — 66, на лидирую-
щих позициях — Швейцария, Австралия и Норвегия. Канада, Германия, США, Япония, Франция, Велико-
британия вошли в первую тридцатку в рейтинге данного индекса. Россия заняла 72 место в мире [1]. Ор-
ганизацией по экономическому сотрудничеству и развитию (OECD) также был опубликован индекс каче-
ства жизни (Better Life Index) за 2013 год [2]. В индекс входят такие параметры, как жилье, разница в до-
ходах, занятость, образование, защита окружающей среды, здравоохранение, безопасность, удовлетворен-
ность жизнью и т. д. [2].  Индия и Китай не входят в список стран, для которых данный индекс рассчитыва-
ется. Для примера, в 2013 году Швеция, Австралия, Канада — тройка лидеров, Япония — 21 место [3].

Для стран рассчитываются различные индексы инновационного развития: глобальный инновацион-
ный индекс (The Global Innovation Index) (международная бизнес-школа INSEAD) (тройка лидеров
в 2014 г. — Швейцария, Великобритания, Швеция [4]); международный инновационный индекс
(The International Innovation Index) (Бостонская консалтинговая группа (BCG), Национальная ассоциация
производителей (NAM) и Институт Производства (MI) (тройка лидеров в 2009 г. — Сингапур, Южная Ко-
рея, Швейцария), Innovation Capacity Index (междунaродная исследовaтельская стpуктуpа EFD — Global
Consulting Network) (тройка лидеров в 2010–2011 гг. — Швеция, Швейцария, Сингапур) [5] и др. Интере-
сен индекс глобальной конкурентоспособности, позволяющий оценивать способность стран обеспечить
высокий уровень благосостояния своих граждан [6]. В рейтинге по данному индексу 2013–2014 гг. первые
три места занимают Швейцария, Сингапур, Финляндия. Россия находится на 64 месте [6].

Анализ индексов, оценивающих уровень и качество жизни, инновационное развитие стран, показы-
вает, что, действительно, для некоторых стран (например, Швеция, Швейцария) высокий уровень иннова-
ционного развития способствует поддержанию высокого уровня и качества жизни.

Проведем исследование взаимозависимости качества жизни и инновационного развития в субъек-
тах, входящих в состав УрФО.

В качестве методической основы используем методический инструментарий, разработанный в Ин-
ституте экономики УрО РАН: методику диагностики качества жизни населения [7] и методику оценки
инновационной безопасности территорий [8], в которых используется индикативный подход [9–15].

Основными модулями методики диагностики качества жизни являются:
 Качество населения.
 Занятость населения.
 Уровень жизни населения.
 Условия жизни населения.
 Приемлемость окружающей природной среды для проживания населения.
 Безопасность личности.
 Детерминанты внутренней и внешней миграции населения.
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 Социальная защищенность населения [7].
Оценка инновационной безопасности региона осуществляется по следующим блокам:
1. Человеческий потенциал.
2. Инновационный потенциал.
3. Материально-техническая обеспеченность.
4. Способность и возможность генерировать знания.
5. Адаптированность в информационном обществе.
6. Инновационная конкурентоспособность [8].
Под инновационной безопасностью территориального образования (области, республики, феде-

рального округа) понимается совокупность условий и факторов, характеризующих наличие национальной
инновационной системы, адаптированной и учитывающей методологические особенности территории,
текущее состояние научно-технического потенциала и инновационной инфраструктуры, а также устано-
вившиеся отношения по поводу разработки, внедрения и применения нововведений (новых технологий,
изобретений, открытий и т. п.), что позволяет соответствовать (а в чем-то и опережать) научно-
техническому развитию цивилизованных стран и в конечном итоге повышать качество существования и
развития социума на данной территории [16].

Для анализа рассчитаем интегральные показатели качества жизни и инновационной безопасности
регионов УрФО (рис., табл.).

Рисунок. Изменение состояния по инновационной безопасности в УрФО за 2000–2012 гг.

Результаты расчетов интегральных показателей инновационной безопасности и качества жизни по-
казывают, что ситуация улучшается. В 2012 г. наблюдается ухудшение ситуации в инновационной сфере в
Курганской и Челябинской областях (см. табл.).

Итоговые результаты диагностики качества жизни населения УрФО за 2000–2012 г.

Субъект РФ Год
2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012

УрФО К2 К2 К1 К1 К1 К1 К1
Курганская область К2 К2 К1 К1 К1 К1 К1
Свердловская область К2 К2 К2 К1 К1 К1 К1
Тюменская область К2 К2 К1 К1 К1 К1 К1
Челябинская область К2 К2 К1 К1 К1 К1 К1

Примечание. Характеристика ситуации: К1 — кризис 1 (нестабильный), К2 — кризис 2 (угрожающий)
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Качество жизни населения в субъектах УрФО, по сравнению с 2000 г., несколько улучшилось. Но в
целом по интегральным показателям все субъекты УрФО находятся в кризисном состоянии. Можно сде-
лать вывод, что нормализация ситуации в инновационной сфере повлечет за собой и улучшение качества
жизни населения. Если будет повышаться качество жизни населения, то возможен более быстрый переход
территорий на путь инновационного развития.

Исследование проводилось при финансовой поддержке РГНФ, проект №14-02-00331а «Инноваци-
онно-технологическое развитие региона: оценка, прогнозирование и пути достижения».
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКИХ

БЕЗРАБОТНЫХ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
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Статья посвящена выявлению современных проблем существующей в Российской Федерации системы социальной защиты
безработных. На основе анализа современного состояния государственной политики в области содействия занятости населения
автором формулируется ряд рекомендаций по оптимизации современной системы содействия занятости населения в Российской
Федерации, в том числе и законодательного характера.

http://www.economist.com/news/21566430-where-be-born-2013-lottery-life
http://www.oecd.org/statistics/OECD-Better-Life-Index-2013-definitions.pdf
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-
http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx
http://innovationfordevelopmentreport.org/papers/ICIrankings2010_11.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2013-14/GCR_Rankings_2013-14.pdf
mailto:nikulinanl@mail.ru
mailto:bagaryakov66@gmail.com
mailto:nikulinanl@mail.ru
mailto:bagaryakov66@gmail.com


Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. № 1, 2015

73

This article is devoted to identification of modern problems existing in the Russian Federation system of the unemployed social protection.
Based on the analysis of the current state of the public policy in the field of the population employment promotion the author formulates a number of
recommendations on optimization of the existing system of the population employment in the Russian Federation, including its legislative character.

Актуальность настоящей статьи обусловливает тот факт, что проблемы занятости и трудоустройст-
ва находятся в центре внимания любого современного гражданского общества и социального государства,
к числу которых действующей Конституцией отнесена и Российская Федерация.

Статья 7 Конституции РФ 1993 года предусматривает обязанность государства обеспечить условия
для достойной жизни и свободного развития человека; предоставить, гарантировать и защищать права и
свободы своих граждан, в том числе и при наступлении безработицы [1]. Право на защиту от безработицы,
закрепленное в ст. 37 Конституции РФ, считается важнейшим элементом всей системы прав и свобод че-
ловека и гражданина.

Безработица напрямую влияет на уровень доходов населения, а значит, снижается покупательская
способность. Компании, работающие с внутренним рынком страны, страдают от резкого снижения своих
доходов. Еще одно негативное последствие безработицы в России – понижение уровня заработной платы
на конкурентных рабочих местах.

Происходит это потому, что количество предложений значительно превосходит количество вакан-
сий, и чтобы получить работу, соискатели готовы работать и за меньшую зарплату. В итоге издержки
предприятий, конечно, снижаются, но ситуацию с занятостью в положительную сторону это не меняет.
Из-за растущего уровня безработицы банки ограничивают выдачу кредитов физическим лицам.

Отдельные способы решения проблем безработицы уже неоднократно предлагались в научной ли-
тературе [2–3]. Однако для комплексного решения проблемы безработицы требуется формирование цело-
стного государственного механизма, объединяющего политику занятости, финансово-экономические, ин-
формационные, кадровые и иные компоненты. Отсутствие такого механизма приведет к увеличению без-
работицы, росту социального напряжения, массовому распространению бедности и другим негативным
последствиям. Необходимость четко сформированной государственной политики в области социальной
защиты безработных была наглядно продемонстрирована в период финансового кризиса 2008–2009 годов.

Реализация права граждан на труд должна, с одной стороны, рассматриваться как совокупность дей-
ствий органов исполнительной власти по предоставлению услуг, связанных с занятостью, с другой — как
предусмотренное законом право граждан на получение определенных социально-правовых гарантий [4].

Однако содержание указанных гарантий таково, что право граждан на занятость предполагает то,
что в государстве обеспечено наличие достаточного количества рабочих мест для удовлетворения запро-
сов на работу всего трудоспособного населения страны, практическое отсутствие продолжительной безра-
ботицы, возможность предоставить желающим трудиться рабочие места, соответствующие их образова-
нию, опыту работы. Гарантии и компенсации в сфере содействия занятости населения несут важную со-
циальную нагрузку и являются реально действующим механизмом по обеспечению прав безработных
граждан.

Вместе с тем ни Конституция РФ, ни Закон о занятости [5], ни другие нормативные акты не закреп-
ляют обязанность государства обеспечивать занятость всем гражданам, ищущим работу.

Также отметим тот факт, что основной мерой поддержки безработных граждан оставалось и остает-
ся пособие по безработице, что свидетельствует о неэффективных тенденциях в этой области [6]. При
этом меры профессиональной подготовки и переподготовки граждан, повышения их квалификации явля-
ются наиболее приоритетными из всех, так как именно они позволяют человеку, потерявшему работу или
пока не востребованному на рынке труда, решить большинство его проблем (в то время как такие меры,
как выплата пособия по безработице, все-таки имеет поддерживающий характер, а общественные же ра-
боты носят временный характер).

Анализ современного состояния государственной политики в области содействия занятости населе-
ния, особенностей регулирования и организации занятости населения и предусмотренных действующим
законодательством социальных гарантий и компенсаций в сфере содействия занятости населения показы-
вает, что сложившаяся система в данной отрасли имеет ряд недостатков.

Первый из них связан с тем фактом, что безработным гражданин признается лишь по месту своей
регистрации. В первую очередь, необходимо отметить, что законодатель в обязательном порядке требует
от «кандидата» в безработные регистрироваться по месту своей фактической регистрации. Указанное по-
ложение было причиной многочисленных споров. Суть их довольно проста — в связи с возросшей мигра-
цией населения многие граждане работают в существенном отдалении от своего места регистрации, что в
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определенных жизненных ситуациях может помешать им реализовать свои права на регистрацию в каче-
стве безработного.

Недавние события, связанные с глобальным финансово-экономическим кризисом, показали, что да-
леко не все граждане, нуждающиеся в поддержке государства в области занятости, смогли ее получить.
При этом в ряде случае этого не произошло в силу сложностей процедурного характера [7].

Вторая проблема связана с организацией общественных работ. Указанный способ социальной под-
держки широко использовался во время недавних событий глобального экономического кризиса [8]. Тем не
менее общественные работы в ряде случаев могут оказать значимое социальное воздействие на человека,
ищущего работу, в связи с чем нормативную базу этого вида социальной защиты необходимо развивать.

В соответствии с действующим законодательством, общественные работы проводятся в организа-
циях по договорам, что существенно снижает круг работодателей, особенно на селе, так как органы служ-
бы занятости не могут заключать договоры на организацию оплачиваемых общественных работ с работо-
дателями — физическими лицами (индивидуальными предпринимателями без регистрации юридического
лица и не являющимися индивидуальными предпринимателями).

Третья проблема касается целого ряда фактов, связанных с незаконным получением пособия по без-
работице [9]. Согласно действующему законодательству, при установлении факта получения пособия по
безработице обманным путем гражданину предлагается в добровольном порядке возвратить незаконно
полученное пособие по безработице. Информация по случаям незаконного получения социальных выплат
передается в правоохранительные органы.

Необходимо отметить и тот факт, что еще одна возможность оптимизации деятельности государст-
венной службы содействия занятости лежит в плоскости тщательного контроля за всеми документами,
представленными гражданами для регистрации в службе занятости, а также индивидуальной разъясни-
тельной работы с каждым гражданином, ищущим работу.

Можно выделить и институциональные проблемы, связанные с недостаточным участием в процессе
обеспечения занятости населения работодателей, а также тот факт, что современный рынок труда требует
более активного участия государства в процессе реализации прав граждан России, связанных с занятостью
и защитой от безработицы [10].

Исходя из вышеизложенного, считаем необходимым предложить ряд рекомендаций по оптимиза-
ции современной системы содействия занятости населения в Российской Федерации. В частности, прово-
дить мероприятия, направленные на:

 повышение эффективности использования кадрового потенциала органов службы занятости об-
ласти, снижение доли работников центров занятости населения, не имеющих высшего профессионального
и среднего профессионального образования;

 подготовку, профессиональную переподготовку, повышение квалификации специалистов цен-
тров занятости, способных осуществлять координационно-посредническую деятельность по организации
взаимодействия безработных, незанятых граждан и работодателей.

 особое внимание необходимо уделить технологии взаимодействия с гражданами, ищущими ра-
боту, с использованием автоматизированных систем, обеспечивающих стандартизацию базовых процедур
работы с клиентами, повышающих оперативность регистрации и учета безработных граждан, способст-
вующих своевременному и качественному начислению и выплате пособия по безработице.

Выполнение данных мероприятий позволит повысить качество оказания услуг в сфере занятости
населения.

Также отметим и тот факт, что в настоящее время законодательное регулирование рассматриваемо-
го вопроса достаточно сложно и включает в себя множество законов, постановлений, приказов, инструк-
ций, что в конечном итоге не способствует информационной обеспеченности заинтересованных категорий
населения. Таким образом, среди явных пробелов в законодательном регулировании занятости в Россий-
ской Федерации можно отметить факт отсутствия единого кодифицированного акта, в котором бы отра-
жались вопросы занятости и трудоустройства населения. Действующий закон «О занятости населения»
лишь отчасти регулирует эти отношения и был принят в далеком 1991 году, утратив к настоящему време-
ни свою актуальность несмотря на многочисленные изменения. Возможное принятие подобного акта бу-
дет способствовать повышению эффективности государственной политики в области занятости населения.

Оптимизация деятельности государственной службы занятости должна идти в тесном взаимодейст-
вии с оптимизацией процедуры признания гражданина безработным, которая на настоящий момент силь-
но бюрократизирована и уже не всегда отвечает требованиям текущего момента. Одним из таких вопросов
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можно отметить нормативное регулирование проведения общественных работ, трудоустройства молоде-
жи и инвалидов.

Среди конкретных рекомендаций можно выделить следующее:
 дополнить п. 1 ст. 25 Закона о занятости: «1. Работодатели обязаны содействовать проведению

государственной политики занятости на основе» и далее по тексту;
 Ввести в ст. 26 Закона РФ «О занятости населения» п. п. 1.1. в следующей редакции «Работода-

тель имеет право устанавливать требования к кандидату на занятие вакантной должности только по про-
фессиональной пригодности»;

 для расширения круга партнеров по организации общественных работ необходимо внести изме-
нения в статью 24 Федерального закона «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991
№ 1032-1 и в Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 г. № 875 «Об утвержде-
нии положения об организации общественных работ», предоставив право заключать договоры об органи-
зации оплачиваемых общественных работ не только с организациями, но и с индивидуальными предпри-
нимателями и физическими лицами.

Перечисленные выше предложения по изменению действующего законодательства с позиции соци-
ального государства, на наш взгляд, реально повысят социальную защищенность граждан России от без-
работицы и будут способствовать их занятости.
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УДК 338.001.36
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ

КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ASSESSMENT OF THE ECONOMIC EFFECT OF NEW DESIGN DECISIONS

INTRODUCTION IN CONSTRUCTION

В. А. Хайруллин, В. Н. Зенцов, Э. В. Шакирова
V. A. Khayrullin, V. N. Zentsov, E. V. Shakirova

Ключевые слова: полые круглые сваи; экономическая целесообразность; ростверк; кустовые свайные фундаменты; наклонные сваи
Key words: hollow round piles; economic feasibility; grillage; group pile foundations; raking piles

Свайные фундаменты стали массовыми конструкциями, применяемыми в строительстве большого спектра объектов неф-
тегазового комплекса и в очень широком диапазоне грунтовых условий. При таких объемах применения экономичность конструктив-
ных решений и качество проектирования свайных фундаментов имеет исключительно большое значение. Однако применение качест-
венно новых экономичных конструкций свай и свайных фундаментов, а также технологий их возведения ведется очень слабо. Несмот-
ря на важность вопроса о разработке рациональных конструкций кустовых свайных фундаментов, исследования в этом направлении
немногочисленны. В статье рассматривается вопрос оценки экономической целесообразности устройства массивов при применении
новых конструктивных решений при возведении объектов нефтегазового комплекса.

Pile foundations became mass structures used in construction of a wide spectrum of oil and gas facilities and in a very wide range of the
ground conditions. With such volumes of application the efficiency of design solutions and the design quality of pile foundations is of the utmost
importance. However, the use of qualitatively new economical designs of piles and pile foundations, as well as the technology of their construction is
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quite weak. Despite the importance of development of rational constructions of cluster pile foundations, the studies in this area are quite few. This
article discusses the evaluation of the economic feasibility of cluster designs at application of new design solutions in construction of the petroleum
complex facilities.

В начале 1990-х годов БашНИИстрой провел цикл работ по обоснованию применения новых конст-
руктивных решений из наклонных свай и из полых круглых свай (ПКС) в промышленном и гражданском
строительстве [1, 2, 3, 4], в том числе и полевые испытания натурных кустовых фундаментов. При этом
оценки экономической целесообразности не проводилось. В данной статье акцент сделан на оценке эко-
номической целесообразности применения данных конструктивных решений.

Объект строительства, выбранный для оценки экономической целесообразности, находится в мик-
рорайоне Сипайлово города Уфы. Работы ведутся на нулевом цикле по очевидным соображениям сохра-
нения коммерческой тайны [5], авторами не дается название и описание объекта строительства. Ниже
представлен план свайного куста типовой секции А, которая будет использована в качестве базы для по-
следующих расчетов (рис. 1). Экономический эффект, новых конструктивных решений считается путем
сопоставления прямых затрат на устройство типового варианта и новых вариантов.

Расчет стоимости фундамента при типовых конструктивных решениях.

Рис. 1. Свайный куст при типовом конструктивном решении на 6 и 4 сваи соответственно

1) Стоимость ростверка
Wр = Vр × Wр0 × Кп,

где Vр — объем ростверка, м3; Wр0 — стоимость одного м3 бетона (в базисных ценах 2001 года), руб.;
Кп — коэффициент приведения к ценам на 1.03.14, равный — 4,9.

Vр = a × b × h,

где а — ширина, м; b — длина, м; h — высота, м.
Для куста из 6-ти свай: Vр = 3,15 × 2,10 × 0,90 = 5,954 м3. Wр = 5,954 × 499,97 × 4,9 = 14 585,20 руб.
Для куста из 4-х свай: Vр = 2,10 × 2,10 × 0,90 = 3,969 м3. Wр = 3,969 × 499,97 × 4,9 = 9 723,47 руб.
2) Стоимость арматуры

Wа = Vр × р.а. × Wт0 × Кп,

где Vр — объем ростверка, м3;  р.а. — расход арматуры на м3, кг/м3; Wт0 — стоимость одной тонны арма-
туры (в базисных ценах 2001 года), руб.; Кп — коэффициент приведения к ценам на 1.03.14 (4,9).

Для куста из 6-ти свай: Wа = 5,954 м3 × 0,18 кг/м3 × 8 442,6 руб. × 4,9 = 44 335,71 руб.
Для куста из 4-х свай: Wа = 3,969 м3 × 0,18 кг/м3 × 8 442,6 руб.× 4,9 = 27 521,80 руб.

3) Стоимость свай
Wс = Vс × Wс0 × Кп,

где Vс — объем сваи, м3; Wс0 — стоимость одного м3 сваи, руб.; Кп — коэффициент приведения к ценам
на 1.03.14 (4,9).

Vс = a × b × h,

где а — ширина, м; b — длина, м; h — высота, м.

Vс = 0,3 × 0,3 × 11 = 0,99 м3. Wс = 0,99 × 1 763,89 × 4,9 = 8 556,63 руб.
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Для куста из 6-ти свай: Wс = 8 556,63 × 6 = 51 339,78 руб.
Для куста из 4-х свай: Wс = 8 556,63 ×4 = 34 226,52 руб.
4) Стоимость куста

Wк = Wр  + Wа + Wс,

где Wр — стоимость ростверка, руб.; Wа — стоимость арматуры, руб.; Wс — стоимость свай, руб.
Для куста из 6-ти свай: Wк =14 585,20 + 44 335,71 + 51 339,78 =110 260,69 руб.
Для куста из 4-х свай: Wк = 9 723,47 + 27 521,80  + 34 226,52 = 71 471,79 руб.
5) Стоимость фундамента

Wф = Wк × n,

где Wк — стоимость куста, руб.; n — количество кустов, шт.
Для секции А:
Кустов из 6-ти свай — n6 = 13 шт. Кустов из 4-х свай — n4 = 11 шт.

WфА = 110 260,69 руб. × 13  + 71 471,79 руб. × 11 = 2 219 578,5 руб.

Для всего свайного поля: общая площадь здания = 3 137 м2.
Площадь секции А = 32 м × 18 м = 576 м2, что составляет 18,4 % от общей площади здания.

Wфзд = 2219578,5 100% 
18,4%

руб = 12 062 926 руб.

Таким образом, стоимость устройства фундаментов при использовании типовых конструкций свай-
ных кустов составит порядка 12 млн руб.

Экономический расчет по наклонным сваям (рис.2).

Рис. 2. Свайные кусты при использовании наклонных свай на 6 и 4 сваи соответственно

1) Экономический расчет по ростверку.
V = a*b*h

Для ростверка с 6 сваями
V1 = 1,950*1,500*0,900 = 2,63 м3;

ΔV = V0 – V1 = 5,95 – 2,63 = 3,32 м3;

Экономический эффект в рублях: ΔV*Wм3 = 3,32*2 449,85 = 8 133,5 руб.,
где Wм3 — стоимость 1 м3 бетона (2 449,85 руб.)

Для ростверка с 4 сваями:
V1 = 1,500*1,500*0,900 = 2,03 м3;

ΔV = V0-V1 = 3,97 – 2,03 = 1,94 м3.

Экономический эффект в рублях: ΔV*W м3 = 1,94*2 449,85 = 4 752,71 руб.,
где Wм3 — стоимость 1 м3 бетона (2 449,85 руб.)

2) Экономический эффект по арматуре.
Для ростверка с 6 сваями: V1 = 1,950*1,500*0,900*0,180 = 0,474 т;
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ΔV = V0–V1*Wт*6шт = (1–0,474)* 8 442,6*6 = 26 644,85 руб.,

где Wт — стоимость 1 т горячекатаной арматуры диаметром 16–18 мм.
Для ростверка с 4 сваями

V1 = 1,500*1,500*0,900*0,180 = 0,365 т;

ΔV = V0-V1*Wт*4 шт = (1–0,365)* 8 442,6*4 = 21 444,2 руб.
3) Общая экономия.
Секция А состоит из кустов из 6-ти свай — 13 шт; из 4-х свай — 11 шт.
Для ростверка с 6 сваями: Эобщ = Эроств + Эарм*13 = 8 133,5 + 26 644,85*13 = 452 118,55 руб.
Для ростверка с 4 сваями: Эобщ = Эроств + Эарм*11 = 4 752,71 + 21 444,2 *11 = 288 166,01 руб.

Экономический эффект по секции А: 452 118,55 + 288 166,01 = 740 284,56

Экономический эффект по всему свайному полю: 740284,56 *100% 
18, 4%

руб = 4 023 285,65 руб.

Экономический расчет по полым круглым сваям (рис. 3).
В исследовании [4] было отмечено, что при использовании устройства массивов из тонкостенных

полых круглых свай шаг между сваями уменьшится с 3d до 1,5d, за счет этого получим экономию по рост-
верку и арматуре.

Рис. 3. План кустов свай при использовании ПКС на 4 сваи и 6 свай соответственно

Диаметр ПКС, соответствующий призматической свае 300 × 300 мм, составляет 500 мм.
1) Экономический расчет по ростверку

Эр = Wр – Wр1,
где Wр — стоимость ростверка при использовании существующей технологии проектирования;
Wр1 — стоимость ростверка при использовании устройства массивов из тонкостенных полых круглых
свай.

Для куста из 6-ти свай:  Эр = 14 585,20 – 12 126,77 = 2 458,43 руб.
Для куста из 4-х свай:  Эр = 9 723,47 – 8 819,47 = 904 руб.
2) Экономический расчет по арматуре

Эа = Wа – Wа1,

где Wа — стоимость ростверка при использовании существующей технологии проектирования;
Wа1 — стоимость ростверка при использовании устройства массивов из тонкостенных полых круглых свай.

Для куста из 6- ти свай: Эа = 44 335,71 – 36 859,55 = 7 476,16 руб.
Для куста из 4-х свай: Эа = 27 521,80 – 26 806,94  = 714,86 руб.
3) Экономический расчет по сваям

Эс = Wс – Wс1,

где Wс — стоимость ростверка при использовании существующей технологии проектирования;
Wс1 — стоимость ростверка при использовании устройства массивов из тонкостенных полых круглых свай.

Для куста из 6-ти свай: Эс = 51 339,78 – 60 155,7 = –8 815,92 руб., получился перерасход.
Для куста из 4-х свай: Эс = 34 226,52 – 40 103,8 = –5 877,28 руб., получился перерасход.



Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. № 1, 2015

79

4) Экономический расчет по кусту
Эк = Wк – Wк1,

где Wк — стоимость ростверка при использовании существующей технологии проектирования;
Wк1 — стоимость ростверка при использовании устройства массивов из тонкостенных полых круглых свай.

Для куста из 6-ти свай: Эк = 110 260,69 – 109 142,02 = 1 118,67 руб.
Для куста из 4-х свай: Эк = 71 471,79 – 75 730,21 = –4 258,42 руб., получился перерасход.
5) Экономический расчет по фундаменту

Эф = Wф–Wф1,

где Wф — стоимость ростверка при использовании существующей технологии проектирования;
Wф1 — стоимость ростверка при использовании устройства массивов из тонкостенных полых круглых свай.

Для секции А экономический эффект Эф = 2 219 578,5 – 2 251 878,5 = –32 300 руб., получился пе-
рерасход.

Для всего свайного поля Эф = 12 062 926 – 12 238 470 = –175 544 руб., получился перерасход.
Выводы. Как видим из представленного расчета, при использовании ПКС как альтернативы

существующим типовым конструктивным решениям получился перерасход в размере 175 544 руб., что
составляет 1,45 % от стоимости используемых типовых конструктивных решений. Таким образом,
экономии от использования нового конструктивного решения в виде ПКС не наблюдается. Но при
использовании конструктивных решений в виде наклонных свай получена экономия в размере
4 023 285,65 руб., что составляет порядка 30 % от стоимости типового конструктивного решения. Таким
образом, учитывая, что условия эксплуатации данных конструктивных решений схожи [4], экономически
целесообразным можно считать вариант, при котором используются наклонные сваи. По ПКС не все так
однозначно, с точки зрения экономического результата мы имеем отрицательное значение, но необходимо
отметить, что возможна ситуация, когда коммерческая выгода от реализации инвестиций отсутствует, но
получаемый бюджетный и социальный эффект компенсируют получаемые коммерческие убытки по
проекту.
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УДК 338
АНАЛИЗ НЕЛЕГАЛЬНОГО РЫНКА РАБСКОГО ТРУДА В РЕГИОНАХ РОССИИ

ANALYSIS OF ILLEGAL MARKET OF SLAVE LABOR IN RUSSIA REGIONS

В. П. Чичканов, А. Е. Судакова, И. А. Кривенко
V. P. Chichkanov, A. E. Sudakova, I. A. Krivenko

Ключевые слова: криминальная экономика; рынок рабского труда; рабство
Key words: criminal economy; market of slave labor; slavery

Приведены особенности функционирования нелегального рынка рабского труда в России, на основании которых сформирована
методика оценки оборота данного рынка на региональном уровне. Приведены расчеты по оценке объемов рынка рабов-мигрантов и
кавказского рынка рабов для ряда субъектов Российской Федерации.

The peculiarities of the slave labor's illegal market in Russia are reviewed. Based on these specific features the method of estimating this
market turnover at the regional level was developed. The calculations of volumes of migrant slave market and the Caucasian slave market for a
number of Russian Federation subjects are presented.

Торговля людьми остается актуальным бизнесом и в наши дни: ее международный оборот оценива-
ется от 600 до 800 тысяч человек в год, а оценка, включающая торговлю людьми внутри стран, составляет
от 2 до 4 миллионов человек [1]. Продажа человека в качестве раба либо разбор тела на органы (или про-
дажа органов уже отдельно от тела) представляется в наши дни динамично развивающейся сферой крими-
нальной экономики, пока еще свободной от конкуренции. Между разными формами современного рабства
нет четких различий, их общая причина — нищета: жертвами становятся в основном выходцы из бедней-
ших и самых уязвимых социальных групп и беженцы [2].

Заметим, что поскольку речь идет о криминальной, неофициальной экономике, полной и объектив-
ной статистики по ее показателям существовать не может. Наши данные частично получены на основании
оперативных данных МВД, частично из «неофициальной» статистики и экспертных оценок. В целях воз-
можности сопоставления результаты будут представлены за 2011 год для всех регионов УрФО, регионов
Северного Кавказа, а также для субъектов-лидеров по использованию рабского труда.

Торговля людьми в целях эксплуатации рабского труда — наиболее распространенная форма тор-
говли людьми в России; основной по масштабам группой риска для данного вида торговли людьми явля-
ются мигранты, в первую очередь из стран СНГ, нелегально работающие на неквалифицированных рабо-
тах в теневой экономике России. В их число входят мужчины и женщины в основном молодого и среднего
возраста с невысоким уровнем образования [3].

Торговля людьми осуществляется здесь в целях эксплуатации рабского труда:
 в строительных и других тяжелых физических работах;
 в неформальной и теневой экономике;
 при производстве контрафактной продукции;
 в домашнем хозяйстве (домашнее рабство);
 детский труд (мойка машин, использование детей в сельскохозяйственных работах и пр.)
 торговля людьми, особенно детьми и инвалидами, с целью попрошайничества [4].
Использование рабского труда мы разделим на две ключевые группы по территориальному при-

знаку: рынок рабов-мигрантов (который пополняется за счет нелегальной рабочей силы и частично за счет
легальных мигрантов, которых принуждают работать бесплатно) и кавказский рынок рабов (исторически
существующий в данном регионе). Второй характерен для республики Дагестан, республики Ингушетия,
Кабардино-Балкарской республики, Карачаево-Черкесской республики и Чеченской республики,
а первый — для всех оставшихся регионов, в которых существует приток нелегальных мигрантов. Мето-
дики вычисления в этих двух случаях несколько отличаются; мы начнем с описания оценки рынка рабов-
мигрантов.

Суть методики сводится к оценке общего числа мигрантов в РФ (легальных и нелегальных); полу-
чившееся число корректируется с учетом того, что часть мигрантов работает по принуждению, не получая
за свой труд зарплату — другими словами, на рабских условиях.

( * * )* ,R R R RS M N p   (1)
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где RS — оборот от использования рабского труда в R-регионе; RM — число легальных иностранных ми-
грантов в R-регионе; RN — число нелегальных иностранных мигрантов в R-регионе; μ, ν — коэффициен-
ты, характеризующие долю мигрантов, находящихся в рабстве; Rp — сумма денежных средств, не полу-
ченная рабами за работу в R-регионе (за год).

Отдельного пояснения заслуживает Rp . Дело здесь в том, что мигрантов-рабов не продают на ули-
цах из рук в руки, как когда-то давно продавали настоящих невольников на площадях. Экономический
смысл рабовладения состоит лишь в том, что люди не получают заработную плату, которую получили бы,
если бы работали официально.

( )*12,R R Rp C m  (2)

где Rp — сумма денежных средств, не полученная рабами за работу в R-регионе (за год); RC — средне-
душевые денежные доходы населения в R-регионе; Rm — величина прожиточного минимума в R-регионе.

Вычитание в формуле производится потому, что «рабовладелец» все же несет кое-какие расходы на
своих «подчиненных»: например, на еду и элементарные средства гигиены. Мы делаем допущение, что
все эти расходы укладываются в величину прожиточного минимума в регионе.

Что касается вычисления показателя RN , ситуация следующая: по различным оценкам в РФ нахо-
дится около 6–7 млн нелегальных мигрантов (некоторые эксперты оценивают их число в 10 и даже
11 млн человек) [5]. Очевидно, что они распределены по регионам неравномерно; в регионах, где больше
легальных мигрантов (такой регион является центром притяжения для миграции), должно быть пропорцио-
нально больше и нелегальных мигрантов. RN и RM связаны между собой показательной функцией вида

,a
R RN M (3)

где α — коэффициент, который нам необходимо определить.
Нами была составлена и решена система уравнений; методом подбора параметра было определено,

что α = 1,175851 (в качестве примера приведем некоторые данные, полученные при использовании этой
методики: в Москве трудится около 1,5 млн нелегальных мигрантов, в Санкт-Петербурге — около 1,1 млн,
в Московской области — около 1 млн., в Свердловской — около 220 тыс., в Челябинской — около
90 тыс.).

Коэффициенты μ, ν были определены на основе данных опросов, опубликованных в Докладе о раз-
витии человеческого потенциала в Российской Федерации [6]; μ = 6 %, ν = 5 %. Таким образом, в РФ на
2011 год в рабских условиях работало около 411 тыс. мигрантов. Оборот от использования труда
рабов-мигрантов составил, таким образом, примерно 105 млрд руб. (около 0,28 % от ВВП РФ за 2011).

Совсем иначе обстоит дело с рынком рабов-пленников на Северном Кавказе. По данным ГИЦ
УФСИН России, более 57 % похищенных людей поселяются на территории, где осуществляется их экс-
плуатация в качестве рабочей силы [7]. По оценкам В. Тишкова, в Чечне за 1990-е годы более
46 тыс. человек обращено в рабство или использовалось на принудительных работах [8]. Впрочем, подоб-
ная ситуация обусловлена историчностью рынка рабов в данном регионе; было бы неправильным считать,
что для рабства здесь существуют какие-либо причины, кроме попустительства местных жителей и вла-
стей. Возможность экономить на использовании рабочей силы в регионах Северо-Кавказского ФО суще-
ствует просто потому, что она там возможна.

В основе оценки количества потенциальных рабов в регионах Северного Кавказа лежат данные о
похищениях людей и о без вести пропавших.

1/ 5*( * )* ,R RS K p (4)

где α — доля похищенных людей, попадающих в республики Северного Кавказа; K — количество похи-
щенных людей и людей, которых незаконно лишили свободы, по РФ за последние 5 лет (среднее время
пребывания человека в рабстве) [9]; Rp — сумма денежных средств, не полученных рабами за работу в
R-регионе (за год).
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У нас нет оснований полагать, что в той или иной из обозначенных выше республик должно быть
больше невольников, чем в других; поэтому распределение по республикам мы считаем равномерным (об
этом и говорит коэффициент 1/5 в начале формулы). Коэффициент мы считаем равным 0,57 (как говори-
лось ранее).

Таким образом, на Республику Дагестан, Республику Ингушетия, Кабардино-Балкарскую Республи-
ку, Карачаево-Черкесскую Республику и Чеченскую Республику приходится около 8 550 рабов с общим
оборотом по республикам в 858 млн руб. за 2011 год. Впрочем, для РФ это не сильно существенно и под-
нимает общий оборот от использования рабского труда по РФ лишь до 0,285 % от ВВП (таблица).

Оборот от использования рабского труда в регионах РФ за 2011 год

Регион Оборот, млн руб. Доля от ВРП, %
УрФО

Курганская область 15 0,01 %
Свердловская область 2 876 0,28 %
Тюменская область 6 838 0,21 %
ХМАО 3 486 0,18 %
ЯНАО 2 663 0,34 %
Челябинская область 844 0,13 %

Регионы Северо-Кавказского ФО
Республика Дагестан 275 0,10 %
Республика Ингушетия 135 0,63 %
Кабардино-Балкарская Республика 158 0,21 %
Карачаево-Черкесская Республика 137 0,32 %
Чеченская Республика 152 0,22 %

Субъекты-лидеры
г. Москва 40 337 0,48 %
г. Санкт-Петербург 16 258 0,97 %
Московская область 12 102 0,67 %

Таким образом, в РФ в 2011 году в подневольном состоянии находилось около 420 тыс. рабов, что
почти совпадает с оценкой The Global Slavery Index [10], согласно которой в РФ должно быть около
490 тыс. рабов. Заметим, что в нашей методике совершенно не учитывались русские рабы у русских «хо-
зяев»; данная проблематика требует отдельных исследований, однако мы считаем, что доля подобных
«отношений» слишком низка. Россиянину, попавшему в рабство на «российской» территории проще вер-
нуть себе свободу, чем нелегальному мигранту или гражданину РФ, попавшему в подобную ситуацию на
Северном Кавказе.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 13-06-00127а
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОЦЕССЫ

УДК 397:314
РЕЗЕРВАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ СОХРАНЕНИЯ ЭКОЛОГИИ СЕВЕРА (ЧАСТЬ 1)

RESERVATION AS A TOOL OF THE NORTH ECOLOGY PRESERVATION (PART 1)

Е. Д. Айпин
E. D. Aipin

Ключевые слова: среда обитания; коренные малочисленные народы Севера; объективизация; национальные автономии;
резервация; тезаурус; понятийный аппарат; эволюционно-временное моделирование; планетарная модель

Key words: habitat; smaller aboriginal peoples of the North; objectification; national autonomies; reservation; thesaurus; conceptual apparatus;
evolutionary-temporal modeling; planetary model

Изложен опыт осуществления тезаурусной объективизации понятийного аппарата сохранения среды обитания жителей Рос-
сийского Крайнего Севера. Анализируется тезаурусный инструментарий, ориентированный на эволюционно-временное моделирование
охраны интересов коренных малочисленных народов. На основе анализа автор предлагает резервации как эффективный способ реали-
зации имущественных интересов северян.

The article describes the experience of realization of the thesaurus objectification    of the conceptual apparatus of the Russia Extreme North
population habitat preservation. Based on the analysis the author   suggests to consider reservations as  an effective method  of the Northern people
property interests realization.

Широко используемый в настоящее время тезаурусный подход к объективизации результатов науч-
но-исследовательских и диссертационных работ в сфере гуманитарных наук отличается высокой эффек-
тивностью применительно к социологии управления. Основанный на тезаурусной теории [7], этот подход
в едином технологическом цикле [17, 18] позволяет решать, среди прочих, такие взаимосвязанные задачи,
как: 1) формирование словника терминов изучаемой предметной области; 2) построение на этой основе
тезауруса понятийного аппарата; 3) преобразование тезауруса в логико-семантическую модель объекта
исследования; 4) трансформация модели из логико-семантического представления в математический вид;
5) разработка на базе этих моделей социологического инструментария, например, в формате анкеты опро-
са экспертов; 6) создание компьютерной модели как совокупности базы данных и системы управления ею;
7) проведение социологического опроса; 8) компьютерное моделирование на основе обработки результа-
тов опроса; 9) получение комплекта таблично-графических материалов и экранных изображений;
10) синтез научных текстов в виде отчетов, монографий, пособий, диссертаций и т. п. Иными словами,
тезаурусная объективизация средствами эволюционно-временного моделирования дает возможность
представлять социальную реальность в системном виде и оценивать ее не только качественно, но и количе-
ственно. Это позволяет осуществлять для рассматриваемой предметной области позиционный и ситуацион-
ный анализы с целью осуществления форсайт-предвидения, реализовывать аналитический мониторинг раз-
вития социальной обстановки и стратегическое планирование мероприятий по ее улучшению. Практика те-
заурусной объективизации хорошо представлена в научной литературе и периодических изданиях [4, 17, 18].
Сказанное означает, что избранный научный инструментарий отвечает современным требованиям.

Тема настоящей работы связана с опытом тезаурусной объективизации понятийного аппарата ре-
зервации как института сохранения среды обитания коренных малочисленных народов Российского Севе-
ра с учетом опыта защиты социальных и экономических интересов коренных малочисленных народов Ка-
нады, Мексики и США — американских индейцев.
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Моделирование будем осуществлять на основе планетарной модели путем эвристического поиска
рядоположенных терминов в соответствии с их ориентацией на одно из четырех базовых времен русского
языка: 1 — неопределенное (инфинитив); 2 — будущее; 3 — настоящее; 4 — прошедшее [17].

Формирование планетарных моделей осуществлено научно-издательской компанией «Контент-
Пресс» на основе информационно-аналитической технологии «View-Content» (Вью-Контент) (свидетель-
ство Роспатента № 2001610402 от 10 апреля 2001 г.).

Национальная автономизация коренных малочисленных народов.
В широком смысле автономия представляет собой определенную степень самостоятельности учре-

ждений, институтов или территориальных общностей. Территориальные автономии могут иметь статус
государственного образования в рамках федерации с собственной конституцией, законодательством и
официальным языком, отношения которого с федеральной властью регулируются на основе общей кон-
ституции и соглашений (Каталония и Страна Басков в Испании, национальные районы в Китае, индейские
резервации и самоуправляемые арктические общины аборигенных народов в США и Канаде). Территори-
альная автономия делится на административно-территориальную (региональную), национально-
территориальную и национально-государственную. Конституционному праву ряда стран известна также
экстерриториальная (культурная) автономия [8].

Резервация представляет собой территорию, отведенную для поселения коренного населения стра-
ны [3] и осуществления ими автономного управления. С этой точки зрения одной из важных задач пози-
ционного и ситуационного анализа существующего положения коренных малочисленных народов моде-
лирования является определение положения их национальных автономий в структуре многонационально-
го государства. Для решения этой задачи обратимся к построению иерархической модели национальной
автономизации — тезауруса на основе эволюционно-временной «планетарной» модели. Базовый модуль
рассматриваемой модели с заглавным дескриптором «государственное устройство», определяющий го-
ловной — нулевой —– уровень тезауруса I, показан на рис. 1. Ядром рассматриваемой модели является
государственное устройство, которое представляет собой комплексный конституционно-правовой инсти-
тут, объединяющий нормы, устанавливающие систему органов государственной власти, их компетенцию,
взаимоотношения, порядок формирования, а иногда и нормы об административно-территориальном уст-
ройстве [16].

Рис. 1. Государственное устройство
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Наиболее неопределенной, аморфной формой государственного устройства является содружество
(позиция I-1) — совокупность стран и территорий с некоторыми общими центрами управления, объеди-
ненных общими целями и интересами [15]. Примером таких объединений являются построенные на об-
ломках империи Британской содружество наций и Содружество независимых государств.

Несколько более организованным с государственной точки зрения является конфедеративное госу-
дарство (позиция I-2), потенциально открывающее перспективы будущей централизации. Это — форма
объединения суверенных государств, при которой каждое из них сохраняет независимость, имеет собст-
венные органы государственной власти и управления [9]. Классическим примером страны с таким госу-
дарственным устройством является Швейцарская Конфедерация.

Более высокую степень консолидации имеет наиболее распространенная в настоящее время форма
многонационального образования — федеративное государство (позиция I-3). Оно представляет собой
такую форму государственного устройства, при которой государство образуют федеральные единицы
члены, субъекты федерации (например, земли, штаты) [9]. Отметим, что федерация на текущий момент яв-
ляется наиболее распространенной формой многонационального государства. К их числу, среди прочих, от-
носятся Канада, Мексиканские Соединенные Штаты, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки.

Наконец, самый централизованный, то есть наиболее консервативный характер, имеет унитарное
государство (позиция I-4). Это такая форма государственного устройства, при которой территория госу-
дарства, в отличие от федерации, не имеет в своем составе федеративных единиц (штатов, земель), а под-
разделяется на административно-территориальные единицы (районы, области и т. д.) [2]. Типичным при-
мером многонационального государства, имеющего унитарное устройство, является Китайская Народная
Республика.

Как было упомянуто выше, в рамках настоящего исследования нас интересуют федеративные госу-
дарства (Канада, Мексика, США и РФ), поэтому дальнейшее построение модели будем осуществлять имен-
но по этой ветви тезауруса, соответствующей в логике планетарной модели настоящему времени (I-3).

Планетарная модель федеративного устройства относится к первому уровню тезауруса I. Здесь не-
определенному времени соответствуют национальные образования (позиция I-31), то есть небольшие,
входящие в состав более крупных субъектов федерации национальные административно-территориальные
единицы: национальные деревни, поселки, районы, округа. Подчеркнем, что в Российской Федерации,
которая по своей природе является многоуровневой и асимметричной, некоторые национальные образо-
вания, являясь субъектами Федерации, могут входить в другие субъекты. Например, в Тюменскую область
административно входят Ханты-Мансийский (Югра) и Ямало-Ненецкий автономные округа, которые по
своему статусу являются субъектами РФ.

В перспективе потенциально способны получить самостоятельный государственный статус респуб-
лики (позиция I-32) — национальные республики в России, штаты — в Мексике и США, провинции — в
Канаде.

Мононациональные территориальные образования, как правило, являются ядром федеративного го-
сударства и основой для его повседневного существования. В Российской Федерации такими образова-
ниями являются области (позиция I-33) — один из шести видов субъектов РФ, которые образуются на
территориальной основе и имеют свой устав и законодательство [13].

Наконец, наиболее архаичным элементом федеративного государства являются края (позиция I-34).
Это российские территориально-административные единицы [10]. Аналогом краев в Канаде являются тер-
ритории.

Гипотетическое место резерваций в российском контексте.
В соответствии с логикой настоящей работы далее перейдем к рассмотрению национальных образо-

ваний на втором уровне тезауруса I.
Наименее определенной формой национальных образований являются национальные территории и

места (позиция I-311), к которым в рассматриваемом случае относятся земли коренных малочисленных
народов (рис. 2). В рамках планетарной модели более четко определенным является статус национальных
поселений (позиция I-312) – городских и сельских поселений коренных малочисленных народов. Админи-
стративно-территориальными единицами для национальных меньшинств являются национальные районы
(позиция I-313). Национальные округа (позиция I-314) представляют собой одну изформа осуществления
административной автономии в форме национально-территориальных образований, которые, например,
могут являться субъектами Российской Федерации.
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Рис. 2. Национальные территории и места

Настоящее исследование предполагает изучение заповедных земель, являющихся естественной сре-
дой обитания малых народов. По этой причине дальнейшее рассмотрение будем вести по ветви тезауруса
I, начинающейся с позиции I-311 — планетарная модель. Здесь наиболее неопределенный статус имеют
традиционные территории (позиция I-3111), то есть земли традиционного расселения предков коренных
малочисленных народов. С религиозной сферой связаны культовые места (позиция I-3112), представ-
ляющие собой места отправления традиционных обрядов. К национальным местам (позиция I-3113) отно-
сятся местности традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности представителей
коренных малочисленных народов. К наиболее определенным с законодательной точки зрения относятся
территории природопользования (позиция I-3114) — особо охраняемые природные территории, образо-
ванные для ведения традиционного природопользования и традиционного образа жизни коренными мало-
численными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации [12].

Перейдем на следующий уровень тезауруса I и рассмотрим более подробно модель традиционных
территорий — наследия предков коренных малочисленных народов (рис. 3). К сфере неопределенности в
данном случае относятся родовые угодья (позиция I-3111) — естественно-природный комплекс террито-
рий (леса, реки, их берега, озера, болота, луга, пастбища и др.), на которых исторически сложились образ
жизни и формы традиционного хозяйствования [11, 14, 1].

Рис. 3. Традиционные территории
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Перспективным направлением развития традиционных территорий являются этнопарки (позиция
I-3112) — комплексы с объектами, представляющими собой памятники народного зодчества, сохранив-
шиеся благодаря проведению консервации, или же они представляют собой новые постройки в зодческом
стиле, характерном для отдельного географического региона. В отличие от подлинных сел, данные объек-
ты строятся исключительно для туристических целей или для культурно-исторических целей, то есть в
них местное население не проживает [5, 6]. В настоящее время широко используются резерваты (позиция
I-3113) — охраняемые природные территории в Великобритании, Мьянме, Танзании и ряде других стран,
которые различают по назначению (лесные, охотничьи и др.) и режиму (полные, частичные) [3]. Ранее
широко распространенным, но в настоящее постепенно и незаслуженно забытом видом традиционных
территорий являются резервации (позиция I-3114) — территории, отведенные государством для поселения
коренного населения страны. Существуют в США, Канаде и некоторых других государствах Америки для
индейцев, в Австралии для австралийцев-аборигенов [3].

Построенная нами ветвь тезауруса национальной автономизации коренных малочисленных народов
насчитывает 5 уровней (с 0 по 4). Всего она включает 21 понятие, одно из которых является заглавным, а
остальные входят в планетарные модели.

Таким образом, на основе тезаурусной объективизации мы определили местоположение резерваций
в контексте иерархического логико-семантического понятийного аппарата, построенного на основе эво-
люционно-временного конструкта (планетарной модели) и моделирующего государственное устройство
федеративного государства. Из полученной логической конструкции следует, что резервации относятся к
национальным образованиям как один из видов традиционных территорий, относящихся к категории на-
циональных территорий и мест. Это означает, что поставленная нами задача по определению местополо-
жения резерваций как одной из форм национальных автономий в тезаурусе многонационального государ-
ства выполнена.
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УДК 34
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ
CONCEPTUAL BASICS OF THE SUBSURFACE RESOURCES USE RIGHT

Л. М. Алланина
L. M. Allanina
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Key words: subsurface resources; subsurface resources use right; property rights

Рассматриваются проблемы права пользования недрами, его особенности и отличия от иных вещных прав, место в системе
объектов правового регулирования. Раскрываются дискуссионные вопросы природы права пользования недрами, рассматриваются и
анализируются различные точки зрения.

The author considers the problem of the subsurface resources use right, its peculiarities and differences from other proprietary rights in the
system of legal regulation objects. Some controversial aspects of the subsurface resources use right nature are revealed and various points of view
on this issue are analyzed in the article.

Несмотря на продолжительную историю развития сферы недропользования, сама юридическая ка-
тегория «право пользования недрами», проблемы отношений по поводу права пользования недрами, их
сущности и правовой природы, места в механизме правового регулирования до сих пор не подвергались
специальному комплексному исследованию, до настоящего времени не сложилось концептуального един-
ства взглядов относительно данных вопросов.

Осуществление действий по извлечению определенным лицом полезных свойств из индивидуали-
зированной недвижимой вещи в форме горного или геологического отвода предполагает конкретику, оли-
цетворенную в определенном субъекте, и, как следствие, наличие субъективного правомочия недрополь-
зователя. Ю. С. Гамбаров в свое время указывал на то, что если под правом в объективном смысле пони-
мают совокупность действующих в данном обществе юридических норм, то правом в субъективном
смысле будет все то, что нам дается или, точнее, обеспечивается действием того или другого объективно-
го права [1].

Так и в праве пользования недрами мы видим наличие воли пользователя недр, реализующего это
право в собственном интересе. При пользовании недрами любая деятельность в границах горного отвода
может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен (ст. 7 Закона РФ
«О недрах»). Этот признак означает, что все третьи лица должны воздерживаться от нарушения права, что
сближает его с вещными правами. Так ли это на самом деле?

Г. Гегель в свое время определял пользование как акт единичного для себя вступления во владение
[2]. В. А. Венедиктов характеризовал владение как право на фактическое — физическое или хозяйствен-
ное — господство над вещью [3]. Г. Ф. Шершеневич определял его как фактическое господство лица над
вещью, соединенное с намерением лица присвоить ее себе [4]. Учитывая дискуссионность вопроса о том,
является ли владение фактом или правом [5], представляется, что в случае пользования недрами речь идет
об обладании недвижимой вещью (факт), основанном на особом правовом титуле (право). Соответственно,
во владении пользователя недр автор усматривает как фактическую сторону, так и правовое содержание [6].

Мы придерживаемся позиции авторов, склонных подчеркивать условность так называемой триады
правомочий собственника, считая невозможным описать всю полноту прав собственника через перечень
[7]. Представляется, здесь право пользования недрами не может быть приравнено к какому-то единичному
правомочию пользования как одному из трех в известной триаде правомочий собственника, характери-
зуемому обычно как извлечение из вещи ее полезных свойств и качеств. Правомочия не ограничиваются
тем, что еще в Древнем Риме называли частью собственности usufructus (пользование и извлечение пло-
дов). Указанный титул гораздо содержательнее и шире. В то же время по справедливому замечанию А. А.
Рябова пользование должно предполагать как минимум следующее: 1) наличие у имущества определен-
ных свойств, к которым обращен интерес пользователя; 2) действительная польза, которую эти свойства
приносят заинтересованному субъекту; 3) возможность заинтересованного субъекта получать пользу от
этих полезных свойств, не обращаясь за содействием к обязанному лицу, причем неважно, как эти полез-
ные свойства приносят пользу: будучи извлеченными из имущества путем активных действий или естест-
венно проистекая из свойств имущества [8].

При предоставлении участка недр какому-либо лицу в право пользования указанное лицо будет
осуществлять фактическое господство над участком недр, обладая правом беспрепятственного доступа к
нему, с возможностью ограничения всех иных третьих лиц к нему, однако в отличие от государства, у
пользователя недр основанием владения будет выступать не право собственности, а исключительное пра-
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во пользования недрами, причем это будет право не на свою вещь, а на чужую. Здесь следует обратить
внимание на различие в отношении субъекта к вещи как к своей и как к чужой [9]. Правомочия пользова-
теля, стремящегося извлечь из участка недр максимум сиюминутной выгоды, не будут тождественными
правомочиям и отношению (интересу) собственника, связывающего с вещью свое будущее [10]. Иными сло-
вами, наблюдается нетождественность позиций пользования до и после возникновения титула пользователя
недр. Тем не менее в любом случае речь идет об отношении к недвижимой вещи как объекту вещных прав.

Numerus clausus вещных прав означает то, что граждане и иные субъекты гражданских правоотно-
шений не могут создавать новые виды вещных прав сверх тех, которые установлены законом [11]. Пози-
ция законодателя сводится к тому, что особенностями вещных прав признаются право следования и абсо-
лютный характер защиты (ст. 216 ГК РФ). Действительно, вполне логично, что установленное законода-
тельно право, закрепляющее владение и (или) пользование управомоченным субъектом чужой вещью в
своем интересе, должно обладать свойством следования и viceversa — иметь защищаемость против всяко-
го третьего лица, если иное прямо не указано в законе. Последнее свойство, выводящее нас на проблему
абсолютности вещных прав, которая к тому же носит дискуссионный характер [12], тем не менее не долж-
но трактоваться узко. При характеристике права пользования недрами нам представляется более верным
подход, когда правоотношения по поводу права пользования недрами в зависимости от правовой ситуа-
ции предполагают  либо абсолютный, либо относительный характер.

С одной стороны, праву пользователя недр корреспондирует пассивная обязанность неопределенно-
го круга любых других субъектов воздерживаться от нарушений права пользователя недр, то есть право-
отношения выстраиваются по типу абсолютных. С другой стороны, собственник и пользователь недр
взаимодействуют в рамках относительного правоотношения, обеспечивающего основные условия пользо-
вания недрами: субъекты конкретно определены, равно как и их права, обязанности по отношению друг к
другу. Следует иметь в виду, что после передачи участка недр пользователю со стороны государства все
обязанности будут исполненными, останутся лишь требования, которые, в свою очередь, могут вытекать
как из гражданско-правовых обязательств (закрепленных в лицензионном соглашении либо соглашении о
разделе продукции), так и из требований иных отраслей права, носящих преимущественно публично-
правовой характер (о соблюдении природоохранных норм, стандартов, уплаты налогов и сборов и пр.).
Указанное не влияет на самостоятельное (абсолютное) правоотношение между обладателем права пользо-
вания недрами и всеми иными третьими лицами, включая собственника, по поводу собственно вещи в ви-
де участка недр. Поэтому, исходя из деления прав на абсолютные и относительные [13], можно усмотреть
в праве пользователя недр и абсолютное право, которое предоставляет субъекту монопольную возмож-
ность действовать в своих интересах, то есть это право на собственное поведение в целях удовлетворения
признаваемых законом интересов. Подобные права, как известно, характеризуются наибольшей степенью
свободы управомоченного [14].

Право пользования недрами позволяет осуществлять гораздо более узкий, не доступный для иных
лиц круг видов пользования недрами, предусмотренный законом РФ «О недрах», а также ведение связан-
ных с этим работ. Причем нередко передача прав возможна лишь на осуществление определенных видов
пользования недрами в комплексе, поскольку каждый из них выступает частью единого технологического
процесса, что не случайно. Государство, передавая исключительные права, преследует, прежде всего, пуб-
личные цели — рациональное, эффективное и в то же время рентабельное освоение участков недр. Указа-
ние в законодательстве о недрах на исключительность прав пользования недрами дает также возможность
предположить, что правам пользователя недр предоставляется защита от их нарушения не только третьи-
ми лицами, но и самим собственником — государством. Это подтверждается статьями 2 и 23 Федерально-
го Закона «О соглашениях о разделе продукции». По указанным нормам, соглашение о разделе продукции
является договором, заключаемым между государством и инвестором об условиях предоставления прав
пользования недрами, в котором может предусматриваться отказ государства от судебного иммунитета.
Тем самым подразумевается возможность возникновения спора между инвестором (пользователем недр) и
государством, выступающим в роли не только стороны договора, но и собственника недр. Соответствен-
но, инвестор (пользователь недр) вправе в судебном порядке защищать свое право пользования недрами в
случае его нарушения со стороны собственника недр.

Если взглянуть на закрепленные в ст. 216 ГК РФ права оперативного управления и хозяйственного
ведения не только как на традиционные ограниченные вещные права, а с иной стороны — как на вещные
права, направленные на эффективное и рентабельное управление принадлежащим собственнику имущест-
вом в целях участия в экономических имущественно-стоимостных отношениях, то отношения по передаче
принадлежащих государству участков недр на праве пользования также можно отнести к аналогичным.
Касательно numerous clausus вещных прав, то перечень перечисленных в статье 216 ГК РФ вещных прав с
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оговоркой «в частности» свидетельствует о своей открытости (не является исчерпывающим). В связи с
этим ограничений в отнесении к указанному перечню права пользования недрами нет.

В судебной практике право пользования недрами признается имущественным правом [15]. Ограни-
чения в оборотоспособности права не лишают и не исключают его из оборота полностью: указанное право
передается в установленных законом пределах (ст. 17.1. Закона РФ «О недрах»). Согласно ст. 16 Феде-
рального Закона от 30 декабря 1995 N 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» инвестор с согласия
государства вправе передать полностью или частично свои права и обязанности по соглашению любым
третьим лицам при условии, если эти лица располагают достаточными финансовыми и техническими ре-
сурсами и опытом управленческой деятельности, необходимыми для выполнения работ по соглашению.
Следовательно, в данном случае нельзя говорить о полном отсутствии оборотоспособности подобных
прав, и как следствие, отсутствии его меновой ценности, что также характеризует имущественный харак-
тер права пользования недрами.

Кроме того, не следует забывать, что объектом вещных прав являются индивидуально-
определенные вещи, которым свойственна дискретность. При обращении к действующему законодатель-
ству не вызывает сомнений принадлежность участков недр (горных отводов) к таковым. Статья 7 Закона
РФ «О недрах» указывает на геометризованный блок недр с определением пространственных контуров не
только на поверхности земли, но и в толще земной коры, что полностью индивидуализирует участок недр.

Определенные вопросы может вызвать такой правовой признак, как право следования. Хотя закон
не упоминает его, тем не менее это обусловлено лишь той особенностью, что переход права собственно-
сти на участки недр действующим законодательством не предусмотрен. Этот признак вещных прав слива-
ется с признаком абсолютности, так как он, вытекая из него, теряет всякое значение в силу принципа го-
сударственной собственности на недра (ст. 1.2. Закона РФ «О недрах»). Соответственно свойство следова-
ния носит здесь опосредованный характер в силу невозможности реализации (смена государства-
собственника неосуществима), и ввиду публичного характера самого объекта прав необходимость в при-
менении этого признака отсутствует.

Если рассуждать о бессрочности как признаке вещных прав, то участки недр предоставляются в
пользование на определенный срок или без ограничения срока [16]. На определенный срок участки недр
предоставляются в пользование для геологического изучения (на срок до 10 лет), добычи подземных вод
(на срок до 25 лет), добычи полезных ископаемых (на срок отработки месторождения полезных ископае-
мых). Без ограничения срока могут быть предоставлены участки недр для строительства и эксплуатации
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, строительства и эксплуатации
подземных сооружений, связанных с захоронением отходов, строительства и эксплуатации нефте- и газо-
хранилищ, а также для образования особо охраняемых геологических объектов и иных целей.

Данный признак также подчеркивает устойчивую правовую природу большинства видов права
пользования недрами, обеспечивающих возможность равномерного, продолжительного непосредственно-
го воздействия на вещь. Указание законодателем на срочность либо бессрочность права пользования не-
драми обусловлено существенными особенностями объекта, что будет рассмотрено автором ниже, и це-
лями предоставления участков недр в пользование. При некоторых видах срочного пользования, проте-
кающего с существенным нарушением целостности недр и их потреблением, правомочия титульного вла-
дельца носят временный характер, что не соответствует постоянному и стабильному характеру вещных
прав. Вещное право должно предоставлять пользователю возможность продолжительного, равномерного,
непосредственного воздействия на участок для удовлетворения своих интересов и потребностей, поэтому
при решении вопроса о вещном характере права пользования недрами следует учитывать различия между
видами права пользования недрами, закрепленными в законе.

Резюмируя изложенное, можно констатировать, что право пользования недрами носит имуществен-
ный характер. При этом автор относит к вещным правам все виды права пользования, за исключением
срочного права пользования для целей разведки и добычи полезных ископаемых. Право пользования не-
драми предполагает возможность осуществления деятельности особого рода, имеющей определенную со-
циальную, общественную направленность: это исключительные, в изъятие из общего порядка, правомочия
в отношении недр как основы благосостояния отечества и населяющих его народов.
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УДК 327
ПРОБЛЕМА МОРАЛИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

MORALS PROBLEM IN THE INTERNATIONAL RELATIONS

М. С. Жулева
M. S. Zhuleva
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Рассматриваются основные подходы к проблеме соотношения политики и морали. Подчеркивается сложность этического из-
мерения международных отношений. Выявляются основные императивы международной морали. Приводятся мнения ученых и поли-
тиков о характере нового мирового порядка, о необходимости соблюдения  моральных норм и ценностей в международных отношени-
ях.

The main approaches to the problem of the policy and morals ratio are considered in the article. The complexity of ethical measurement of the
international relations is emphasized. The main imperatives of the international morals are revealed. The scientists and politicians’ arguments about the
character of the new world order, about the necessity to adhere to the moral standards and values in the international relations are adduced.

«Сегодня мы наблюдаем почти ничем не сдерживаемое, гипертрофированное применение силы в
международных делах, военной силы, силы, ввергающей мир в пучину следующих одного за другим кон-
фликтов… Мы видим все большее пренебрежение основополагающими принципами международного
права… В международных делах все чаще встречается стремление решить тот или иной вопрос, исходя из
так называемой политической целесообразности, основанной на текущей политической конъюнктуре…
Доминирование фактора силы неизбежно подпитывает тягу ряда стран к обладанию оружием массового
уничтожения. Больше того, появились принципиально новые угрозы, которые и раньше были известны, но
сегодня приобретают глобальный характер, такие как терроризм», — эти слова были сказаны Президен-
том Российской Федерации В. В. Путиным на Мюнхенской конференции 10 февраля 2007 г. [1]. Прошло
уже почти 8 лет, а ситуация не изменилась. По-прежнему мы видим разжигание конфликтов по всему
земному шару, вмешательство стран Запада в дела суверенных государств, неуважение к правам и свобо-
дам граждан. «Существующая система глобальной и региональной безопасности… серьезно ослаблена,
раздроблена и деформирована… Вместо урегулирования конфликтов — эскалация; вместо суверенных,
устойчивых государств — растущее пространство хаоса; вместо демократии — поддержка весьма сомни-
тельной публики: от откровенных неонацистов до исламских радикалов… Насколько всем нам комфорт-
но, безопасно, приятно жить в таком мире, насколько он справедлив и рационален..?», — это выдержки из
выступления В. В. Путина перед участниками заседания Международного дискуссионного клуба «Вал-
дай» 24 октября 2014 г. [2]. По сути, Президент обозначил в своих выступлениях проблему соотношения
морали и политики на международной арене.
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Должны ли субъекты политики руководствоваться моралью в своей деятельности? Применимы ли
моральные ценности и нормы к международным отношениям? Рассмотрим, как на эти вопросы отвечает
наука.

Проблема соотношения политики и морали привлекает умы мыслителей на протяжении тысячеле-
тий. Необходимость для политики нравственных ориентиров отмечалась в работах многих выдающихся
философов. Согласно Аристотелю, научное понимание политики предполагает развитие представлений о
нравственности (добродетелях), знание этики (нравов). Именно через политику во взаимоотношениях ме-
жду людьми утверждается справедливость и достигается благо каждого. «Справедливость, — писал он, —
имеет место только в политической жизни, потому что весь строй политического общежития держится на
праве» [3]. По мнению И. Канта, «истинная политика не может сделать шага, не присягнув заранее мора-
ли…» [4]. Выдающийся русский философ В. С. Соловьев обращал внимание на недопустимость отделения
политики от нравственности. «Здравая политика есть лишь искусство наилучшим образом осуществлять
нравственные цели в делах народных и международных» [5]. Известный австро-британский политический
философ XX в. К. Поппер в своей книге «Открытое общество и его враги» особо подчеркивал значимость
такого аспекта политики, как неотделимость нравственных начал от демократических институтов. Он
проводил мысль о том, что обществу губительно рассчитывать только на личные нравственные качества
политиков, а необходимо создавать, развивать и охранять политические институты, которые могли бы огра-
дить граждан от возможных моральных изъянов политиков, проявлений их своеволия и деспотизма [6].

Наряду с морализаторским подходом к политике широко распространено мнение о значимости для
нее только результата. Отделение политики от морали характерно для традиции, заложенной итальянским
мыслителем Н. Макиавелли. В его работе «Государь» политика исследуется как область столкновения
личных и групповых интересов, свободная от нравственности. Морали отводится роль регулятора частной
жизни политиков [7].

Реалии политики, нередко противоречащие нравственным ценностям, отнюдь не свидетельствуют о
неприменимости к ней моральных оценок. Разведение политики и морали всегда негативным образом
воспринималось общественным мнением. Полностью оторваться от морали политика не может, так как
рано или поздно это скомпрометирует саму политику и ситуация в конечном итоге может привести к по-
тере власти, распаду системы, деградации всего общества в целом.

Отмечая, что политика и мораль — автономные сферы жизнедеятельности, имеющие принципиаль-
ные отличия, многие современные ученые и политики отстаивают идею компромиссного подхода к взаи-
моотношению политики и морали. Одним из видных сторонников данного подхода был немецкий социо-
лог, экономист, политический философ М. Вебер. Он считал, что не следует полностью разделять этику и
политику, хотя необходимо принимать во внимание особенности последней. Этика должна учитывать
особенности политики, главной из которых является применение насилия. «Именно специфическое сред-
ство легитимного насилия… в руках человеческих союзов и обусловливает особенность всех этических
проблем политики» [8]. Политик в силу своей профессиональной занятости должен противостоять злу, в
противном случае он несет ответственность за его победу.

Чтобы очертить границу влияния нравственности на политику, Вебер разделяет мораль на «этику
убеждения» и «этику ответственности». «Этика убеждений» означает неотступное следование нравствен-
ным принципам независимо от того, к каким результатам это приведет, не считаясь с затратами и жертва-
ми. «Этика ответственности», наоборот, предполагает учет конкретной обстановки, ориентацию политики
в первую очередь на ее последствия, внутреннюю ответственность политиков за результаты своих дейст-
вий. Соотношение «этики ответственности» и «этики убеждений» в реальных действиях должен опреде-
лять сам политик.

Идеи Вебера имеют свои слабые стороны: автор фактически сводит политику к легитимному ис-
пользованию насильственных средств, оправдывая тем самым необходимость установления границ влия-
ния нравственности на политику. Задачи же политики, особенно в современных демократических госу-
дарствах, намного сложнее, чем применение насилия.

Из вышеизложенного видно, что проблема сочетания политики и морали сложна, многогранна, в
различных ситуациях она проявляет себя конкретным содержанием.

Еще более сложной выглядит проблема морали в международных отношениях. Уникальность мора-
ли в том, что она является одновременно и общечеловеческой, и глубоко этнически и религиозно окра-
шенной. Народы и цивилизации часто дают оценку моральности (этичности) или аморальности того или
иного внешнеполитического решения партнеров на основе своей системы ценностей. «Хорошим приме-
ром является, — как отмечает директор Центра комплексных международных и европейских исследова-
ний НИУ ВШЭ, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
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Т. В. Бордачев, — история с обещанием не расширять НАТО на Восток, которое представители американ-
ского внешнеполитического истеблишмента сначала дали Михаилу Горбачеву, а затем пересмотрели. В
России такое поведение воспринимается как исключительно аморальный акт обмана. В Соединенных
Штатах — как нормальное решение, принятое исходя из рационального выбора в изменившихся обстоя-
тельствах. США, отмечал Збигнев Бжезинский, «воспользовались ситуацией, в которой необходимо было
принять некоторые решения по поводу будущего статуса Центральной Европы. Не будь ясности в вопросе
о принадлежности Центральной Европы и ее самоопределении, мы могли бы сегодня снова столкнуться с
серьезными проблемами в самом сердце Европы»» [9].

Драма международных отношений, как подчеркивает известный американский исследователь Стэн-
ли Хоффман, состоит в том, что и сегодня не существует никакой общепринятой замены макиавеллевско-
му пониманию морального долга государственного деятеля (допуская возможность нравственного и про-
свещенного поведения индивидов и социальных групп в стабильном и процветающем обществе, Макиа-
велли настаивал на том, что государственный деятель, призванный защищать общие интересы данного
общества, не может выполнить свою задачу, не прибегая ко лжи и обману, насилию и злу). Более того:
макиавеллевская мораль обладает вполне определенной притягательной силой. Она отнюдь не представ-
ляет собой некий «закон джунглей» и не является полной противоположностью христианской или демо-
кратической морали. Скорее, речь идет о том, что другой американский ученый, Арнольд Уолферс, назы-
вает «этикой, не претендующей на чрезмерное совершенство», нравственностью, руководствующейся
принципом «мы против них», «которая требует от человека не следовать абсолютным этическим прави-
лам…, а выбирать наилучшее из того, что позволяют обстоятельства», то есть выбирать то, что допускает
возможность как можно меньше жертвовать ценностями [10] .

Таким образом, нормы морали носят противоречивый характер. Каковы же главные императивы
международной морали? Исходным при рассмотрении данного вопроса является тезис о том, что мораль-
ные императивы определяются принципами международных отношений. Резюмируя их, можно сказать,
что минимальный моральный императив международно-политического поведения требует от каждого го-
сударственного актора (субъекта) руководствоваться необходимостью сохранения других легитимных
участников международных отношений, ибо это то «минимальное добро, без которого все исчезнет». Речь
идет, таким образом, прежде всего о сохранении мира, так как именно в войне находит свое наиболее пол-
ное проявление национальное высокомерие, презрение к общечеловеческим нормам и правам других [11].
Это тем более важно, что изменился и сам характер вооруженных конфликтов: сегодня они лишены тра-
диционного разделения фронта и тыла, а потому неизбежно сопровождаются несоразмерными жертвами и
лишениями среди мирного населения. Иначе говоря, новые проблемы в международной жизни порождают
новые явления и новые моральные вызовы. В связи с этим встают следующие вопросы: каким должен
быть новый современный мировой порядок? Может ли мораль выполнять регулирующую функцию в ме-
ждународных отношениях, если сами ее критерии имеют двойственный характер?

Т. В. Бордачев говорит, что «мы не знаем, каким будет новый мировой порядок». Политолог отме-
чает: «Сейчас можно утверждать, что развитие мира обусловят три фактора: сила, мораль и справедли-
вость. Они не являются выражением наших возможностей — сила государств неизменно относительна,
моральные принципы пока не играют определяющей роли в международной политике, а мир имманентно
несправедлив. Сила, мораль и справедливость выражают устремления, присущие индивидуумам и госу-
дарствам… Сила исторически была для народов важнейшим стремлением… Относительная сила государ-
ства всегда выступала в качестве универсального критерия для понимания реальной значимости военных,
экономических и идеологических ресурсов. Все эти субъективные признаки приобретали объективный
характер, преломляясь через их влияние на силу государства в конкурентоспособной борьбе в хаотичном
международном окружении» [12]. Далее автор продолжает свою мысль, утверждая, что относительная
сила нескольких участников международной системы является материальной основой для построения ба-
ланса сил — наиболее надежного средства поддержания мира и возможности сотрудничества на регио-
нальном и глобальном уровнях [13]. Эту же проблематику, но с противоположной стороны, рассмотрел В.
В. Путин на заседании клуба «Валдай» 24 октября 2014 г.: «Момент однополярности убедительно проде-
монстрировал, что наращивание доминирования одного центра силы не приводит к росту управляемости
глобальными процессами… По своей сути однополярный мир — это апология, апологетика диктатуры и
над людьми, и над странами» [14].

Таким образом, оптимальное решение сложной международно-политической ситуации должно быть
нацелено на относительное усиление всех вовлеченных игроков или по меньшей мере тех из них, кто
принципиально значим для стабильности системы.
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Сила не должна применяться безгранично. В качестве естественного ограничителя применения си-
лы в международных отношениях испокон веков выступала мораль. Еще Фукидид писал о том, что «выс-
шей добродетелью является умеренность в использовании силы». Опора только на силу привела бы к то-
му, что положение дел на международной арене полностью копировало бы догосударственное состояние
«войны всех против всех», о котором писал Томас Гоббс.

«Другими словами, государства, как и индивидуумы, — пишет Т. В. Бордачев, — вынуждены при-
нимать основополагающий мировой этический принцип — «золотое правило нравственности» — «отно-
сись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе». Мораль институционализируется, становится
для государств инструментом обеспечения некоего минимума безопасности. Гуманизм оказывается не
только естественным проявлением человеческой природы, но и средством регулирования отношений ме-
жду народами, поддержания некоего относительного порядка… Базовая функция морали — быть вторым
после силы эффективным фактором, ограничивающим масштабы и применимость насилия в международ-
ной политике… Поэтому мы вполне можем рассматривать мораль в качестве аналитической категории,
характеризующей одно из базовых устремлений государств» [15].

Справедливость или несправедливость того или иного международного порядка традиционно рас-
сматривается учеными — как реалистами, так и либералами — в качестве важнейшего условия, от которо-
го зависит стабильность и нестабильность в мире. Именно несправедливость, проявленная победителями в
Первой мировой войне, Великобританией и Францией, в первую очередь по отношению к Германии, ста-
ла, по общему мнению, причиной агонии Веймарской республики и торжества реваншистских настрое-
ний. Результатом этой несправедливости оказался крайне шаткий Версальский мировой порядок и чудо-
вищная по масштабам человеческих жертв и разрушений Вторая мировая война [16] .

Таким образом, как отмечают авторитетные исследователи международно-политической проблема-
тики, этика международных отношений требует от их участников взвешенности в определении целей, от-
каза от категоричности в выборе средств, постоянного соотнесения своих действий как с их возможными
последствиями для данной социальной общности, которую они представляют, так и с общечеловеческими
нравственными императивами, опоры на интересы, не ограниченные соображениями собственной силы и
безопасности, при учете потребностей и интересов других субъектов и международного сообщества в це-
лом. В дополнение к вышесказанному актуально и правильно звучат слова В. В. Путина, которыми он за-
вершил свое выступление перед участниками валдайского клуба: «Международные отношения должны
строиться на международном праве, в основе которого должны быть и моральные принципы, такие как
справедливость, равноправие, правда. Пожалуй, главное — это уважение к партнеру и его интересам.
Очевидная формула, но простое следование ей способно в корне изменить ситуацию в мире» [17].
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УДК 330.59 + 311.21:343.9
ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРЕСТУПНОСТИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

КАК ФАКТОРА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
EVALUATION OF THE CRIME RATE IN TYUMEN REGION

AS A FACTOR OF POPULATION LIFE QUALITY

А. М. Королева
A. M. Koroleva

Ключевые слова: качество жизни; социально-экономическая безопасность региона; преступность
Key words: quality of life; social and economic security of the region; crime

Представлен анализ динамики и структуры преступности в Тюменской области с позиции качества жизни населения. Анализ
показателей качества жизни проведен с использованием российского рейтинга качества жизни. На основании статистической ин-
формации дана характеристика социального портрета преступника и оценка населением проблем в социально-экономической сфере
региона. В заключении сделаны выводы о снижении качества жизни населения области в перспективе.

This article presents the analysis of the dynamics and structure of crime in the Tyumen region from the life quality point of view. The analy-
sis of the life quality indices is made using the Russian rating of the life quality. Based on the statistic data a description of a criminal social portrait
and the evaluation of problems in the socio-economic sphere of the region made by the population are given. In the final part the conclusions are
drawn about a decline in the quality of life of the region's population in future.

Качество жизни населения является комплексной характеристикой, используемой при оценке ре-
гионального развития. В состав показателя «качество жизни» входит множество показателей, имеющих
субъективный и объективный характер.

В соответствии с методикой рейтинга, представленной Рейтинговым агентством «РИА Рейтинг»,
используются комплексные показатели, фиксирующие фактическое состояние уровня и условий жизни, а
также ситуации в различных социальных сферах. В данном случае используются 64 показателя, которые
объединены в 11 групп, характеризующих все основные аспекты качества жизни в регионе, в числе кото-
рых: уровень доходов населения, жилищные условия населения, обеспеченность объектами социальной
инфраструктуры, экологические и климатические условия, личная безопасность, удовлетворенность насе-
ления социальными услугами, демографическая ситуация, здоровье населения и уровень образования,
транспортная инфраструктура и уровень освоенности территории, уровень экономического развития, раз-
витие предпринимательской инициативы.

В соответствии с данным рейтингом Ханты-Мансийский автономный округ и Юг Тюменской об-
ласти в 2013 году занимали 8 и 9 место в общем рейтинге регионов России (значения сводного индекса
составили 51,37 и 51,17 баллов соответственно). Ямало-Ненецкий автономный округ по показателям каче-
ства жизни занял лишь 36 место (42,85 баллов), опустившись с 2012 года на 7 позиций [8].

Данные рейтинга в разрезе его показателей представлены на рис. 1.

Рис. 1. Качество жизни в субъектах Тюменской области в разрезе его показателей
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Одной из важных составляющих качества жизни населения является уровень преступности, отра-
жающий безопасность проживания граждан на отдельной территории. При этом, как показывают исследо-
вания [2, 4, 6], существует взаимообусловленность уровня преступности и факторов социально-
экономической жизни региона. Например, еще в советское время был сделан вывод о том, что уровень
преступности напрямую зависит от изменения разрыва между потребностями населения и степенью их
фактического удовлетворения [5].

В соответствии со статистическими данными по количеству преступлений, совершенных в 2013 го-
ду, Тюменская область заняла 5 место в общем рейтинге регионов РФ после Забайкальского, Приморского
края, Сахалинской области и Республики Бурятии [3] (рис. 2).

Рис. 2. Рейтинг регионов с наибольшим уровнем преступности,
преступлений на 100 тыс. человек

Следует отметить, что в данном рейтинге не учитывается структура преступлений, то есть мошен-
ничество, кража, убийства становятся «равноправными» правонарушениями. Кроме того, в отдельных ре-
гионах население не всегда обращается в правоохранительные органы по мелким преступлениям, а в дру-
гих регионах — наоборот, сразу подают заявление.

Анализ структуры преступлений, совершенных на территории Тюменской области в 2013 году, сви-
детельствует о том, что наибольшую долю составляют кражи (65 %), преступления, связанные с незакон-
ным оборотом наркотиков (21 %), тяжкие и особо тяжкие преступления занимают около 4 % (рис. 3).

Рис. 3. Структура преступлений по Тюменской области в 2013 году

Всего в 2013 году, по данным правоохранительных и судебных органов, в области зарегистрировано
69,4 тыс. преступлений, что на 5,3 % больше, чем в предыдущем году. На 14,8 % сократилось число
убийств и покушений на убийство, на 10 % уменьшилось количество нарушений правил дорожного дви-
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жения и эксплуатации транспортных средств, грабежей — на 5,3 %, случаев умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью — на 0,2 %. Рост числа преступлений наблюдался по таким видам, как хулиган-
ство (на 54,9 %), взяточничество (на 47,2 %), изнасилования и покушения на изнасилование (на 16,5 %),
преступления, связанные с наркотическими средствами и психотропными веществами (на 12,8 %), кражи
(на 0,1 %) [9].

Анализ динамики совершенных преступлений за период с 2009 года по настоящее время свидетель-
ствует о снижении числа тяжких и особо тяжких преступлений, за исключением изнасилований и поку-
шений на изнасилование (табл. 1). При этом растет число преступлений, связанных с наркотиками, нару-
шением правил дорожного движения и взяточничеством.

Таблица 1
Динамика преступлений по Тюменской области за период 2009–2013 гг.

Преступление Годы
2009 2010 2011 2012 2013

Убийство и покушение на убийство 470 460 377 365 311
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 1 449 1 357 1 344 1 253 1 250
Изнасилование и покушение на изнасилование 150 150 152 139 162
Грабеж 5 338 4 255 3 310 2 081 1 971
Кража 33 888 33 143 30 920 25 053 25 086
Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков 7 911 6 633 6 976 7 013 7 914
Хулиганство 507 492 340 237 367
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств, всего
из них повлекшие по неосторожности смерть человека, двух или более лиц

795

249

771

258

842

256

959

305

863

284
Взяточничество 436 447 390 386 568
Всего 87 749 82 189 75 679 65 943 69 445

Характеристика лиц, совершивших правонарушения, позволяет описать социальный портрет пре-
ступности в Тюменской области (табл. 2). В первую очередь это мужчина в возрасте от 30 лет, без посто-
янного источника дохода, при этом не состоящий на учете в органах службы занятости.

Таблица 2
Социальный портрет преступника

Показатель Значения,  %

Пол Мужской 86
Женский 14

Возраст, лет

14–15 2,2
16–17 3,9
18–24 22,8
25–29 20,2
30 и старше 50,8

Социальный статус

Рабочие 29,6
Служащие 3,5
Работники сельского хозяйства 0,3
Учащиеся и студенты 7,3
Лица без постоянного источника дохода 59,2

При этом сами жители области проблему преступности не считают крайне значимой и приоритет-
ной [1]. Согласно данным опроса населения области в 2013 году, в десятку наиболее значимых проблем
попали: инфляция и рост цен (45 %), низкая заработная плата и пенсии (34 %), рост тарифов на жилищно-
коммунальные услуги (27 %), сложности трудоустройства (12 %), деление общества на богатых и бедных
(24 %). Неэффективность социальной защиты и низкое качество медицинского обслуживания отметили
18 % респондентов, проблема алкоголизма и распространения наркомании волнует 14 % граждан, а рост
преступности отметили лишь 125 опрошенных [7].

Население области отметило положительные тенденции, произошедшие в следующих областях: де-
мография (48 %), розничная торговля (46 %), жилищное строительство (42 %), благоустройство населен-
ных пунктов и общественный транспорт (по 39 %).

Таким образом, рост уровня преступности в Тюменской области не оказал негативного влияния на
показатели качества жизни населения региона. На наш взгляд, это объясняется тем фактом, что существу-
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ет временной лаг между событиями, происходящими в социально-экономической сфере, и отношением к
ним населения. В перспективе при отсутствии действий, направленных на снижение уровня преступности
и повышение безопасности граждан, можно ожидать снижения показателей качества жизни населения.
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УДК 327.821
СОЧЕТАНИЕ ЖЕСТКОЙ И МЯГКОЙ СИЛЫ

SOFT AND HARD POWER COMBINATION

Е. Н. Матюхина
E. N. Matyukhina
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Key words: authority; international relations; communications

Обобщается исследовательский опыт анализа последних политических событий с точки зрения присутствия в них феномена
«мягкой силы». Термин «мягкая сила» используется сегодня для определения влиятельных фигур и стран. В недавнем прошлом он была
известен как «имидж», «лицо» или «престиж». Определяя мягкую силу сегодня, мы видим различие между ней и ее предшественником
не только в названии: сейчас она лежит в основе некоего фундаментального понимания международных отношений, изменения были
привнесены ключевой ролью коммуникаций в нашей жизни.

The author generalizes the experience of the last political events in terms of the presence of the phenomenon “soft power” in them. Today
we use the term «soft power» to define power brokers and countries. Not long ago this term was known as «image», «face» or “prestige”. The con-
temporary notion of soft power, however, is different from its predecessors not only in the name: now it lies in the basis of a certain fundamental
understanding of international relations. The differences were introduced by the key role of communications in our life.

Нации сегодня непрерывно находятся под свирепым взглядом прожекторов медиа. Глобальный по-
литический дискурс сопровождается соперничеством онлайновых и экранных историй. Теория мягкой
силы, как она была сформулирована Джозефом Наем, опирается на представление о восхитительной куль-
туре и привлекательных ценностях, которое может быть запряжено в повозку, несущуюся к концу внеш-
ней политики как силы. Его книга «Мягкая сила» (2004) [1] имела подзаголовок «Средства достижения
успеха в мировой политике». Проблема заключается в том, что поиск успеха не нейтрален сам по себе:
нация, которая слишком явно обозначает ее намерения использовать мягкую силу, приближает свой соб-
ственный конец: она может внушить, скорее, отвращение, нежели привлечь.

Обозначенные в аннотации последние политические события касаются, конечно же, Украины. По
мнению А. В. Будаева, «мягкая сила» «в современной мировой политике играет все более заметную роль,
которая непрерывно возрастает с изобретением новых способов, методов и технологий информационно-
психологического воздействия на международное сообщество, властные мировые элиты и правительства
национальных государств. Возникнув как стержневой концепт школы американского политического ли-
берализма, «мягкая сила» оказала существенное влияние на формирование внешней политики США в Аф-
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ганистане, Ираке, государствах Центральной Азии, Восточной Европы, породив концепции «демократи-
ческого мира», «экспорта демократии» и сформировав иррациональное (идеалистическое) направление
американской внешней политики. Такие технологии американской «мягкой силы», как цветные револю-
ции, известным образом проявили себя в странах европейского типа и в традиционных государствах Азии,
Африки, Ближнего Востока, став ядром сценария революций «Арабской весны» — технологии внешнего
управления регионом в условиях политической нестабильности и нарастающего кризиса» [2]. Цветная
революция в Киеве поставила Украину на грань гражданской войны и распада государства по геополити-
ческим линиям напряженности. В случае распада Украину ждет югославский сценарий, война всех против
всех, геноцид, террор, иностранная интервенция. Все это может сильно ударить по безопасности соседних
государств, на которые может перекинуться пламя цветной революции.

Цветные революции — это изобретение англосаксов, североамериканцев, и только они эти техноло-
гии умеют применять на практике. Можно сказать, что цветные революции — это их фирменный почерк.
Вместе с тем менять Януковича на того же Порошенко, Кличко или Тимошенко для США не имело ника-
кого резона: все эти годы Янукович, делая вид, что он всем сердцем с Россией, на самом деле проводил
полностью прозападную и проамериканскую политику, был послушным исполнителем Вашингтона и
Брюсселя, подставляя Россию каждый раз, когда это было выгодно интересам его клана или его западным
«партнерам» и «наставникам». То есть он был абсолютно — с американской точки зрения — лояльным.
Менять его для США не было никакого резона, как не было необходимости смещать Мубарака — одного
из самых верных и преданных союзников США в арабском мире. Поэтому американцы на начальных эта-
пах развития цветной революции предпочитали управлять событиями, находясь в глубокой тени и вообще
особо не напрягались — ведь, кто бы не победил, он все равно будет в «конюшне» внешней политики Со-
единенных Штатов. Если бы победил Янукович, цветная революция стала бы для него предупреждением и
уроком, как в свое время выступление Окруашвили против Саакашвили в Грузии. Но на выборах победил
Петр Порошенко, который незамедлительно побежал к Соединенным Штатам за внешнеполитической
поддержкой и признанием, поскольку только влияние и авторитет США способны сделать из обыкновен-
ных мятежников и бандитов европолитиков, с которыми будет говорить цивилизованная Европа.

У мятежников, уничтоживших режим Януковича, после окончательного захвата власти встала одна
кардинальная проблема: им досталась нищая страна с разрушенной и разворованной экономикой, нахо-
дящаяся в перманентном кризисе, с пустым бюджетом, с огромными долгами, с коррумпированными ор-
ганами власти. На преодоление кризиса новой власти требуются деньги, причем немалые. Кроме того, не-
обходимо расплатиться со сторонниками и иными «преданными борцами», которые в случае победы
очень рассчитывают на свою долю бывшей госсобственности. Да и самим лидерам не чуждо желание пре-
умножить свое материальное положение за счет «боевых трофеев» в отданном на разграбление, фактиче-
ски взятом штурмом городе и такой же стране. Источником этих средств США стремится сделать Евро-
союз, который, в случае стремительной балканизации Украины, будет вынужден платить за свою безопас-
ность, восстанавливая разрушенную гражданской войной экономику страны. И ЕС это все более отчетли-
во начинает понимать.

Как начинались украинские события? Украинское государство вдруг решило, что его с распростер-
тыми объятиями ждут в ЕС. Страна сразу разделилась на тех, кто против, и на тех, кто любыми способами
хочет попасть в ЕС. Год назад в центре Киева, в ответ на приостановку правительством Азарова подготов-
ки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом началась массовая акция
протеста, поддержанная выступлениями населения в других городах Украины. Название «Евромайдан»
эта акция получила в социальных сетях и СМИ по аналогии с событиями 2004 года. С одной стороны, все
предельно просто. Народ хочет стать частью Европы, правительство всячески пытается притормозить этот
процесс.

Казалось бы, какую роль во всей этой истории сыграла Америка? Американский экономист и поли-
тический обозреватель Пол Робертс заявил, что все происходящее на Украине профинансировали США.
Он также отметил: «Это не означает, что у украинцев нет реальных законных жалоб. Однако совершенно
очевидно, что все спланировано, чтобы Украина в дальнейшем вступила в ЕС и НАТО. Потому что глав-
ная цель США — расположить собственные военные базы на ее территории, рядом с российской грани-
цей» [3]. Действительно, в случае размещения военных баз на территории Украины Россия оказывается в
непосредственной близости от реальной возможной угрозы. Территориально у США самое выгодное по-
ложение — в случае успеха этой операции, военные действия разгорелись бы на территории России и Ук-
раины, возможно, захватив европейские страны, входящие в НАТО, в то время как сами Соединенные
Штаты остались бы в стороне. В данной политике Америки четко прослеживается применение так назы-
ваемой «мягкой силы», которая основывается на возможности получить предпочтительные результаты за
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счет привлечения культурных и гуманитарных ресурсов (университеты, НПО или «псевдо НПО»). Куль-
турное сотрудничество и мягкая сила как характеристики российской внешней политики появились в
официальных документах после установления Русского мира и Россотрудничества, а окончательное по-
нимание мягкой силы как механизма влияния применяется после установления Фонда Горчакова, под-
держки НПО за рубежом. В настоящее время официальная риторика все еще изображает мягкую силу в
виде набора материальных инструментов политики, но реальная политика уже демонстрирует примеры
изменения такого мышления. Долгосрочные меры, направленные на укрепление международного разви-
тия и образовательных обменов, показывают, что российское понимание мягкой силы постепенно разви-
вается и становится все более эффективным. Это происходит еще не на основе вовлечения в политические
процессы неправительственных участников, содействия международному обмену и диалогу, но динамика
показывает, что эти изменения могут в скором времени произойти.

Основными элементами мягкой силы страны являются ее культура (когда это приятно другим), ее
ценности (когда они являются привлекательными и последовательно практикуются) и ее политика (если
она рассматривается как само собой разумеющееся и законное). За последние десять лет опросы общест-
венного мнения показали серьезное снижение популярности Соединенных Штатов в Европе, Латинской
Америке, и, наиболее ярко, в мусульманском мире. Опрошенные респонденты в целом ссылались больше
на политику США, нежели на ее культуру или ценности, чтобы объяснить этот спад.

Как известно, разгоном Евромайдана дело не ограничилось. После самоотстранения Януковича к
власти пришли бандеровцы, что послужило толчком для развития националистического движения на тер-
ритории Украины. Начался массовый геноцид как мирного населения, так и ополченцев. Здесь же начи-
наются разговоры, что ополченцев снабжает вооружением Россия. Тогда же появляются сообщения о том,
что российские войска уже вступили на украинскую территорию. В действительности, российская армия
присутствовала на крымском полуострове, преследуя цели защитить местное население, которое в боль-
шинстве представляли русские, а также огородить военно-морской флот. К слову, именно тогда было
принято решение об отсоединении Крыма от Украины. Дальнейшего вмешательства Российской Федера-
ции не наблюдалось. Но злые языки говорили.

Карты сброшены. И единственное, что остается Америке, начать использовать излюбленную «жест-
кую силу». Сегодня становится очевидно, что она уже не может служить основным инструментом эволю-
ционных и революционных изменений, поскольку в условиях стремительно усложняющейся архитектуры
международных отношений эффективным может быть только тот инструмент, который способен воздей-
ствовать на эту систему, не разрушая ее структуры и не нарушая связей между ее элементами.

«Жесткая сила» таким инструментом в силу ряда причин быть не может: она слишком прямолиней-
на, не учитывает «Местные нюансы» (то есть культурно-цивилизационное многообразие тех социальных
сред, в которых происходит формирование тех или иных элементов и конфигураций новой системы меж-
дународных отношений) и не может обеспечить результат, который бы сохранялся неизменным в течение
длительного времени и в условиях отсутствия постоянной силовой поддержки.

С подачи США, в чем сомнений не возникает, еврокомиссия начинает разрабатывать санкции про-
тив России. Сначала идет ограничение въезда для определенных лиц из правительства РФ, затем последо-
вал запрет на пролет некоторых российских авиакомпаний над рядом стран ЕС и т. д. В ответ Россия за-
прещает ввоз импортной продукции на свою территорию. Моментально на европейском рынке возникает
перенасыщение товарами. Цены резко падают вниз, что радует только простое население. Продукцию на-
чинают распределять между всеми странами ЕС. Тут же возникает ситуация, когда Чехия не пускает на
свою территорию импорт польских яблок, ибо своих хватает. Одна за другой страны начинают требовать
от Еврокомиссии возмещения убытков, возникших из-за введенных санкций. Внутреннее напряжение на-
растает. США тут же делают вид, что они здесь не причем, хотя иногда «из-за угла» и выкрикивают о не-
обходимости новых, ответных санкций. Своего они уже частично добились: внутри Европейского Союза
начинается разлад, между Россией и многими европейскими странами нет того политического и экономи-
ческого сотрудничества, что было до вышеизложенных событий. Но тут есть одна деталь, которую США
то ли упустили, то ли просто не смогли предвидеть: Россия, не имея более союзников в лице ЕС, создает
собственный альянс между сильнейшими торговыми государствами, созывает собственный саммит. Миру
реально подыгрывает оппозиция действующей украинской власти. Если предположить, что главная цель
так называемой оппозиции заключается в том, чтобы навязать властям Украины силовой сценарий разви-
тия событий, а признаков, указывающих на это, с каждым днем становится все больше, то не приходится
удивляться тому, что сама государственная власть не очень-то спешит делать шаги навстречу этой оппо-
зиции. Во-первых, потому, что разваливать страну явно не в ее интересах, а во-вторых, потому, что у вла-
сти есть четкое понимание — стоит только начать применять силу по полной программе, чего от нее, соб-
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ственно, и добиваются, и дороги назад уже не будет. И в результате на карте мира еще одной Сирией ста-
нет больше. Силовой сценарий стал для Запада основным в отношении Украины, когда выяснилось, что
по-хорошему затащить страну в американо-натовское «стойло» уже не получится. В то же время серьез-
ным изъяном этой сдержанной тактики государственного руководства является постоянное вызывающее
поведение антиправительственных сил, которые, пользуясь своей полной безнаказанностью, на глазах
превращаются в преступную группировку и начинают откровенно терроризировать всю страну. Сегодня
уже становится вполне очевидным, что слишком долго так продолжаться не может и что, если заказ на
полную дестабилизацию Украины действительно существует, а иначе трудно объяснить, например, заяв-
ление президента США Барака Обамы о полной поддержке украинской оппозиции, то никакого иного ва-
рианта действий у властей, кроме жесткого силового ответа, уже не остается.

Анализируя все происходящее сегодня в Украине, нельзя не коснуться политики США в регионе.
Президент Обама, судя по его заявлениям, весьма озабочен усилением России на южно-славянском на-
правлении и непрерывно грозит санкциями — как от имени своей страны, так и от имени Евросоюза.

Концепция «мягкой силы» набирает популярность и в России, приобретая при этом оригинальное
прочтение и интерпретацию. В нормативно-правовом аспекте российское определение «мягкой силы»
впервые появилось в новой редакции Концепции внешней политики России в феврале 2013 года. В ней
говорится, что «мягкая сила» — это «комплексный инструментарий решения внешнеполитических задач с
опорой на возможности гражданского общества, информционно-коммуникационные, гуманитарные и
другие альтернативные классической дипломатии методы и технологии» [2].

Появление в главных внешнеполитических документах России термина «мягкая сила» свидетельст-
вует о том, что Россия намерена активно включиться в глобальные процессы формирования нового миро-
порядка, используя собственную модель «мягкого» политического воздействия. Вместе с тем нельзя не
отметить, что российское определение «Мягкой силы», приведенное в Концепции внешней политики Рос-
сии 2013 года, во многом совпадает с классическим американским определением публичной дипломатии.

Публичная дипломатия, по мнению Э. Джуиллиона (1967), — это «отношения между государства-
ми, которые не задействуют традиционные связи правительства» [1]. Если во внешней политике России
сегодня понятие «мягкой силы» фактически подменено понятием американской публичной дипломатии,
то именно публичная дипломатия и будет в России развиваться, а собственный формат «мягкой силы» так
и не сформируется. Между тем публичная дипломатия не может заменить «мягкую силу», поскольку пуб-
личная дипломатия — всего лишь проводник «мягкой силы, канал доведения «мягкого силового» воздей-
ствия до целевых аудиторий и не более того. Все это становится ясным, если правильно расставить акцен-
ты в тех процессах, которые сопровождают институализацию «мягкой силы» в российском внешнеполи-
тическом пространстве.

В то же время в США споры вокруг роли «мягкой силы» в формировании и реализации внешней
политики государства постепенно сходят на нет — «мягкая сила» в американском политическом дискурсе
давно уже вытеснена новым концептом «умной силы», «smartpower». По мнению американских ученых,
«умная сила» — это инструментарий внешнеполитического воздействия, предусматривающий разумное
сочетание ресурсов и инструментов «мягкой» и «жесткой силы».

Объединяющим началом для использования этого арсенала (набора) инструментов политического
воздействия является фактор разума, выбирающий из набора «жестких» и «мягких» инструментов тот,
который в наибольшей степени соответствует текущей политической ситуации и решаемым в этих усло-
виях задачам.

Если необходимо получить конкретный результат в данной точке политического процесса («здесь и
сейчас»), то нет ничего эффективнее «жесткой силы», основанной на прямом, открытом силовом принуж-
дении, с широким применением военных методов и способов «убеждения» оппонентов.

Если же время для подготовки внешнеполитической операции имеется, США используют «мягкую
силу», которая требует для подготовки к операции много времени, но при этом дает результаты, которые
сохраняются неизменными в течение не менее длительного времени даже в том случае, если в регионе нет
военных контингентов Соединенных Штатов, то есть являются устойчивыми. Примером таких результа-
тов применения англо-саксонской «мягкой силы» являются некоторые политические режимы и их лидеры
на пространстве СНГ и в Грузии, пришедшие к власти в результате так называемых цветных революций,
которые являются на сегодняшний день наиболее ярким воплощением организационных технологий
«мягкой силы».

В качестве основной движущей силы «умного» воздействия выступает интеллектуальный подход к
решению стратегических задач — как военных, так и политических, а кадры для «умной силы» американ-
цы черпают в классической университетской среде [4].
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Разбираться в сложившейся ситуации можно бесконечно. Значительным подспорьем для верных
выводов могла бы стать концепция контекстного интеллекта, разработанная Джозефом С. Наем-младшим
и Ричардом Армитиджем. Контекстный интеллект необходим для выработки комплексной стратегии, ко-
торая сочетает жесткую и мягкую силы. Многие инструменты мягкой силы — публичная дипломатия, те-
левидение, программы обмена, помощь в развитии, гуманитарная помощь, военные контакты — не объе-
динены в комплексную политику. Соединенные Штаты могут стать мощной державой путем новых инве-
стиций в глобальные общественные блага — вещи, которые люди и правительства во всех уголках мира
хотят, но не могут достичь самостоятельно. Достижение экономического развития, обеспечение здоровья
населения, борьба с изменением климата, а также поддержание открытой, стабильной экономической сис-
темы — все это требует лидерства от Соединенных Штатов. Дополняя свою военную и экономическую
мощь большими инвестициями в их мягкую силу, Соединенные Штаты могли бы перестроить структуру,
необходимую для решения сложных глобальных проблем. Это было бы верным использованием мягкой
умной силы. Появление этого феномена в новой российской Концепции внешней политики не случай-
но — уже невозможно игнорировать тот факт, что в современном мире «мягкая сила» становится одним
их ключевых факторов и инструментов формирования международных отношений на всех уровнях миро-
вой политической системы.
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6 ноября 2013 года в Таджикистане прошли президентские выборы, на которых Эмомали Рахмон одержал победу, набрав
83,6 % голосов избирателей. Политика Эмомали Рахмона в предвыборный период основывалась на политических технологиях и манев-
рах по нейтрализации оппозиционных сил, о которых и пойдет речь в данной статье.

November 6, 2013 in Tajikistan held a presidential election in which Emomali Rakhmon won gaining 83.6 percent of the vote. Policy Emoma-
li Rahmon, in the pre-election period, was full of political technologies and maneuvers to neutralize the opposition forces, which will be discussed in
this article.

На фоне предвыборной ситуации в 2013 году в Таджикистане заметно активизировались политиче-
ские силы. Внесистемная оппозиция вышла из подполья, а легальная религиозная оппозиция объедини-
лась с демократическими силами, что в последний раз происходило в условиях гражданской войны. Пред-
выборная кампания Эмомали Рахмона основывалась на политических технологиях и закулисной игре с
оппозицией,  в результате ее грамотная стратегия позволила Эмомали Рахмону остаться у власти и при
этом сохранить стабильное положение в стране.

Президентские выборы 2013 года были весьма сложным периодом, в котором оппозиция работала
не только в Таджикистане, но и за его пределами. Уже летом 2013 года на политическом олимпе Таджи-
кистана появилась новая для современной политики фигура в лице Умарали Кувватова. Вынужденно по-
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кинув Таджикистан, он создал оппозиционное движение «Группа 24». Его резкие заявления в адрес Эмо-
мали Рахмона активно освещались в СМИ, несмотря на его весьма сомнительную репутацию. Кувватов
никогда не был политиком, государственным деятелем и тем более правозащитником. Вся его деятель-
ность была связана с бизнесом семьи президента. После отстранения его от выполняемых функций, он
принял противоположную позицию и начал критиковать режим Рахмона.

В результате своей общественно-политической активности Кувватов по запросу правоохранитель-
ных органов Таджикистана был задержан в декабре 2012 года в Дубае и выпущен только после окончания
регистрации кандидатов в президенты. И что немаловажно, за все время нахождения Кувватова в СИЗО
никто из других лидеров созданной им «Группы 24» не продолжил его дело. Можно предположить, что
Кувватов был первым и единственным членом оппозиционного движения «Группа 24», которую создал
из-за личной неприязни к семье Рахмона [1].

Другой не менее яркий таджикский оппозиционер, лидер движения «Ватандор» Дододжон Атовул-
лоев, проживавший долгое время в России, с появлением Кувватова нашел в его лице партнера. Неодно-
кратно они вместе выступали на телевидении, критикуя Эмомали Рахмона.

Движение «Ватандор» существует уже несколько лет, однако никто, кроме самого Атовуллоева,
официально не признал свою причастность к этому движению. Велика вероятность, что оппозиционное
движение «Ватандор» состоит только из одного Атовуллоева. После попытки покушения на оппозиционе-
ра и задержания в аэропорту Москвы он покинул Россию и перебрался в Европу, что и было нужно Эмо-
мали Рахмону. Ведь в России, помимо миллиона обычных трудовых мигрантов, живут и весьма успешные
таджикские бизнесмены, которые, объединившись с Атовуллоевым, вполне могли вмешаться в предвы-
борный процесс в Таджикистане, что в большей степени и тревожило Рахмона. Однако этот возможный
план был успешно разрушен силами политтехнологических маневров таджикской элиты.

После почти 20-летнего молчания бывший оппонент Эмомали Рахмона на президентских выборах
1994 года, экс-премьер в 1990-х годах Абдумалик Абдулладжанов также дал о себе знать. Проиграв на
выборах в 1994 году, он покинул страну, а вскоре был объявлен в международный розыск за попытку го-
сударственного переворота. В ноябре 2012 года он заявил в интервью, что не претендует на президентское
кресло, однако отметил, что сделает все возможное для процветания Таджикистана. Власти Таджикистана
восприняли эти слова как возможное возвращение Абдулладжанова в политику. В феврале 2013 года он
был задержан в аэропорту Киева, и украинский суд намеревался экстрадировать его в Таджикистан. Одна-
ко спустя два месяца он был освобожден, поскольку имел статус беженца в США. После освобождения
Абдулладжанов вновь исчез.

Таким образом, все три одиозные фигуры, представляющие опасность для власти Таджикистана,
находящиеся за пределами страны, были устранены с политического поля, однако, волнения начали раз-
гораться уже в самом Таджикистане.

Через несколько дней после освобождения Абдулладжанова в Душанбе группа успешных бизнес-
менов заявила о намерении создать новую партию под названием «Новый Таджикистан». Во главе этой
группы стоял бывший министр промышленности Зайд Саидов. Инициативная группа заявила, что их пар-
тия собирается всерьез бороться за депутатские кресла на парламентских выборах 2015 года и не намерена
выдвигать своего кандидата на предстоящих президентских выборах [2].

Реакция властей на это заявление была молниеносной. Тем более СМИ и гражданское общество на-
чали представлять будущую партию как новую политическую силу. Через пару месяцев после объявления
о возможном появлении новой партии Саидова арестовали и осудили на 26 лет тюрьмы. Главной пробле-
мой Зайда Саидова было то, что как бизнесмен он получил свой капитал в России, где по сегодняшний
день у него много связей и партнеров. Исходя из этого, власти Таджикистана решили, что Саидов является
тем самым кандидатом от внешней оппозиции, одобренным Кремлем. Тем более на фоне недовольства
Москвы действиями Рахмона по многим позициям на протяжении последних лет эта версия для элиты
Таджикистана казалась наиболее правдоподобной.

Власти наложили арест на многочисленные предприятия Зайда Саидова и обвинили его в серии
преступлений. Все это происходило на глазах лидера главной легитимной оппозиционной силы Таджики-
стана — Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддина Кабири, который является
весьма состоятельным человеком, имеющим в Таджикистане высокодоходный бизнес. Таким образом,
власти дали понять Кабири, что он может разделить участь Саидова, если его партия предпримет серьез-
ные попытки сместить Эмомали Рахмона с занимаемой им президентской должности.

На фоне возникшей пассивности ПИВТ лидер социал-демократов Таджикистана Рахматилло Зойи-
ров в июне заявил, что готов стать единым кандидатом в президенты от оппозиционных сил. Несмотря на
малочисленность социал-демократов, Зойиров был весьма популярен и пользовался поддержкой граждан-



№ 1, 2015. News from higher educational institutions. Sociology. Economics. Politics.

104

ского общества Таджикистана. По мнению многих экспертов, его кандидатура являлась оптимальной аль-
тернативой действующему президенту. Зойиров начал активно инициировать объединение оппозицион-
ных сил, чтобы выступить на выборах единым фронтом.

К лету 2013 года появилось «Объединение реформаторских сил Таджикистана» (ОРСТ), куда во-
шли ПИВТ и СДПТ. ОРСТ объявило о намерении выдвинуть единого оппозиционного кандидата, и 9 сен-
тября на встрече актива избирательной коалиции ОРСТ было принято решение о выдвижении в качестве
единого оппозиционного кандидата не Рахматилло Зойирова, а малоизвестную правозащитницу Ойнихол
Бобоназарову. Столкнувшись с резкой критикой со стороны гражданского общества за такое неожиданное
решение, ПИВТ начала активно искать оправдания своим действиям. Сначала лидером партии было заяв-
лено, что кандидатуру Бобоназаровой предложил профессор Ходжимахмад Умаров, который также вошел
в Союз реформаторских сил, а позже вовсе заявил, что Бобоназарову как кандидата в президенты предло-
жил бывший лидер ПИВТ, ныне покойный Саид Абдулло Нури. Кандидатура Зойирова со стороны ПИВТ
была просто проигнорирована, о чем социал-демократы официально заявили позже. Чтобы не допустить
раскола Союза реформаторских сил, социал-демократы были вынуждены согласиться с выбором кандида-
та от ПИВТ [3].

Весьма очевидно, почему ПИВТ пошла на такой шаг. Бобоназарова далеко не политик, и знает ее
меньше одного процента населения страны. Бобоназарова стала подставным кандидатом ПИВТ с заранее
проигрышной позицией. Для Эмомали Рахмона Бобоназарова являлась идеальной кандидатурой, чтобы,
не боясь конкуренции, заявлять на весь мир о демократических выборах в Таджикистане.

Следует отметить, что данное решение ОРСТ стало неожиданным для всех и вызвало жесткую кри-
тику со стороны его сторонников. Предполагалось, что единым кандидатом станет лидер ПИВТ Мухид-
дин Кабири либо руководитель СДПТ Рахматилло Зоийров как наиболее популярные оппозиционные фи-
гуры в Таджикистане. Но Кабири отказался выдвигать свою кандидатуру. Поэтому предполагалось, что на
Зоийрова будет сделана ставка ОРСТ, учитывая неоднократные заявления последнего о намерении балло-
тироваться на пост президента. Но позже выяснилось, что интересы светских сил и ПИВТ по кандидатуре
единого кандидата расходятся, а руководство ПИВТ не поддерживает кандидатуру лидера СДПТ.

В числе возможных кандидатов рассматривались заместитель председателя ПИВТ Махмадали Хаит,
заместитель главы СДПТ Шокирджон Хакимов, а также непартийный религиозный лидер Ходжи Акбар
Тураджонзода. Тем не менее компромиссным кандидатом была выбрана Бобоназарова.

Логично, что политика ОРСТ критикуется в первую очередь за то, что они намеренно подыграли
Эмомали Рахмону на выборах, объединив под себя оппозиционные силы и заведомо выставив политиче-
ского «аутсайдера» как единого кандидата от оппозиции. Эта критика далеко не безосновательна. Несмот-
ря на свою активную правозащитную деятельность, Ойнихол Бобоназарова известна только среди пред-
ставителей гражданского сектора, и большинство населения страны ее плохо знает. К тому же в условиях
таджикского общества с преобладанием консервативных традиционных ценностей выдвижение женщины
исламистской партией выглядит больше как сигнал западным наблюдателям, чем реальное намерение
консолидировать критически настроенных избирателей [4].

С другой стороны, подобная осторожность ПИВТ объясняется нежеланием партии рисковать собой
и обострять политическую ситуацию в стране. Собственно, на то есть причины: с 2012 года власти прово-
дят целенаправленную кампанию по дискредитации исламистской партии. 4 июля на встрече президента
Таджикистана с представителями религиозного духовенства, активистами городов и районов страны и
членами Совета улемов пятеро имам-хатибов предложили Рахмону убрать слово «ислам» из названия
ПИВТ, поскольку «религия не нуждается в партии».

Ранее, в конце марта 2012 года, в СМИ появилась информация, согласно которой, Комитет по делам
религии, создав группу из представителей комитета и преподавателей исламского института, проводит
встречи с населением районов Таджикистана. В ходе этих встреч группой делаются заявления о том, что
партии, называющие себя исламскими, не основаны на Коране и ислам не нуждается ни в каких политиче-
ских партиях.

5 августа в эфире Первого канала Таджикского гостелевидения было показано интервью председа-
теля ячейки ПИВТ в центре Горно-Бадахшанской автономной области Асрора Булбулова, где он обвинил
руководство своей партии в искусственном завышении числа сторонников ПИВТ в ГБАО и заявил о необ-
ходимости закрыть отделение партии на Памире. Особенно показательно заявление Булболова о том, что
«такая партия не нужна также на всей территории Таджикистана».

Наконец, 23 сентября по тому же каналу был показан фильм «По тропе ненависти», в котором рас-
сказывалось об убийстве 8-летнего Абдусаломова жителем Таджикабада, 20-летним Мухаббатовым. По
словам последнего, он является членом ПИВТ и совершил это преступление под воздействием критики
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властей со стороны руководителей партии. Далее авторы фильма говорят, что «мальчик стал жертвой
медресе, исламской партии, его членов, говорящих о справедливости и благородстве, но на деле посту-
пающих иначе».

Но больше всего интерес вызывают попытки властей нейтрализовать ПИВТ через движение сала-
фитов. Известно, что 15 августа советник президента Таджикистана по социальной политике и связям с
общественностью С. Фаттоев на конференции «Отношения государства и религии в обществе» сделал за-
явление о том, что Таджикистан не может предпринимать карательные меры в отношении адептов запре-
щенного в Таджикистане течения салафизма, поскольку это негативно отразится на двусторонних отно-
шениях с Саудовской Аравией, где это течение является господствующей исламской доктриной [5].

Учитывая вышесказанное, можно предположить, что главный вопрос для ПИВТ в прошедших пре-
зидентских выборах заключался не в победе объединенного кандидата, а в сохранении самой партии по-
сле президентских выборов.

Тем не менее интересно, что, несмотря на договоренности в рамках ОРСТ, процедуру выдвижения
кандидатуры Бобоназаровой завершила только ПИВТ, объявив ее своим кандидатом на съезде партии 17
сентября. В свою очередь, социал-демократы отложили съезд своей партии, намеченный на 6 октября, мо-
тивировав это препятствиями со стороны власти. Впоследствии съезд был перенесен на 12 октября, хотя
сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов заканчивался 10 октября. Таким образом, СДПТ офи-
циально не выдвинула Бобоназарову своим кандидатом в президенты.

В результате внутренних противоречий в ОРСТ, Ойнихол Бобоназарова не смогла собрать необхо-
димое число подписей избирателей (210 тыс.) для получения регистрации и выбыла из предвыборной
борьбы. Как сообщалось, ее предвыборному штабу к 18 часам 10 октября удалось собрать всего 201 тыс.
236 подписей. Причем Центральная избирательная комиссия по выборам и референдумам (ЦКВР) Таджи-
кистана по просьбе кандидатов продлила срок сбора подписей еще на три дня, до 18 часов 10 октября. Бо-
лее того, штабу Бобоназаровой разрешили представить подписные листы еще позже — утром 11 октября,
фактически продлив этот срок более, чем на 12 часов. Однако Бобоназаровой так и не удалось собрать
нужное число подписей. Безусловно, свою роль сыграли и искусственные барьеры со стороны властей при
сборе подписей. В итоге главная интрига президентских выборов 2013 года в Таджикистане была снята с
повестки дня.

После выборов для оппозиционеров пришло время взаимных обвинений, главным объектом кото-
рых стал лидер ПИВТ Кабири. Его прямо обвиняли в том, что он сознательно подыграл Рахмону, во-
первых, отказавшись от выдвижения партией своей собственной кандидатуры, а во-вторых, поддержав
Ойнихол Бобоназарову вместо гораздо более перспективного кандидата Рахматилло Зойирова. Однако
несмотря на критику, Кабери своими действиями сохранил оппозиционный статус ПИВТ и одновременно
выполнил задачу, поставленную перед ним властями по устранению с выборов Зойирова как главного
конкурента Рахмона, обеспечив тем самым право на дальнейшее политическое существование себя и сво-
ей партии.

Возможная победа кандидатов от других политических партий на президентских выборах 2013 года
была весьма сомнительной. Все эти партии были продуктами политических технологий властной элиты
[6], а их кандидатов, как и Ойнихол Бобоназарову, в стране знали меньше одного процента населения. Та-
ким образом, Эмомали Рахмон последовательной стратегией политических технологий, сохраняя стабиль-
ность в стране, обеспечил себе безоговорочную победу на прошедших президентских выборах и остался у
власти еще на семь лет.
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КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

УДК 32.001
СПОСОБЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

В ПУБЛИЧНОМ ДИСКУРСЕ
WAYS OF THE NATIONAL IDENTITY PRESENTATION IN THE PUBLIC DISCOURSE

И. В. Алмосов
I. V. Almosov
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официальный дискурс; мультикультурный социум
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Предпринята попытка проанализировать способы презентации национальной идентичности в официальном публичном дис-
курсе. Речь идет об официальном публичном дискурсе, а не риторике, производимой «символьной элитой». Автор дает определение
понятия презентации, а также предлагает собственную классификацию способов презентации на основании проанализированного
эмпирического материала. Проанализированы конкретные примеры двух мультикультурных сообществ — российского и
французского.

In this article an attempt is made to analyze the ways of the national identity presentation in the official public discourse. The article deals
with the official public discourse, but not the eloquence produced by «a symbol elite». The author gives a definition of the presentation and offers his
own classification of the presentation ways based on the empirical material examined. Two concrete examples of multicultural communities, Russian
and French, are analyzed.

Конец ХХ — начало ХХI века в истории всей человеческой цивилизации можно описать как
стремление к стиранию границ между государствами, их объединение, пусть и не в единое
социокультурное и политическое, но в общее экономическое пространство, интеграцию в глобальную
политическую систему: Европейский союз, Таможенный союз, Всемирная торговая организация,
ЕврАзЭС, страны БРИКС и т. д. Однако, несмотря на общую тенденцию к единению и обеспечению
общего modus vivendi для всех членов современного общества, социальные акторы стараются сплотиться
в более обособленные сообщества с конструированием собственной парадигмы или привлечением
имеющихся мифов и мировоззренческой инфраструктуры, основанных на представлениях о национальной
идентичности. Презентация последней является смыслом существования таких сообществ. Например,
Европейский союз с момента образования достаточно активно расширяет свои границы, объединяя
различные национальные государства и привнося в сознание новую европейскую идею, конструируя
новую идентичность с определенным набором установок, мифов и стереотипов поведения. Однако при
всем желании национальных государств влиться в глобальные мировые процессы, находятся
представители этнических общностей, готовых отстаивать свою «самость», подчеркивая «различия», или,
по определению В. А. Ачкасова, «образ себя» [1], презентируя свою «самоконцепцию». Достаточно
вспомнить массовые выступления антиглобалистов или обеспокоенной по поводу возможного наплыва
мигрантов общественности в странах Западной Европы, выражающей страх перед угрозой национальной
идентичности этих государств.

На основании дефиниции презентации в статье предпринята попытка определить способы ее
выражения в публичном дискурсе в условиях различных социокультурных традиций.

Одной из проблем современной организации воздействия и взаимодействия между социальными
агентами представляется поиск соответствующих в каждом отдельном случае социокультурных
инструментов, способных эффективно влиять на установки и поведение реципиентов. Проблема находит
подтверждение, с одной стороны, в необходимости использовать действенные инструменты, способные
эффективно влиять на целевую группу, с другой стороны, она связана с необходимостью действовать в
рамках соблюдения свобод и демократических ценностей отдельных личностей и общества в целом.
Одной из действующих в этом направлении комплексных коммуникационных форм является презентация,
которая создает особые символические условия, раскрывающие и закрепляющие картину мира и способ
действия в ней социального агента через включение в этот контекст целевой аудитории.

Идентичность и обращение к ней здесь играет основную роль и, как отмечают П. Бергер и
Т. Лукман, «является ключевым элементом субъективной реальности» [2]. Презентация национальной
идентичности позволяет маркировать источники угрозы и мобилизовать повышенное чувство опасности
для более яркого противопоставления «образа себя» «образу других».
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Результатом такой манифестации, по мнению А. Кочергина, становится «секьюритизация
этничности», то есть артикуляция проблемы в контексте проблем безопасности. Такой
«секьюритизированной проблеме приписывается наивысший приоритет, статус экзистенциальной угрозы,
требующей чрезвычайных мер противодействия. Таким образом, любая отличная от доминирующей
этничность рассматривается как враждебная и несущая угрозу» [3].

В 2005 году арабские подростки осуществляли погромы во Франции, в отношении 120 из них после
погашения конфликта властями страны была начата процедура депортации1. Эти действия были
использованы в качестве ключевых в ходе избирательной кампании Николя Саркози в 2007 году,
позволивших ему расположить электорат Национального фронта, который всегда был настроен крайне
радикально в отношении сохранения французской идентичности от посягательств иммигрантов, а также
одержать уверенную победу над кандидатом от социалистической партии Сеголен Руаяль. Президентская
программа Саркози во многом опиралась на риторику угрозы безопасности нации от мигрантов.
Неслучайно после своего избрания в 2007 французский президент создает министерство по вопросам
национальной идентичности и иммиграции, одним из программных пунктов которого было «определить
национальную идентичность французов», что, собственно, отражает достаточно репрессивный курс в
отношении иммигрантов, принятый Саркози еще на посту министра иностранных дел: принудительная
высылка пойманных нелегалов, ужесточение условий для легальных иммигрантов [4]. Даже сейчас во
Франции после провальной политики социалиста Франсуа Олланда, Саркози мыслится как единственный
возможный кандидат на пост президента в 2017 году. Одним из важных показателей, отражающим настрой
общества, как считает французский политолог Тома Геноле, является приверженность Николя Саркози
границам не только геополитическим, но и культурным. Это касается вопросов иммиграции и
строительства единого европейского пространства. Французское общество во многом уверено, что
иммиграция — источник безработицы и угроза безопасности. Существует и противоречивый стереотип,
что иммигрантам, по всей видимости, необходимо ассимилироваться во французское общество, но
возникают сомнения, что мусульмане или арабы вообще могут быть ассимилированы, а из этого источника
нестабильности вытекает угроза национальной идентичности.

С 2000 года в России наблюдается похожая тенденция, все чаще официальные власти обращаются к
дискурсу национальной идентичности, а в связи с последними событиями на территории Украины эта
риторика вошла в наиболее острую фазу. Почти все заговорили о «возрождении русского мира»,
«обращении к русским традициям», «особой русской культуре», «православной идентичности как основе
духовных и моральных ценностей русского народа» и т. п. Все чаще официальные лица в средствах
массовой информации противопоставляют Россию «Западу» (прежде всего, в лице Соединенных Штатов
Америки). Этот мифологический концепт существует давно, и обращение к нему практикуется в разные
временные периоды в истории России как основа мифологического комплекса национальной (российской)
исключительности. Как считают исследователи, этот миф получил закрепление в письменной культуре, в
народном сознании, стал устойчивой составляющей русской политической культуры во многом благодаря
«символьной элите» [5]. «Русская культура» противостоит «западной бездуховности», так утверждают
телекомментаторы и депутаты в своем публичном дискурсе. Так как именно противопоставление
«Западу», который являлся тем необходимым «Другим», предопределило понятие «национальной
идентичности» (русской, советской, российской), «русской идеи» и политического вектора развития
страны. По мнению известного британского ученого Э. Смита, это связано с тем, что «в мире растущей
взаимозависимости нациям необходимо обращаться к мифам и прошлому, чтобы оправдать свое отличие,
подтвердить свою коллективную «индивидуальность» в каждом поколении через ритуалы, церемонии,
политические мифы и символы, искусство и историю» [6].

Однако мировые цивилизации настолько интегрированы в глобальные процессы, что сейчас вряд ли
можно представить одну культуру без существования другой, пусть даже «чуждой», по мнению некоторых
политиков. И уж тем более невозможно представить российскую культуру вне контекста западной,
благодаря которой, собственно, она и получила свое развитие и широкое признание во всем мире. И на
бессознательном уровне, а возможно, и вполне осознанно, данное противоречие находит свое отражение и
в презентации национальной идентичности.

1 В конце октября — начале ноября 2005 года, два молодых араба по трагической случайности погибли в трансформаторной буд-
ке, скрываясь от преследования полицейскими. После этого подростки из иммигрантских пригородов начали поджигать машины, гро-
мить школы и госучреждения. В общей сложности пострадало 10 тыс. автомобилей, 225 школ, 233 здания госучреждений, 31 отделение
почты. Министр внутренних дел Н. Саркози назвал погромщиков «подонками» и пригрозил очистить от них страну «пылесосом Кёрхер».
В итоге было арестовано 4770 хулиганов и отдано под суд.
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На наш взгляд, здесь можно говорить по меньшей мере о двух основных типах презентаций
национальной идентичности: 1) декларативном (или дискурсивном), 2) имплементарном (от англ.
Implement — реализовывать, воплощать в жизнь).

Следует отметить, что в такой типологии речь идет об официальной политике, а не презентации,
предлагаемой «символьной элитой» (например, русскими национал-патриотами, радикальными
националистами и т. п.) [7]. Первый тип презентации предполагает, что дискурс национальной
идентичности расходится с практиками. На деле оказывается, что декларативные установки не находят
своего подтверждения в действиях официальных властей. То есть национальную идентичность порождает
непосредственно сам дискурс. Например, декларируется борьба с безработицей, источником которой, по
мнению властей, является дешевая низкоквалифицированная рабочая сила в лице мигрантов, и в то же
время новые правила ослабляют квотирование и передают полномочия на заказ иностранной рабочей силы
в безвизовых странах (понятно, что речь идет о странах бывшего соцлагеря — все то, что являлось
источником напряженности и порождением дискурса) в федеральный центр. Или же по российскому
телевидению и в провластных СМИ высказывается идея «русского мира», «угнетения русской культуры»
за рубежом или в пограничных странах, при этом умалчивается тот факт, что в России существуют
«территории, где как минимум не воспроизводятся общегражданская система ценностей и
общенациональная культура, а как максимум — такие ценности и культура в обществе вовсе отсутствуют»
[8]. Это связано, как нам кажется, с тем, что в силу своей этнической неоднородности в России вполне
реальна угроза сепаратизма. Владимир Каганский, научный сотрудник Института географии РАН, в одном
из интервью электронной газете задается таким вопросом: «Что сейчас страна Россия: это одна страна или
несколько стран?» и дает на него ответ: «Если вы приедете в Башкортостан, Башкирию, по-русски говоря,
то вам скажут: у нас есть своя страна — Башкортостан, и есть другая страна — Россия». Действительно,
неравноправие, политическая предвзятость в вопросах, связанных с проявлением «этнического фактора»,
приводят к появлению таких движений, как «Хватит кормить Кавказ». Еще одним примечательным
примером дискурсивного типа презентации национальной идентичности и «защиты русских» на
иностранных территориях может служить история с газовыми контрактами, подписанными в 2003 году
между Россией и Туркменией, которые в одночасье лишали русских, проживающих на территории
Туркмении, двойного гражданства и, по сути, сделали их бесправными на территории этой страны. Или же
многочисленные истории русских репатриантов, вернувшихся на родину и испытывающих трудности в
получении российского гражданства. Таким образом, декларативная презентация, как мы полагаем,
занимается только производством дискурса, который идет вразрез с заявленными положениями. Такой
дискурс порождает достаточно эклектично-маргинальные движения и понятия, такие как «православные
активисты» или «православный коммунист».

Второй же тип презентации, имплементарный, наоборот, отражает дискурс в предпринятых,
например, правительством мерах. Такой тип презентации характерен, как правило, для стран с
демократическим стилем управления (так появились термины «европейская идентичность» и
«демократическая идентичность» без привязки к национальным границам), где пропагандируется
всеобщее равенство либо, наоборот, в традиционных национальных государствах с авторитарным стилем
управления. Мы сейчас, безусловно, не имеем в виду такие экстремистские течения, как
ультранационалистические или даже нацистские организации, пропагандирующие, по сути, только
физическое уничтожение «других», хотя формально их действия соответствуют их заявлениям.

Например, Франция в продолжение заявленного Саркози курса по борьбе с нелегальной
иммиграцией определила жесткие квоты, разрешив иностранную рабочую силу только в приоритетных
для страны областях экономики. Или Великобритания, так долго собиравшая свои территории и
позволившая одной из своих крупнейших территорий — Шотландии — провести референдум по выходу
из состава страны, что полностью соответствует тем принципам, которые декларировались на протяжении
многих лет. Пути нивелирования проблемы с мигрантскими сообществами находят свое решение в
«борьбе с дискриминацией иммигрантов, выведении их из «серой» зоны экономики и включении в
социум, превращая из инородного тела в часть единого городского механизма» [8].

Однако и дискурсивный тип не менее широко представлен в таких сообществах. Французский
исследователь Гийом Дюваль отмечает, что желание интегрироваться во французское общество часто
наталкивается на глухую стену, где наблюдается крайне слабое присутствие политиков-иммигрантов, как
левых, так и правых [9]. Назначение президентом Николя Саркози в 2007 году министром юстиции
Рашиды Дати (отец — марокканец, мать — алжирка) или Рамы Йад (родители сенегальцы) стало,
бесспорно, значимым событием в области уменьшения дискриминации иммигрантов, но все еще является
недостаточным, чтобы переломить ход событий в сторону всеобщего равенства, как это декларировано в
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Конституции Республики. Контраст между желанием интеграции во французское общество и закрытостью
этого общества создает то самое социальное напряжение, о котором столько говорят в настоящее время2.
Действительно, в опросах, проведенных Pew Research Center, французы-мусульмане выказывают больше
других желание интеграции в принимающее сообщество, и, по всей вероятности, испытывают чаще
других несправедливость по этническим и религиозным признакам в течение последних лет3.

На наш взгляд, обращение к «национальным корням» может быть связано с несколькими
факторами. Первый — неграмотная управленческая политика и неспособность в трудные времена умело
проводить модернизацию. Как правильно заметил академик В. А. Тишков, «…при плохом правлении и
социальных неурядицах люди чаще выбирают этническую солидарность как ресурс в экономической и
политической конкуренции, как аргумент оправдания неправового поведения, включая экстремизм и
насилие» [10]. Второй — получение или сохранение властного ресурса и преференций, сугубо личных
благ или выгоды для узкого круга лиц, опираясь на чаяния и страхи электорального большинства.

Как бы то ни было, в современных условиях, где границы так или иначе отсутствуют, как нам
кажется, более правильным было бы говорить о создании единого наднационального пространства, с
общегражданской системой ценностей и общенациональной культурой, или цивилизационной
парадигмой, где выражение этничности было бы не более чем объектом культурного наследия,
закрепленного в устном, письменном творчестве или фольклорных представлениях.
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ГЕНДЕРНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ

СОЦИАЛЬНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
GENDER TOLERANCE AS A FACTOR OF SOCIAL RELATIONS STABILITY
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Проанализированы различные трактовки понятия гендера. Определены биологические и социокультурные детерминанты фе-
номена гендера. Обосновано чрезвычайное место гендерной толерантности в формировании и укреплении стабильных социальных

2
Международная организация труда в 2006 году провела ряд социологических исследований во Франции, в которых выясни-

лось, что в 4 из 5 случаев работодатель отдавал предпочтение в приеме на работу французу, и, соответственно, 1 из 5 кандидатов-
африканцев получал работу. И в 3 из 4 случаев работу получал араб-мужчина и всего 1 женщина арабского происхождения. И этот
размах дискриминации касается не только рабочих мест, но и сдачи квартир в наем, доступа в ночные клубы или взаимоотношений с
органами местной администрации, в частности полиции и судами.

3По опросам не удовлетворены отношением общества 38 % респондентов во Франции, 28 % — в Великобритании и 19 % — в
Германии.

mailto:ialmosov@gmail.com
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взаимоотношений. Сделаны общие выводы по рассматриваемому вопросу. Излагаются практические рассуждения об этнонациональ-
ных, религиозных, бытовых и иных основах гендера.

The article critically analyzes various interpretations of the concept of gender. The biological and socio-cultural determinants of the pheno-
menon of gender are defined, and the extraordinary place of the gender tolerance in the formation and stability of social relations is justified. The
general conclusions on the issue under consideration are made. Some practical reasoning about ethno-national, religious, social and other grounds
of the gender is set out.

Разделение людей на мужчин и женщин является одним из основных параметров восприятия друг
друга. Наряду с другими признаками (возраст, профессия, национальность, религия и др.) пол выступает
основой построения взаимоотношений с человеком. Коммуникация оказывается чрезвычайно затруднен-
ной, если неизвестен пол собеседника. Данное при рождении разное анатомо-физиологическое строение в
течение жизни дополняется разным психическим и социальным опытом, усугубляя с возрастом несхо-
жесть полов и затрудняя понимание между мужчинами и женщинами.

Идея противоположности мужского и женского начал встречается в мифах и традициях разных на-
родов. Например, основными первостихиями многие народы считают огонь, воду, землю и воздух. Огонь и
воздух обычно ассоциируются с мужчиной, а вода и земля — с женщиной, хотя эта связь условна и неод-
нозначна. Например, вода, чаще считающаяся женской стихией, также ассоциируется с мужским семенем,
оплодотворяющем женщину, землю [8]. Главные понятия даосизма инь и ян также утверждают противопо-
ложность двух полов и необходимость их слияния для образования мира.

Противопоставление мужского и женского пола отражено в функционировании разных социальных
институтов, хотя в разных странах это проявляется по-разному. Например, семью традиционно образуют
муж и жена, которые становятся для их ребенка матерью и отцом. Исключением являются распростра-
няющиеся во многих странах Европы однополые браки, в которых партнеры выступают для ребенка «од-
ним из родителей» и «другим из родителей». Традиционно армия состояла большей частью из мужчин,
хотя сегодня во многих странах женщины также служат как по контракту, так как и в обязательном поряд-
ке. Воспитательные учреждения на сегодняшний день чаще ориентированы на воспитанников обоих по-
лов, но в разных странах существуют также учебные заведение только для мальчиков или только для дево-
чек. Сторонники раздельного обучения утверждают наличие врожденных различий в психике между по-
лами и невозможность одинакового усвоения учебной программы учащимися разного пола. Нормы права
также зачастую в той или иной степени различаются для мужчин и женщин. Неоспоримыми являются
конституциональные и физиологические различия между полами, но выводы из этого факта всегда носят
социокультурный характер. Например, со времен античности до конца XVII века в Европе женский орга-
низм считался недоразвитым мужским, что обусловливало второстепенное положение женщины в общест-
ве. Современные биологи склонны скорее к обратной точки зрения, согласно которой именно женские
признаки первичны в формировании эмбриона по отношению к мужским [5].

В настоящее время ученые не столь жестко выделяют два биологических пола, как это было в про-
шлом. Выделяют:

 генетический пол (определенный набор генов);
 гонадный пол (железы внутренней секреции);
 морфологический пол (наружные и внутренние половые органы);
 церебральный пол (дифференциация мозга под влиянием тестостерона) [1].
Сочетание различных половых характеристик определяет множество вариантов половой конститу-

ции человека, однако общество признает деление человечества только на два морфологических пола, все
остальные варианты считаются отклонением от нормы и подлежат лечению или хирургической коррек-
ции.

В современной психологической науке выделяют биологический, психологический и социальный
пол человека.

Биологический пол — это совокупность контрастирующих генеративных признаков особей одного
вида [9].

Социальный пол — комплекс соматических, репродуктивных, социокультурных и поведенческих
характеристик, обеспечивающих индивиду личный, социальный и правовой статус мужчины и женщины
[6].

Пол психологический — характеристика личности и поведения человека с точки зрения маскулинно-
сти — фемининности [3].

В последние десятилетия в психологии активно изучаются вопросы, связанные с психологическим
полом: объективно существующие полоролевые различия психики и поведения (В. А. Геодакян); стерео-
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типы феминности — маскулинности в рамках той или иной культуры (В. С. Агеев, Т. И. Юферева и др.);
формирование половой идентичности (И. С. Кон).

До последнего времени в науке, а на бытовом уровне и до сих пор, пол человека считался главной
причиной психологических и социальных различий между женщинами и мужчинами. В настоящее время
ученые доказывают, что в биологическом плане между мужчинами и женщинами больше сходства, неже-
ли различий. С биологической точки зрения между мужчинами и женщинами гораздо больше сходства,
чем различий. Многие исследователи даже считают, что единственное четкое и значимое биологическое
различие между женщинами и мужчинами заключается в их роли в воспроизводстве потомства. Сегодня
очевидно, что такие «типичные» различия полов, как рост, вес, мускульная масса и физическая сила муж-
чин не столь жестко определены полом, а больше зависят от питания, физических упражнений, наследст-
венности и т. п.

Помимо биологических отличий между людьми существуют разделение их социальных ролей,
форм деятельности, различия в поведении и эмоциональных характеристиках. Несмотря на то, что совре-
менные люди часто занимаются деятельностью, принятой для другого пола, представления о таком деле-
нии продолжают существовать в массовом сознании.

Массовое сознание соотносит с определенным морфологическим полом некоторые поведенческие
характеристики, которое общество воспитывает у своих членов, конструируя их гендер. Понятие гендера
включает в себя биологическую, психологическую и социальную составляющие.

Гендер является достаточно «молодым» объектом социологических и психологических исследова-
ний, поэтому его дефиниции еще недостаточно структурированы.

Понятие «гендер» заимствовано из лингвистики и обозначает грамматический род. Причем, англо-
русские словари 80-х годов дают дополнительное значение — шутливое «пол» [2]. Сейчас термин «ген-
дер» используется для обозначения культурных характеристик мужчин и женщин. По мнению английско-
го социолога Энтони Гидденса, гендер означает «социальные ожидания относительно поведения, рас-
сматривающегося как соответствующее для мужчин и женщин» [4]. Не только половая принадлежность
человека, но и социокультурные нормы влияют на формирование и изменение психологических качеств.
Однако следует отметить, что культурные нормы в обществе всегда обусловлены пространственными и
временными параметрами. Несмотря на это в современном мире, где права каждого человека, невзирая на
его половую принадлежность, провозглашены общечеловеческими ценностями, в вопросах, связанных с
гендерными взаимоотношениями, все большую значимость приобретают именно социокультурные нор-
мы.

По нашему мнению, гендерные отношения — это вид социальных отношений между людьми разно-
го пола, при котором субъекты взаимодействия уделяют внимание гендерной принадлежности себя и
партнера. Гендерные отношения относятся к социально-психологическим явлениям, так как включены в
межличностные и межгрупповые связи. Гендерные отношения раскрываются на четырех уровнях. Макро-
социальный уровень охватывает отношения между личностью и обществом. Гендерные отношения опре-
деляются гендерными представлениями, отражающими половой символизм и политику государства в
сфере обеспечения равенства межполовых отношений. На межгрупповом уровне гендерные отношения в
системе «группа — группа» анализируются посредством изучения гендерных стереотипов. На межлично-
стном уровне гендерные отношения проявляются в качестве систем «личность — личность», «личность —
группа». Гендерные отношения во многом определяются гендерными установками. На внутриличностном
уровне понимаются соотношение личностной и социальной идентичности в структуре «Я-концепции»,
другими словами, гендерная идентичность.

Таким образом, гендерные отношения рассматриваются как конкретный опыт межполового взаимо-
действия, обусловленный гендерными представлениями, стереотипами, установками, поэтому качество
таких взаимоотношений непосредственно влияет на уровень развития толерантных связей между мужчи-
ной и женщиной.

Все это обращает внимание на такой вопрос, как гендерное равенство, которое, по нашему мнению,
означает качественное состояние взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Гендерное равенство
созвучно таким понятиям, как равенство полов, сексуальное равноправие, эгалитарная семья и т. п. Оно
означает равные права между мужчинами и женщинами в семейных или иных правовых отношениях.
Гендерное равенство как принцип толерантности приобретает особую значимость в супружеских отноше-
ниях. Уважение и принятие супруга, понимание его особенностей снижает вероятность возникновения
конфликтов, создавая тем самым благоприятный психологический климат в семье.

Толерантные или интолерантные отношения к противоположному полу у человека начинают фор-
мироваться с самого детства под влиянием как общества в целом, так и семьи в частности. Одним из фак-
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торов, влияющих на отношения между полами, является наличие гендерных стереотипов. Соблюдение
равенства полов способствует устранению разных социальных ограничений, которые препятствуют само-
актуализации личности и выступают как залог стабильных взаимоотношений между мужчиной и женщи-
ной.

В рамках рассуждений, касающихся проблемы гендера, на сегодняшний день актуально говорить о
таком важном вопросе данной тематики, как гендерная толерантность [7]. По нашему мнению, такая важ-
ная форма социальной толерантности, как социально-психологический феномен, подразумевает взаимо-
уважительные, терпимые, снисходительные, солидарные, сочувственные отношения между мужчинами и
женщинами. Гендерная толерантность сопровождается объективным восприятием, уважением мнений,
отсутствием предрассудков в отношении представителей противоположного пола. Осознание равенства во
взаимоотношениях, правах и обязанностях является одним из основных компонентов гендерной толерант-
ности.

Гендерная толерантность во многом детерминируется социальными стереотипами, поскольку, ис-
ходя из гендерного статуса, стороны, как правило, склонны подчеркивать существующие различия между
ними и соответственно строить взаимодействие на основе «власть — подчинение». Характеристика генде-
ра обязательно включает этнический аспект, так как в социальном бытии мужчины и женщины отражены
способы взаимодействия, характерные для того или иного народа. Еще одним компонентом системы ген-
дерной толерантности является семейный опыт и, в частности, брачные узы, потому что близкие отноше-
ния, повседневная совместная деятельность способствуют глубокому пониманию личности, невзирая на
социально-демографические критерии. Противоположностью гендерной толерантности выступает сек-
сизм, который является дискриминацией человека по признаку пола. На деле сексизм проявляется в виде
ограничения прав женщин в самореализации в профессиональной, экономической и политической сферах
жизни.

Таким образом, гендерная толерантность — это важнейший вид социальной толерантности, без ко-
торого невозможно представить ни одного уровня социального взаимодействия без совместного, равно-
правного и справедливого участия мужчин и женщин, так как естественная суть общества подразумевает
постоянные взаимоотношения между ними. К решению проблем и сложностей, связанных с гендерной
толерантностью, целесообразно относиться с точки зрения общечеловеческих ценностей, но в то же время
учитывать этнонациональные, религиозные и бытовые особенности каждого народа.
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УДК 316.61
ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

КАК УСЛОВИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА
INNOVATION COMPETENCE AS A CONDITION OF A FUTURE ENGINEER SOCIALIZATION

А. Н. Егоров, Г. И. Егорова
A. N. Egorov, G. I. Egorova

Ключевые слова: профессиональные компетенции; формирование инновационной компетенции; социализация инженера
Key words: professional competence; innovation competence formation; engineer socialization

Рассматриваются особенности формирования инновационной компетенции бакалавра техники и технологии. Показано, что
инновационная компетенция является качественной характеристикой образованности и необходимым условием социализации
будущего инженера.

The article considers the peculiarities of formation of the innovative competencies of the bachelor of engineering and technology. It is
shown that innovative competence is a quality characteristic of education and a necessary condition for socialization of a future engineer.

Формирование инновационной компетенции как условие социализации будущего инженера акту-
ально в силу ряда причин. Во-первых, новые успехи инженерных наук и инновации в области техники и
технологии делают актуальной проблему формирования так называемых уникальных компетенций. Евро-
пейское научное сообщество, Американские научные школы выводят сегодня на передний план развитие
конвергентных технологий — NBIC (N — нано; B — био; I — инфо; C — когно). Во-вторых, формирова-
ние и развитие у бакалавров инновационной компетенции мы связываем с новым уровнем инженерного
мышления, которое обеспечит современный уровень понимания устройства материального мира, а инже-
нерные технологии и процессы будут играть ключевую роль в решении глобальных проблем, таких как
изменение климата, обеспечение населения планеты чистой водой, пищей и энергией, сохранение окру-
жающей природной среды. В-третьих, процессы глобализации экономики, вхождения РФ в международ-
ное научное пространство диктуют необходимость решения вопросов системного обеспечения качества
профессиональной подготовки бакалавров в условиях вуза. В-четвертых, отметим и тот факт, что Евро-
пейская федерация национальных ассоциаций инженеров (ФЕАНИ) с учетом существенных различий сис-
тем высшего профессионального образования стран континента сертифицирует программы инженерной
подготовки на основе «потенциала компетентности», который определяется рядом требований: иметь це-
лостное знание принципов инженерного искусства; быть способным применять принципы прогрессивных
инноваций, облегчающих химическое, нефтехимическое производство; знать инновационные технологии,
технику, относящиеся к области специализации; понимать тенденции основных направлений развития
науки, техники и т. д. Неоспорим и тот факт, что масштабность роли инженера в современном обществе и
требований к нему адекватны и очень высоки, что требует включения и создания инновационных знаний в
различных областях.

Особая роль при этом отводится техническим вузам, способствующим развитию наукоемких инно-
вационных производств и, как следствие, национальной экономики и интеллектуального потенциала стра-
ны. При этом ключевая роль технических вузов связана с формированием общекультурных, профессио-
нальных компетенций, где инновационная компетентность является системообразующей [1].

В традиционном понимании набор формируемых профессиональных компетенций (ПК) определяя-
ется набором профессиональных знаний, а также практических навыков и умений. Основной перечень
зафиксирован в соответствующем ФГОС ВО РФ, компетентностной модели выпускника. Учитывая, что
инженерная деятельность в условиях динамично развивающихся потребностей личности, рынка труда,
сфер экономики, общества, государства должна быть инновационной, традиционное толкование инженер-
ной компетентности коренным образом меняется. Компетентность — сформированное ядро знаний, навы-
ков и умений фундаментального и специального («профильного») характера плюс сформированное инно-
вационное инженерное мышление. Такая трактовка профессиональной компетентности уже обусловила
существенные изменения в подходах к реализации образовательного процесса. Формирование инноваци-
онной компетентности, творческого потенциала выпускника инженерного вуза требует изменений струк-
туры и содержания образовательных программ, использования (в числе других) новых педагогических
методов и технологий, а также новых критериев оценки поступающих на обучение и обучающихся.

В России активно развиваются исследования в рассматриваемом направлении, итогом которых ста-
ло формирование основ инновационной деятельности студентов технических вузов. Инновационная дея-
тельность инженера требует реализации следующих качеств инженера: изобретательность; умение прово-
дить инженерный анализ объекта, процесса или системы с использованием научных, инновационных, тех-



№ 1, 2015. News from higher educational institutions. Sociology. Economics. Politics.

114

нических принципов; широкая специализация; мастерство — умение применять мощный научный аппарат
для решения технических задач; умение принимать решения в условиях неопределенности, но при полном
и всестороннем учете всех существенных фактов; знание технологии производства — понимание возмож-
ностей ограничений как прежних, так и новых технологий; умение передавать информацию о полученных
результатах (способность выражать свои мысли ясно, четко, убедительно в устной, письменной и графи-
ческой формах). Исходя из структуры требуемых качеств будущего специалиста, инженерное мышление
опирается на высокоразвитое воображение и представляет собой совокупность логического, наглядного,
творческого, теоретического, критического, инновационного, технического мышления, то есть является
системным.

Целенаправленное формирование такого мышления, а следовательно и готовности выпускника к
инновационной деятельности, может быть осуществлено различными путями, однако существует некая
общность возможных организационных схем, которая характеризуется следующими элементами: поэтап-
ное усложнение содержания типов решаемых задач по инновационным проблемам; непрерывное форми-
рование инновационного стиля мышления; реструктуризация предметного содержания, методического и
технологического обеспечения основной профессиональной образовательной программы путем введения
в нее дополнительных дисциплин; системное обучение студентов законам развития техники с целью овла-
дения ими алгоритмом решения изобретательских задач (АРИЗ); сквозная инновационно-
интеллектуальная подготовка; погружение студентов в профессионально-творческую среду, расширение
тематики научно-исследовательской работы, в том числе по актуальным направлениям действующих
промышленных предприятий.

Различие в построениях традиционного и инновационного образовательных процессов можно пред-
ставить одним, но весьма показательным примером. Для традиционного характерны задачи, условия кото-
рых можно считать исчерпывающими, достоверными и не содержащими противоречий. Такие задачи
имеют детерминированное и единственное решение. Для инновационного образовательного процесса,
ориентированного на профессионально-творческую подготовку, характерны нетрадиционные задачи с
избыточными или недостаточными, противоречивыми, а иногда и (намеренно) с недостоверными исход-
ными данными, которые имеют множественные и вероятностные решения.

В программу технологий инновационной направленности необходимо включать обучение методам
интенсивного анализа, эвристическим методам, моделирования и др. Процесс реализации инновационной
деятельности при подготовке будущего инженера базируется на ряде принципов: непрерывность, парт-
нерство (студент — студент, студент — преподаватель, студент — исследователь, студент — инженер),
сознательность управления творческими процессами, саморегуляция, системность [1].

Однако следует отметить, что в российских масштабах существуют определенные барьеры реализа-
ции инновационной деятельности, проектов. С другой стороны, отмечая важность профессиональной под-
готовки, отметим невозможность подготовки в вузе компетентного инженера-технолога, инженера-
механика без знаний о лидирующих компаниях в нефтехимии и нефтепереработке. Данный тезис легко
доказуем. Во-первых, знание сырьевой базы, продукции, особенностей технологии, географии основных
производств компаний должно стать предметом профессионального образования наряду со специальными
дисциплинами в вузе. Во-вторых, полученные новые технологические знания студентов обеспечат активи-
зацию научно-исследовательской деятельности, что, в свою очередь, обеспечит будущему инженеру опре-
деленные условия для формирования профессиональной компетенции, направленной на развитие и со-
вершенствование нефтехимического производства, экономики региона, города. Полученные новые знания
о компаниях значительно расширят научно-технический кругозор студента. В-третьих, не секрет, что се-
годня существует слабая популяризация технико-технологического знания, тенденция отставания вузов-
ского образования от запросов производств, крупных нефтегазовых компаний, которые требуют подгото-
вить инженеров с высоким уровнем профессиональных компетенций. Для разрешения этой проблемы тре-
буются новые, гибкие программы, ориентированные на максимальный учет уникальных инновационных
преобразований интегрированных компаний в образовательной среде вуза.

Нами разработан учебно-методический комплекс, включающий инновационные направления ряда
компаний (сквозная программа 1–4 курса, дидактические материалы, элективные курсы, факультатив,
учебное пособие), обеспечивающий педагогическую поддержку формирования инновационной компетен-
ции студентов направления «Химическая технология». Основная цель комплекса: систематизация и за-
крепление, расширение профессиональных знаний с учетом деятельности инновационных компаний. Реа-
лизация содержательных модулей встраивается вертикально в содержание лекционных и практических
занятий при изучении дисциплин базового, профессионального циклов.
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Приведем фрагменты лекционных занятий с включением идей компании. При изучении дисципли-
ны «Введение в химическую технологию» уже на первых занятиях раскрываем роль СИБУРа как лидера
нефтехимии России и Восточной Европы с полным охватом отраслевого цикла. Делаем акцент на выпуске
более 2 000 наименований продукции; на переработке более половины попутного нефтяного газа и произ-
водстве многообразных веществ и продуктов органического и минерального синтеза: 23 % пропилена,
23 % полипропилена, 17 % полиэтилена, от 30 до 49 % различных видов каучука, а также значительную
часть других нефтехимических продуктов. При изучении таких дисциплин, как «Экология», «Промыш-
ленная экология», показываем аспекты экологической политики компании. Подробно останавливаемся на
следующих целях экологической политики: внедрение передовых научных разработок и технологий с це-
лью повышения уровня полезного использования сырьевых ресурсов при максимально возможном выпус-
ке продукции; соблюдение приоритетности планируемых и реализуемых действий и мер по предупрежде-
нию воздействий на окружающую среду и ликвидации последствий такого воздействия.

В цикле гуманитарных дисциплин знакомим студентов с историей развития компании, географией
расположения основных производств. При изучении экономики будущим инженерам полезно знать осо-
бенности модели Supply Chain Management (маркетинг, продажа, стратегии, управление запасами сырья и
готовой продукции, планирование потребности в сырье и материалах). При изучении органической химии
знакомим студентов с физико-химическими особенностями мономеров (этилен, пропилен, стирол, винил-
хлорид и др.) и полимеров (полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен (ПП), поливинилхло-
рид (ПВХ), полиэтилентерефталат (ПЭТФ), полистирол (ПС) и др.).

Богатую информацию о полимерных материалах студенты получают, изучая основные производст-
ва Тобольской промышленной площадки. Дочерние предприятия СИБУРа являются одними из крупней-
ших российских производителей полимеров — полипропилена и полиэтилена высокого давления. Особо
отмечаем ООО «Тобольск — Полимер» как инновационное предприятие в производстве полипропилена,
созданное на родине российского ученого Д. И. Менделеева. В рамках дисциплины «химическая техноло-
гия органических веществ» подробно изучаем сырье и продукцию компании, подчеркиваем, что сегодня
СИБУР занимает ведущие позиции среди отечественных производителей нефтехимической продукции.
Предприятие входит в пятерку крупнейших российских производителей по ряду производственных на-
правлений — этилена, окиси этилена, этиленгликолей, дихлорэтана, пропилена, полиэтилена, полипропи-
лена, минеральных удобрений, резинотехнических изделий.

Инновационная информация о компании встраивается и в учебно-исследовательскую работу через
аналитическую обработку текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовку со-
общений к выступлению на семинаре, докладов, рефератов; выполнение чертежей, схем; решение ситуа-
ционных профессиональных задач; подготовку электронных презентаций. Приведем примеры докладов и
рефератов, выполненных студентами при изучении различных дисциплин: «Инновационные идеи и ос-
новная характеристика производств компании», «Химия и технология производства ОАО «СИБУР —
ПЭТФ»», «Химия и технология производства ОАО «СИБУР — Нефтехим»», «Новые химические вещест-
ва, материалы и технологии их получения», «Политика в области качества химической продукции» и др.
[2]. Такая информация выходит за пределы программ, что, безусловно, расширяет научно-технический
кругозор и профессиональные компетенции будущего инженера. Содержательные модули о действующих
производствах компании позволили пересмотреть цели, содержание, теоретические основы программы
итоговой государственной аттестации студентов. Инновации в области создания новых топлив были
включены в содержание элективного курса для студентов четвертого курса, который учитывал такие на-
правления: альтернативные виды топлива; топливо серии P; получение биодизельных топлив; проблемы и
перспективы использования метанола в качестве топлива; новое топливо — диметоксиметан (метилаль);
водородная энергетика; биобутанол — топливо II поколения; новое топливо — биогаз и др. Содержание
факультатива для студентов третьего курса включает инновации в области базовой химии и нефтехимии:
установки низкотемпературной конденсации для извлечения целевых фракций из ПНГ; новые технологии
в риформинге; новое о хладонах; новое о пребиотиках; синтетических пищевых добавках и др.
Информация о компании включена в содержание работы научного кружка студентов и школьников хими-
ко-технологического класса.

Таким образом, значение инновационной информации, в том числе о современных компаниях, для
современного инженера неоспоримо, что доказывает и подтверждает важность и значимость конвергент-
ных технологий NBIC для XXI века — века новых технологий, определяющих наше будущее. Включение
бакалавров в инновационную деятельность, сам акцент на содержание инновационного характера, в том
числе анализ инновационной политики интегрированных компаний (Сибур — Холдинг, Газпром, BASF и
др.) обеспечивает эффективную социализацию инженеров, которую мы представляем как сущностный
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элемент социального взаимодействия на основе предположения о том, что специалисты действующих
производств желают повысить цену собственного имиджа, добиваясь одобрения и повышения статуса в
глазах других; в этом случае инженеры социализируются в той мере, в какой они направляют свои инно-
вационные действия в соответствии с ожиданиями интегрированных компаний, производств.
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УДК 004.9 (571.12)
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

В ТЮМЕНСКОМ РЕГИОНЕ
INFORMATION SUPPORT OF INNOVATIVE PROCESSES IN TYUMEN REGION

Н. В. Мальцева, Н. Р. Москвина
N. V. Maltseva, N. R. Moskvina
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Изложены результаты анализа уровня потребления информационных услуг (каналов диффузии) в Тюменском регионе. Обосно-
вывается идея построения системы информационного обеспечения инновационного процесса региона.

The article describes the results of the analysis of the information services (diffusion channels) consumption level in the Tyumen region. The
idea of creation of the system of the innovative process information support for the region is justified.

Сегодня обосновывается тезис о том, что инновационная политика региона обязана носить ком-
плексный характер и охватывать все стороны инновационной деятельности. При этом должна быть сфор-
мирована концепция развитого информационно-аналитического обеспечения инновационных процессов,
цель которой — создание условий для использования всего спектра информационных ресурсов при подго-
товке, принятии и реализации управленческих решений в области распространения инновационных тех-
нологий в регионе [1].

Задачей нашего исследования стала оценка уровня потребления информационных услуг (каналов
диффузии) в Тюменском регионе, а также оценка качества предоставления информации населению Тю-
менского региона по инновационным процессам в региональных печатных СМИ и интернет-источниках.
В качестве методов сбора информации были выбраны опрос населения и контент-анализ региональных
СМИ и интернет-источников.

Как показали результаты анкетирования, в целом фондами центральных, окружных, городских биб-
лиотек города Тюмени и областной научной библиотеки им. Менделеева пользуется чуть больше трети
жителей Тюменской области (38 %), из которых только 5,8 % используют информационные ресурсы ука-
занных библиотек постоянно и 32,2 % респондентов лишь иногда в поисках нужных сведений обращают-
ся в библиотечные учреждения. Половина опрошенных (50,9 %) не пользуются услугами библиотек, по-
лучая интересующую информацию из других источников.

Несомненно, посещение библиотек продиктовано насущной потребностью индивида в саморазви-
тии и связано с необходимостью получения недостающей информации. Значимым фактором обращения
граждан к различным источникам информации также выступает интерес к определенной теме, имеющей
важное практическое значение и затрагивающей социальные интересы многих людей. В настоящее время
такой темой, обсуждаемой на государственном уровне, является проблема инновационного развития рос-
сийского общества в целом, отдельных регионов и предприятий. Можно утверждать, что уровень исполь-
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зования респондентами библиотечных фондов будет тем выше, чем сильнее их интерес к теме инноваций
и инновационного развития. Это доказывают результаты опроса: среди тех, кого очень интересует данный
вопрос, посетители библиотек составляют 51,1 %, из них активные читатели — 9,7 %. Респонденты, про-
являющие слабый интерес к теме инноваций, демонстрируют меньшее стремление к посещению библио-
тек, их 35,3 % (постоянных посетителей — 3 %). Еще реже бывают в библиотеках те, кто совсем не инте-
ресуется инновационной проблематикой: в этой группе опрошенных пользуются библиотечными фондами
лишь 16,6 % человек, причем на постоянной основе — 2,2 %.

Внимание к проблемам внедрения инноваций не исчерпывается одним только интересом к проис-
ходящим в этой сфере событиям, но также выражается в создании и осуществлении инновационных про-
ектов. Согласно данным анкетного опроса, в инновационной деятельности лично участвует 11,9 % жите-
лей Тюменской области, из них за необходимой информацией к библиотечным ресурсам обращаются
56,1 % респондентов. При этом постоянно пользуются библиотеками 16,4 % и время от времени — 39,7 %
опрошенных. Среди тех, кто не вовлечен в инновационную деятельность, количество пользователей биб-
лиотечных фондов ниже на 20,5 % (35,6 % респондентов), а постоянных потребителей библиотечных ус-
луг — меньше на 12 % (4,4 % респондентов).

Немаловажным стимулом к потреблению библиотечных услуг является и личное участие граждан в
выполнении грантов по науке и технике. Самый высокий процент пользующихся библиотечными фонда-
ми респондентов отмечен среди жителей области, работавших над грантами в составе группы (65,2 %), из
которых 20,8 % посещают библиотеки регулярно и 44,4 % — периодически. Более половины респонден-
тов, трудившихся над грантами индивидуально (59,7 %), относятся к числу клиентов библиотечных учре-
ждений, из них доля постоянных посетителей достигает 22,4 %. Чуть менее половины респондентов
(47,9 %), слышавших об участии в грантах друзей и знакомых, обращаются к услугам библиотек. Наибо-
лее низкий процент посетителей библиотек приходится на две категории опрошенных: те, у кого никто из
коллег не участвует в грантах (32,2 %), и те, кто не знает значения слова «грант» (28,6%).

Согласно результатам исследования, библиотечные фонды — это далеко не единственный источник
информации о состоянии и развитии инновационной деятельности в стране и регионе. Информацию по
проблемам инновационного развития жители Тюменской области получают посредством:

 Интернета (74,1 %);
 передач на телевидении (69,7 %);
 публикаций в местных газетах и журналах (39,9 %);
 публикаций в центральных печатных изданиях (36,6 %);
 электронной справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (32,4 %);
 официальных документов (20,7 %);
 электронной справочно-правовой системы «Гарант» (18,0 %);
 электронной профессиональной справочной системы «Кодекс» (13,0 %);
 центральной городской библиотеки (9,3 %);
 специальных бюллетеней (8,0 %);
 других источников (6 %).
Распределение ответов показывает, что наиболее популярными у респондентов средствами получе-

ния информации выступают аудиовизуальные СМИ — Интернет и телевидение. Лидерство Интернета, на
наш взгляд, очевидно, поскольку данное СМИ само по себе инновационно и позволяет воспользоваться
разнообразными справочно-правовыми компьютерными системами, информационными порталами и про-
граммами, в том числе «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс», а также сайтами центральных и мест-
ных печатных и электронных изданий. Предпочтение телевидению часто отдается по причине его доступ-
ности, информативности и оперативности. Еще один повод подобного выбора — высокий уровень дове-
рия к национальному телевидению (по данным ВЦИОМ, более 70 % россиян доверяют информации, со-
держащейся в телепередачах) [2].

Примечателен факт, что центральная городская библиотека в качестве источника актуальной ин-
формации занимает одно из последних мест в рейтинге, что свидетельствует о неспособности данного уч-
реждения предоставить посетителям нужные сведения по интересующей тематике ввиду ограниченности
фондов и недостаточного уровня компьютеризации.

По данным анкетного опроса зафиксировано наличие зависимости между уровнем образования рес-
пондентов и их предпочтениями в отношении таких источников информации, как Интернет, центральные
и местные периодические печатные издания, официальные документы, компьютерная правовая система
«Гарант».
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С повышением уровня образования увеличивается количество респондентов, выбравших Интернет
(с 71,1 % среди людей с неполным средним образованием до 85,7 % среди людей, имеющих ученую сте-
пень); читателей центральных газет и журналов (от 33,3 % из числа респондентов с неполным средним
образованием до 42,9 % у респондентов с учеными степенями); пользователей электронной справочной
правовой системы «Гарант» (от 8,9 % среди респондентов с неполным средним образованием до 35,7 %
среди респондентов с учеными степенями) и обращающихся в поисках информации к официальным до-
кументам (от 8,9 % из числа респондентов с неполным средним образованием до 28,6 % респондентов с
учеными степенями).

Рост предпочтений по разным источникам составляет от 9,6 до 26,8 %. В то же время с увеличени-
ем уровня образования отмечается снижение обращений респондентов к материалам местной печатной
прессы (с 51,1 % людей с неполным средним образованием до 14,3 % респондентов с учеными степеня-
ми). Данный факт может свидетельствовать о том, что в местных газетах и журналах печатается недоста-
точное (в сравнении с другими источниками информации) количество серьезных аналитических публика-
ций, посвященных проблематике развития инновационной деятельности в стране и регионе.

В ходе исследования обнаружено, что рост интереса к теме инноваций побуждает респондентов для
получения нужных сведений активнее использовать Интернет, телевидение, центральные газеты и журна-
лы, справочно-правовые системы «Консультант Плюс» и «Гарант», официальные документы.

Респонденты, высказывающие интерес к проблеме инноваций, чаще обращаются к интернет-
источникам (81,7 % очень интересующихся и 75,9 % слабо интересующихся), те же, кто не интересуется
инновационными процессами, в большинстве случаев делают выбор в пользу телевидения (65,8 % опро-
шенных), используя Интернет на 8,6 % реже. Ответы респондентов свидетельствуют о разной степени ак-
тивности при поиске нужной информации. В данном случае заинтересованность в теме выступает значи-
мым фактором уровня использования информационных средств: чем больше потребность в информации,
тем разнообразнее арсенал источников информации и выше интенсивность их использования.

Эта зависимость еще более наглядно проявляется в распределении ответов по критерию участия в
инновационной деятельности.

Данные опроса обнаруживают наличие прямой связи между фактом участия (неучастия) в иннова-
ционной деятельности и интенсивностью использования разнообразных источников информации. Чаще
респонденты отдают предпочтение Интернету: 81,2 % участвующих в инновационной деятельности и
73,0 % тех, кто не принимает участия в такого рода деятельности. Следующим по значимости идет теле-
видение (56,9 и 71,6 % респондентов соответственно). Центральные газеты и журналы востребованы при-
мерно одинаково (с разницей в 1 %), местная пресса более популярна (6,5 %) среди респондентов, не уча-
ствующих в осуществлении инноваций. Среди справочно-правовых компьютерных систем лидирует про-
грамма «Консультант Плюс», набравшая среди инноваторов на 10,9 % голосов больше (42,2 % ответив-
ших). Наименее востребована информационно-правовая база «Кодекс» (15,6 % занятых и 12,8 % незаня-
тых инновационной деятельностью). Официальные документы в качестве источника информации в 1,8 раз
чаще используются респондентами, принимающими участие в инновационной деятельности (33,9 %).

Респонденты, участвующие в выполнении грантов лично или в составе группы, демонстрируют не-
сколько иное распределение ответов относительно предпочтительных источников информации. Они про-
являют большую активность в обращении к справочно-правовым системам «Консультант Плюс», «Га-
рант» и «Кодекс», а также фондам городской библиотеки и официальным документам, но в меньшей сте-
пени, чем незанятые в грантах, используют для поиска нужной информации публикации в Интернете, на
телевидении и местных печатных изданиях.

Таким образом, уровень потребления информационных услуг жителями Тюменской области в це-
лом нельзя назвать высоким: менее половины респондентов (38 %) пользуются библиотечными фондами.
Даже среди тех, кого очень интересует тема инноваций, лишь половина посещают библиотеки, причем
большинство делают это периодически. Для получения интересующей информации по проблемам инно-
вационного развития горожане обращаются к наиболее доступным источникам информации, таким как
Интернет, телевидение, печатная пресса. Подобное распределение сохраняется и для интересующихся инно-
вациями, и для участвующих в инновационной деятельности. Интенсивность использования некоторых ис-
точников (Интернет, пресса, справочно-правовые системы) увеличивается с ростом образовательного уров-
ня, повышением интереса к теме инноваций и причастностью к инновационной и грантовой деятельности.

В ходе проведения контент-анализа региональных печатных СМИ за 2012 год удалось выявить сте-
пень освещения вопросов инновационного развития Тюменского региона, а также круг вопросов, которые
чаще всего предлагаются к рассмотрению населению.
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Следует отметить, что в каждом шестом издании печатных СМИ или интернет-источников содер-
жится публикация, отражающая проблемы, тенденции или перспективы инновационного развития Тю-
менского региона. Чаще всего вопросы инновационного характера содержатся в интернет-изданиях, среди
которых лидирует интеренет-источник «72.ru», количество публикаций по инновациям в котором за 2012
год составило 58.

Тематика публикаций, в которых встречаются выделенные нами единицы анализа, достаточно об-
ширна и затрагивает банковскую сферу, сферу культуры и образования, автомобилестроение, градострое-
ние, международное сотрудничество тюменской молодежи, теплоснабжение города, авиацию, армию и
сельское хозяйство. Приоритетными темами для обсуждения выступили вопросы инновационного разви-
тия в области образования, культуры, медицины, нефтеперерабатывающей отрасли региона, интернет-
технологий.

Авторами высказываний, публикуемых в региональных СМИ, выступили преимущественно журна-
листы, реже — руководство администрации города и области, руководители частных предприятий, пред-
седатели тюменских технопарков, искусствоведы, директора крупных медицинских центров, работники
культуры и другие представители общественности.

Подавляющее число публикаций, в которых содержались выделенные нами единицы анализа, было
ориентировано на популяризацию вновь созданных инновационных предприятий с привлечением админи-
стративных средств города или области. Однако есть публикации и об открытии инновационных предпри-
ятий в регионе при поддержке таких стран, как Германия и США. Положительным является и тот факт,
что в интернет-источниках отражаются достижения ученой молодежи в области создания инновационных
предприятий.

Результаты анализа выявили преобладание положительных оценок в высказываниях авторов публи-
каций по следующим показателям инновационного развития региона: ожидаемая экономическая, управ-
ленческая и экологическая эффективность от внедрения инноваций, обеспеченность предлагаемой инно-
вации специалистами, эффективность деятельности тюменских технопарков и бизнес-инкубаторов, меж-
дународное научное сотрудничество тюменских технопарков и бизнес-инкубаторов, уровень проведения
региональных выставок и конкурсов научных проектов и степень участия молодежи в научной деятельно-
сти региона. Например, ожидаемая экономическая эффективность от внедрения инновационных техноло-
гий была оценена как очень высокая и высокая в 72 из 125 публикаций, затрагивающих данный вопрос, а
ожидаемая управленческая эффективность была оценена как «очень высокая» и «высокая» в 58 из
108 публикаций, затрагивающих данный вопрос. Лишь экологическую эффективность от внедрения инно-
вационных проектов, как считает преобладающее большинство авторов публикаций (41 из 79 представ-
ленных в печати), на сегодня нельзя измерить. Весьма положительно оценивают авторы высказываний и
обеспеченность региона специалистами для осуществления предлагаемых инноваций: 83 из 91 публика-
ции, касающейся данной темы, дают высокую оценку обеспеченности региона специалистами.

Интересен анализ такого показателя инновационного развития региона, как класс предлагаемого
нововведения. По данному критерию выявленные нами публикации отражают весь спектр предлагаемых в
регионе нововведений: от системных, где инновации связаны с изменениями всех подсистем организации,
ранее не использовавшихся в данной области, до модификационных инноваций, где вводятся изменения в
отдельную подсистему или бизнес-процесс организации.

Достаточно важным показателем инновационного развития региона стало открытие в г. Тюмени
значимых элементов инновационной инфраструктуры: «Западно-Сибирского Технопарка» — одного из
важнейших элементов инновационной инфраструктуры региона; Технопарка Тюменского государствен-
ного университета как важнейшего звена инновационной инфраструктуры ТюмГУ; научно-
производственного инновационного комплекса (Технопарка) Тюменского государственного нефтегазово-
го университета и «Областного бизнес-инкубатора», который был создан Департаментом инвестиционной
политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. В ходе анализа была
выявлена оценка эффективности деятельности данных структур региональными СМИ. Весьма показа-
тельно, что в анализируемый период не было ни одной публикации, отрицательно характеризующей их
деятельность. В каждом из 7 выбранных нами изданий была как минимум одна публикация, посвященная
деятельности технопарков или бизнес-инкубаторов. При этом 64 из 73 посвященных данному вопросу
публикаций содержат высокую оценку деятельности данных элементов инновационной инфраструктуры
региона.

Несколько ниже авторы публикаций оценили международное научное сотрудничество тюменских
технопарков и бизнес-инкубатора: при преобладании высокой в целом оценки международного сотрудни-
чества (32 публикации из 62, отражающих данный вопрос), треть авторов (24 из 62) указали на то, что ме-
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ждународное сотрудничество не осуществляется вообще. Такая же оценка дана и по вопросу организации
региональных выставок и конкурсов научных проектов: половина публикаций (36 из 69) дает высокую
оценку организации, а чуть больше трети публикаций (24 из 69) указывает на то, что региональные вы-
ставки и конкурсы научных проектов практически не проводятся.

В целом же уровень развития инновационной среды региона и степень участия населения в данном
процессе отражены в региональных печатных СМИ как достаточно высокие.

В статье мы отразили результаты использования в регулировании инновационных процессов регио-
на лишь одного из возможных элементов информационной карты региона — исследовательского, который
достаточно наглядно демонстрирует слабые и сильные стороны инновационной политики региона. По-
добная информация в сочетании с другими показателями информационного обеспечения инновационного
процесса региона позволяет строить краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные прогнозы инноваци-
онного развития региона, а также целенаправленно воздействовать на слабые стороны региональной по-
литики.
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СУБЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ КАЛМЫКОВ:

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

SUBETHNIC IDENTITY OF TODAY’S KALMYKS: SOCIOCULTURAL ASPECT

Л. В. Намруева
L. V. Namrueva
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Анализируется субэтническая идентичность современных калмыков в социокультурном аспекте.
Analyzes the sub-ethnic identity of modern Kalmyks in the socio-cultural aspects.

Республика Калмыкия является очень интересным регионом для исследователей социогуманитар-
ного направления, так как, с одной стороны, она включена в общероссийские и общемировые модерниза-
ционные процессы, с другой стороны, республика устойчиво сохраняет исконные восточные традиции,
которые не препятствуют ее дальнейшему развитию. Интересен этот регион еще и тем, что, находясь на
протяжении более четырех веков в окружении народов иной этнической, антропологической, религиозной
принадлежности, калмыцкий народ не утратил свое богатейшее культурное наследие, самобытные эле-
менты культуры, в том числе обычаи, ритуалы, родовое деление и многое другое, что позволило этносу не
раствориться в социальном пространстве. По мнению исследователей, Калмыкия демонстрирует возмож-
ность соединения традиционного восточного типа культуры и западного (индустриального) [1], толерант-
ного взаимодействия трех мировых религий — буддизма, христианства, ислама. В нашей статье проанали-
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зируем, каким образом такое явление культуры, как субэтническая дифференциация калмыков, вписыва-
ется в социокультурные процессы, какова ее роль в сохранении этничности.

В отношении калмыков, на наш взгляд, под местной, локальной идентичностью следует рассматри-
вать субэтническую (родовую) идентичность, которая начала формироваться достаточно давно и уходит
своими корнями в историческое прошлое калмыцкого народа, существование четырех ойратских племен,
то есть до формирования этнической общности, которая в общих чертах сложилась около четырех столе-
тий назад. Именно родовая система в кочевом обществе показала себя наиболее живучей, благодаря под-
держке рода сотни поколений наших предков выжили в суровых климатических условиях, сохранили
свою этничность в окружении народов иных культур и вероисповеданий.

Рассмотрим некоторые исторические сведения о субэтнической (родоплеменной) дифференциации
калмыков. Во второй половине XVII — начале XVIII в. калмыцкий этнос включал в себя три основных
компонента, образующих в совокупности единую калмыцкую общность: торгутов, дербетов и хошеутов.
Названные подразделения калмыков распадались на различные по численности, происхождению и этни-
ческому составу улусные общности, которые в свою очередь делились на отоки, аймаки и анги.

После ухода части калмыков в 1771 г. на территорию Китая и последующей за ним ликвидации
Калмыцкого ханства на юге российского государства произошли коренные преобразования в этническом
составе калмыцкого народа. Хошеуты, которые были одним из основных компонентов калмыцкого этно-
са, перестали играть значимую роль в его формировании. Торгуты, которые на протяжении почти двухсот
лет были основой калмыцкой государственности, оказались в меньшинстве перед дербетами, которые ста-
ли ядром калмыцкого народа. На протяжении XIX в. калмыцкие кочевья на Дону превратились в круп-
нейшие поселения калмыков-казаков. Если к началу XIX в. на Дону проживало более 5 000 калмыков, то к
концу этого столетия их число выросло до 32 000. Произошло сложение нового субэтноса в составе кал-
мыков, получившего название «бузав», куда вошли крещеные калмыки Донского, Терского, Кумского ка-
зачества [2].

Существовавшая в предреволюционный период в Калмыкии административно-территориальная
разрозненность способствовала экономическому и духовному разъединению калмыцкого народа: восточ-
ные улусы (торгуты) экономически тяготели к Астрахани, северные (дербеты) –– к Царицыну, запад-
ные — к донским станицам. Декларация прав трудового калмыцкого народа, провозгласившая в двадца-
том году «объединение всех разбросанных частей калмыцкого народа в одну административно-
хозяйственную автономную область», не смогла сломить сложившиеся веками родоплеменные отношения
[3]. Поэтому среди современных калмыков достаточно устойчиво сохраняются знания о делении на дербе-
тов, торгутов, хошеутов и бузавов.

На культуре калмыков, как и многих других нацменьшинств, отразились негативные последствия
политики ассимиляции, активно проводимой в советской стране, которая привела к тому, что коренное
население республики практически перестало говорить на калмыцком языке. В настоящее время он не
функционирует ни в сфере государственного управления, ни в общественно-политической деятельности,
используется лишь в системе образования, средствах массовой информации. Исследователи с тревогой
замечают, что калмыцкий язык практически перестал быть полноправным языком на территории прожи-
вания своих носителей. Возникла реальная угроза его исчезновения, а вместе с ним исчезновения нацио-
нальной культуры, а впоследствии и самого этноса. В регионе с начала 90-х ведется активный поиск того,
что действительно сможет остановить процесс растворения калмыцкой этничности, исчезновения его
уникальной культуры. На наш взгляд, субэтническое деление при всех имеющихся противоречиях, кото-
рые будут рассмотрены ниже, может явиться тем фактором, который не только остановит процесс асси-
миляции калмыков, но и сыграет положительную роль в подъеме этнического самосознания, а следова-
тельно, и в дальнейшем развитии этничности.

Калмыцкие ученые считают, что явление субэтнической дифференциации современных калмыков
можно рассматривать в трех аспектах. Один из них — сугубо научный, направленный на изучение исто-
рии происхождения и формирования данных субэтнических групп. Второй — идеологический, в рамках
которого факт субэтнического подразделения может перерастать в проблему «родовизма», улусизма, хо-
тонизма, инструмент политической борьбы. Третий аспект связан с обыденным восприятием представите-
лями калмыцкого этноса своей принадлежности к той или иной группе [4].

Рассмотрим научный аспект. Историки, исследуя особенности исторических этапов формирования
калмыцкой народности, констатируют, что истоки этногенеза средневековых ойратов и их потомков —
калмыков уходят в глубокую древность и связаны с древнейшими протомонгольскими племенами Цен-
тральной Азии. Несмотря на потери и лишения, ойраты сумели сохранить свое этническое ядро, состояв-
шее из трех основных компонентов — торгуты, дербеты и хошеуты, которые сложили ойратскую народ-
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ность к середине XVI в. Можно отметить и такой факт, что калмыки, несмотря на неоднократные попытки
русского правительства подвергнуть их христианизации, вывести из-под влияния буддийского духовенст-
ва, в основной своей массе оставались верными своей религии.

Антропологи рассматривают современные тенденции популяционно-демографических процессов в
Калмыкии, проблемы генетической структуры, происхождения субэтнических групп, дифференциацию
генофонда и степень родства этносов [5–9]. С. Хойт, калмыцкий антрополог, определяет род как одну из
самых древних форм социальной организации, представляющую собой группу людей, возводящих свое
происхождение к общему предку — основателю рода или родоначальнику, который необязательно явля-
ется человеком, им могут быть мифический герой, божество и даже животное. В последнем случае он яв-
ляется тотемом рода [10]. В 1969–1972 годах Институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР
совместно с Калмыцким научно-исследовательским институтом языка, литературы и истории организовал
ряд антропологических экспедиций в районы Калмыкии. На основании полученных данных из
13 административных районов республики был сделан вывод о территориальной дифференциации антро-
пологических признаков у калмыков: в направлении с запада на восток (длина тела, диаметр головы, воло-
сяной покров на груди, расположение глазной щели и др. признаки).

Следует отметить, что такое социальное явление, как субэтническое деление, не потеряло своей на-
учной актуальности. Еще в 1990 г. отмечалось, что улусизм и родовизм у калмыков должны быть осмыс-
лены наукой. Кадровые перемещения в органах власти ждут своего кропотливого и честного исследовате-
ля [3]. Изучение и анализ субэтнической дифференциации необходимы, чтобы адекватно оценивать про-
исходящие процессы не только в политике, но и в других важных сферах жизнедеятельности — экономи-
ке, культуре, межличностных отношениях.

Проанализируем идеологический (политический) аспект субэтнической дифференциации. Специа-
листы отмечают, что признаки родовизма проявились в наибольшей степени в 60–80-е гг. прошлого сто-
летия, когда «группа людей, находящаяся на верхних ступенях социальной лестницы, обеспечила сносные
условия жизни как себе, так и определенной группе сородичей и земляков. Подбор кадров с основой на
«своих» на всех уровнях был возможен при отсутствии востребованности в деловых качествах и компе-
тентности работников, а также соответствующих форм реагирования» [3]. В начале 90-х гг. на смену тор-
гутам и дербетам пришли донские калмыки — бузавы. Но кроме перемен в субэтническим составе власти
существенное значение имело то, что была нарушена преемственность поколений и вместо ожидаемых
40-летних управление взяла на себя 30-летняя молодежь [11]. Отметим, что было нарушено помимо пре-
емственности поколений и субэтническое равновесие во властных структурах. В советские годы соблю-
дался не только паритет этнического представительства двух основных групп (калмыков и русских), но и
баланс между представительством во власти трех субэтносов. Если председателем правительства был тор-
гут, то дербет возглавлял законодательную власть, а бузав руководил партийной жизнью, это равновесие
во властных органах строго соблюдалось. С приходом во власть молодого президента в апреле 1993 г.
кардинально изменилась не только управленческая вертикаль, но и также принципы кадровой политики.
Исследователи отмечают, что на теневом уровне срабатывают субэтнические, земляческие и клановые
признаки. Родственные связи с лицами, занимающими ключевые посты, стали актуальными и для чинов-
ника, и для его родственников [11]. Безусловно, рассмотренные проявления субэтнических элементов во
властных структурах играют отрицательную роль в развитии калмыцкого общества.

Третий аспект, связанный с обыденным восприятием своей принадлежности к той или иной субэт-
нической группе, позволяет идентифицировать человека калмыцкой принадлежности, иметь представле-
ние о его родословной. Поэтому этот подход назовем идентификационным. У калмыков принято, что «ка-
ждый человек должен знать своих предков, так как без рода и племени не бывает человека. Род определя-
ется у калмыков по отцовской линии. Человек, хорошо знающий историю своего рода, вызывает уважение
как у своих родственников, так и у знакомых» [12]. Раньше калмыки жили кланами, то есть вся родня (по
отцовской линии) составляла один хотон, который назывался по имени главного человека в роду: Манд-
жихн, Санджихн, Дорджихн. Калмыки придавали очень большое значение родовым связям. Потому и
первый вопрос при встрече двух калмыков звучал так: «Чей ты? Откуда родом?» И когда в ответ говори-
ли: «Би манджихна ковун», то становилось ясно, к какому роду-племени принадлежит новый знакомый
[12]. Таким образом, сохранялось и продолжает жить родовое деление среди калмыков, сохраняются име-
на и истории предков, а значит, действуют и будут жить традиции народа, которые являются неотъемле-
мой частью его культуры.

Сталинская насильственная депортация калмыков (1943–1956 гг.) оставила свои горькие следы:
много родовых хотонов оказались снесенными, стертыми с лица земли. В 1990-е гг. население республики
стало вспоминать дискредитированные родовые идентичности. Долгие годы подчеркивание связей со сво-
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им родом воспринималось как «родовизм» и «улусизм», за подобные проявления людей не только снима-
ли с работы, но в 30–40-е гг. сажали в тюрьмы. В новое время калмыки стали называть свои поселки,
предприятия, магазины по имени своего рода: «Ики чонос» (Большие волки), «Ики бухус» (Большие бы-
ки), «Харнут» (Чернявые); появились книги, посвященные истории «малой родины»: «Эркетени», «Ста-
ница Граббевская», «Хотон Эндыр» [13]. Современные калмыки стремятся возродить память о земле
предков, они посещают малую родину, возводят там культовые сооружения, субурганы (буддийские сту-
пы), чтобы вознести молитвы земле, небесам, духам предков, в которых заложена просьба к всевышним
защитить их от бедствий и трагедий. Для умилостивления духов их подкармливали, бросали в огонь мас-
ло, жир, брызгали молоко, калмыцкий чай [12]. Представители различных родов регулярно устраивают в
степи большой молебен — газран тяклгн (освящение земли) с целью сохранения этнической памяти и пе-
редачи традиций молодому поколению.

К трем рассмотренным выше аспектам добавим четвертый, который позволит нам рассмотреть роль
субэтнической дифференциации современных калмыков с социокультурных позиций. Данный аспект за-
ключается в том, что наличие субэтнического деления калмыков следует рассматривать как один из меха-
низмов поддержания этноса, передачи культурных традиций, которая невозможна, если бы этнос был
представлен исключительно совокупностью индивидов, без какой-либо структуры внутри самого этноса, а
именно мелких социальных общностей, определяемых А. А. Сусоколовым как «мезоструктуры», в отли-
чие от микроструктуры как совокупности индивидов и отдельных семей. К элементам мезоструктуры он
относит родственные группы, устойчивые территориальные общности (население больших деревень, во-
лостей, городских кварталов), некоторые профессиональные категории (например, потомственное духо-
венство) и т. д. [14].

Мы считаем, что к элементам мезоструктуры следует отнести и субэтнические группы, роль кото-
рых в сохранении этнической культуры велика, так как в них на уровне межличностного общения форми-
руются и передаются наиболее устойчивые нормы поведения, социально-психологические особенности
народа, воспитывается этническое самосознание. По мнению А. А. Сусоколова, разрушение мезострукту-
ры очень осложняет, а иногда делает невозможным воспроизводство этнической идентификации. Подоб-
ную точку зрения имеет калмыцкий исследователь К. П. Катушов, который отмечал, что «тесные и широ-
кие родственные и земляческие связи у многих народов обусловлены традициями быта и, будучи органи-
ческой частью их духовного состояния, служат важным фактором формирования личности» [15].

Для анализа социокультурного аспекта обратимся к результатам анкетирования, проведенного в
2010 г. отделом социально-политических и исследований КИГИ РАН. В нем участвовало 283 человека
калмыцкой национальности, из них мужчины составляют 47,7 %, а женщины — 52,3 %. Сельские респон-
денты представлены 40 %, городские — 60 %. Распределение по возрасту выглядит следующим образом:
молодые люди до 29 лет составляют 66 % выборки, 30–39 — 15 %, 40–49 лет — 10 лет, 50–59 лет — 9 %.
Большинство опрошенных являются студентами калмыцких филиалов московских вузов (МАЭП, МГГУ,
МОСУ) очного и заочного обучения.

Итоги нашего исследования позволяют констатировать, что в обыденном сознании калмыков суще-
ствование групп внутри этноса рассматривается весьма противоречиво. Спектр ответов на закрытый во-
прос «Как вы относитесь к делению калмыков на субэтнические группы?» разнообразен (таблица).

Распределение ответов на вопрос
«Как вы относитесь к делению калмыков на субэтнические группы?» (% по группе)

Вариант ответа Пол Возраст, лет
Муж. Жен. 20–29 30–39 40–49 50–59 Общ. Ср.

Положительно, это позволяет
сохранить культуру, народ 16,4 16,9 15,1 19,0 17,9 20,8 16,6

Положительно, так как это имеет древнюю историю,
а ее надо сохранять 28,4 35,1 30,2 38,1 35,7 33,3 32,2

По-разному, это зависит от ситуации 20,9 26,4 27,1 14,3 14,3 12,5 23,7
Отрицательно, считаю, что ничего
хорошего в этом нет 12,7 8,1 10,4 11,9 10,7 16,7 10,2

Крайне отрицательно, так как это ведет
к разделению малочисленного этноса 11,2 5,4 7,5 7,1 10,7 16,7 8,1

Крайне отрицательно, считаю это пережитком
прошлого, который мешает развитию народа 5,2 4,1 2,9 9,5 10,7 – 4,6
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Почти половина опрошенных (48,8 %) это деление воспринимает положительно, из них 16,6 % рес-
пондентов отмечают то, что оно позволяет сохранить культуру, народ, а почти треть (32,2 %) указывают,
что субэтнические группы имеют древнюю историю, а ее надо сохранять.

Об отрицательном отношении к делению калмыков заявили 22,9 % опрошенных. Причины такого
негативизма заключаются в том, что, по мнению десятой части выборочной совокупности (10,2 %), в этом
нет ничего хорошего; 8,1 % полагают, что деление ведет к разъединению малочисленного этноса; 4,6 %
респондентов крайне отрицательно относятся к такой дифференциации, считая это пережитком прошлого,
который мешает развитию народа.

Почти четверть опрашиваемых (23,7 %) к этому явлению относится по-разному, в зависимости от
ситуации. Когда в повседневном общении споры вокруг былого величия рода, доступа к власти той или
иной группы, достижений известных представителей родов перерастают в противоречия, а иногда и в
столкновения на бытовом уровне, то и восприятие субэтнического деления оказывается негативным. За-
метим, что в сельской местности, где живут соплеменники, подобные ситуации практически невозможны.
Они возникают в Элисте, столице республики, где живут и работают представители всех субэтнических
групп, конкурируя друг с другом с разной степенью успеха.

Как видим, субэтническое деление социум оценивает с противоположных позиций: половина оце-
нивает его положительно, другая половина высказывает свое негативное (22 %) и амбивалентное (24 %)
отношение, зависящее от ситуации. Женщины (52 %) более позитивно рассматривают деление калмыков
на субэтнические группы, чем мужчины (44 %). Это и понятно, так как мужчины, их карьерный рост в
большей степени, чем у женщин, зависят от различных субэтнических элементов. Распределение отноше-
ния к субэтнической дифференциации в зависимости от возраста также имеет определенные особенности.
Выделим возрастную группу респондентов 30–39 лет, которые более позитивно (57 %) по сравнению с
другими воспринимают анализируемое явление, при этом 30–39-летние респонденты менее других отме-
тили отрицательную роль деления калмыков на субэтнические группы. Остановимся на объяснении при-
чин такого отношения. Взросление респондентов данного возраста проходило в начале 90-х гг., когда в
республике активно возрождалась этническая культура, и они сами были включены в эти процессы (соз-
дание национальных классов, придание государственного статуса калмыцкому языку и т. д.). К тому же
30–39-летние респонденты, являясь родителями, обеспокоены будущим своих детей, в том числе их этни-
ческой принадлежностью, они готовы участвовать в различных процессах, направленных на сохранение
языка, культуры.

Среди опрашиваемых 40–49 лет, 50–59 лет также более половины (53–54 %) положительно относят-
ся к субэтническому делению калмыков, однако в отличие от респондентов 30–39 лет они в большей мере
(30 и более процентов) определяют свое отрицательное отношение к этому делению. Возможно, у пред-
ставителей этой группы остались нереализованными жизненные планы в силу различных обстоятельств, в
том числе и связанных с отсутствием родственных отношений. Отсюда и негативизм к анализируемому
феномену.

Когорта молодых респондентов наиболее амбивалентная из всех изучаемых групп. Здесь 45 % оп-
рашиваемых позитивно относятся к наличию субэтносов, чуть больше (47 %) иначе реагируют на это яв-
ление (20 % отрицательно, у 27 % отношение зависит от ситуации). Поэтому для того, чтобы деление кал-
мыков на субэтнические группы носило положительное значение, необходимо его развивать в социокуль-
турном направлении, а не в идеологическом.

Следует отметить, что в последнее время в Калмыкии наметилась позитивная тенденция возрожде-
ния и объединения родов. С. Хойт пишет, что «понимая ценность своего образа жизни и своей культуры,
народ становится самодостаточен и малоподвержен разлагающему влиянию внешних факторов» [10]. Без
сохранения культурного наследия этносу в условиях ассимиляции не выжить. Когда потеряна связь с
предками, утрачены духовные ценности, исчезает ответственность за свой род, семью, теряется чувство
совести и стыда [16]. С появлением в калмыцком обществе всех этих негативных моментов возникли те
явления, которые не были характерны для калмыцкого народа до 70-х гг.: приюты для детей и стариков,
безотцовщина, пьянство. В связи с этим родовая культура, являясь мощным механизмом саморегуляции,
может стать одним из стержней, на которых должна основываться духовная и моральная жизнь современ-
ных калмыков.

Поиск резервов сохранения и укрепления этничности, повышение уровня этнического самосозна-
ния, сложные, иногда противоречивые процессы возрождения и развития калмыцкой культуры требуют
тщательного изучения существующей, постоянно меняющейся этнической реальности, в том числе и ана-
лиза проблем современного функционирования субэтносов [17, 22, 23]. Проведенный нами анализ позво-
ляет сделать вывод, что субэтническая дифференциация играет определенную роль в формировании этни-



Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. № 1, 2015

125

ческой идентичности, сохранении исторической памяти, традиций и обычаев калмыцкого этноса. Субэт-
ническая принадлежность не проявляет тенденции к ослаблению и тем более к исчезновению. Наоборот,
наблюдается повышенный интерес калмыков к своим корням, поиску своего места в системе внутриэтни-
ческих связей.
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Рассматривается понятие психологического барьера применительно к гуманитарным областям знания, прежде всего к психо-
логии. Дается анализ имеющихся теоретических разработок и предлагается авторское видение проблемы.

In this article the authors examine the concept of a psychological barrier in relation to the humanitarian field of knowledge, especially in
psychology. The analysis of existing theoretical developments and offers the author's vision problems. The authors conclude that touched upon the
research is far from its final decision and needs further scientific generalizations.
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Развитие психологического знания — процесс непрерывный, отражающий основные этапы разви-
тия любого научного знания. Научное познание представляет собой не только фиксацию явлений и фактов
объективной или субъективной реальности в форме научного понятия, термина, но и закрепление в поле
научного знания через соотношение с уже имеющимися понятиями, терминами, дефинициями. По мере
накопления нового знания происходит его осмысление посредством обобщения, выделения соответст-
вующих кластеров понятий, систематизации, классификации и типологизации различных уровней. Такой
путь научного осмысления реальности характерен для большинства гуманитарных наук, и психологиче-
ская наука не является исключением.

Этиологический анализ понятия «психологический барьер» показывает, что традиционно в психо-
логической науке данное понятие рассматривалось в контексте проблемы преодоления препятствий: как
внешних (объективных), так и внутренних (субъективных) на пути развития и становления человека как
социального субъекта. В данном контексте термин «барьер» использовал еще К. Д. Ушинский, который
полагал, что «существование препятствий есть необходимое условие существования деятельности — та-
кое условие, без которого сама деятельность невозможна...» [8].

Теоретические основы понимания психологического барьера были заложены в работах С. Л. Ру-
бинштейна, который, рассматривая взаимосвязь деятельности и эмоций, отмечал: «С одной стороны, ход и
исход человеческой деятельности вызывают обычно у человека те или иные чувства, с другой — чувства
человека, его эмоциональные состояния влияют на его деятельность. Эмоции не только обусловливают
деятельность, но и сами обусловливаются ею. …В ходе деятельности есть обычно критические точки, в
которых определяется благоприятный для субъекта или неблагоприятный для него результат, оборот или
исход его деятельности. Человек как сознательное существо более или менее адекватно предвидит при-
ближение таких критических точек. При приближении к ним в чувстве человека — положительном или
отрицательном — нарастает напряжение. После того как критическая точка пройдена, в чувстве челове-
ка — положительном или отрицательном — наступает разрядка» [6].

Развивая идеи С. Л. Рубинштейна, Н. А. Подымов отмечал, что «критические точки» представляют
собой своеобразные внутренние препятствия, психологические барьеры, субъективное отражение воз-
никшего внешнего затруднения. Возникшее затруднение переживается личностью, и от глубины пережи-
вания формируется дальнейшее отношение к выполнению деятельности.

Б. Г. Ананьев одним из первых отечественных психологов отметил роль барьеров как психологиче-
ских образований, которые рождают импульсы, значимые для выполнения исходной деятельности чело-
века, при этом в одном случае возникают волевые проявления активности, а в другом — безволие.

Для понимания сущности психологического барьера принципиально важным является положение
А. Н. Леонтьева о том, что «...мотивы открываются сознанию только объективно путем анализа деятель-
ности, ее динамики. Субъективно же они выступают только в своем косвенном выражении в форме пере-
живания, желания, хотения, стремления к цели... эти непосредственные переживания и выполняют роль
внутренних сигналов, с помощью которых регулируются осуществляющиеся процессы. Для осознания
действительных мотивов своей деятельности субъект тоже вынужден идти по «обходному пути», с той,
однако, разницей, что на этом пути его ориентируют сигналы-переживания, эмоциональные «метки» со-
бытий» [4].

В. В. Столин рассматривает психологические барьеры как некие внутренние преграды: «...это осо-
бые черты личности, проявляющиеся лишь в определенных ситуациях при необходимости активных дей-
ствий в них» [7].

При этом каждой личностной черте, которая выступает в качестве внутренней преграды, обязатель-
но противостоит другая черта, которая в тех же условиях не только не препятствует, а даже способствует
совершению действия. Каждая внутренняя преграда создает в соответствующих ситуациях внутренний
конфликт и ограничивает свободу выбора действия, и в результате поступок является либо преодолением
преграды, либо отказом от действия под ее влиянием.

Внутриличностные преграды, по мнению В. В. Столина, включены в самосознание человека опре-
деленным образом: если внутренние преграды оказываются препятствием в осуществлении каких-либо
важных жизненных целей, препятствием в достижении, то и себя в целом человек осознает как препятст-
вие на пути самореализации, тогда «Я» приобретает негативный личностный смысл. Если личностные
черты (в частности, личностные преграды) способствуют достижению целей, удовлетворению потребно-
стей, «Я» приобретает позитивный личностный смысл. Если же одни внутренние преграды препятствуют,
а другие способствуют удовлетворению потребностей, достижению согласия с собственным идеалом, «Я»
приобретает конфликтный личностный смысл. А также внутренние преграды являются средством пред-
восхищения поступка.
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В. В. Столин в качестве факторов («преград», барьеров), препятствующих осуществлению той или
иной деятельности, рассматривал: ожидание негативных общественных санкций; ожидание негативных
семейных санкций; совесть; робость; гордость, самолюбие, слабоволие; потребность в свободе и творчест-
ве, потребность в благополучии; боязливость.

По мнению В. В. Столина, вероятность преодоления «преграды» зависит от двух факторов: силы и
выраженности преграды у данного субъекта и побудительной силы мотива, требующего преодоления дан-
ной преграды [7].

В. К. Вилюнас специфичность понятия «психологический барьер» раскрывает через рассмотрение
вопросов о совместном проявлении отдельных эмоционально-мотивационных систем, оказывающих регу-
лирующее воздействие на поведение, при этом он подчеркивает функциональное значение эмоций
успеха — неуспеха.

Особая роль в развитии понимания психологического барьера принадлежит Р. Х. Шакурову, кото-
рый рассматривает барьер как субъективно-объективную категорию. Он рассматривает жизнь человека
как процесс преодоления непрерывной цепи барьеров различного рода (физических, информационных,
социальных, духовных, ценностных и т. д.) в целях удовлетворения потребностей. Преодоление барьеров
является ведущим механизмом становления и развития человеческой личности.

Главная функция барьеров заключается, по мнению Р. Х. Шакурова, в мобилизации внутренних ре-
сурсов индивида для преодоления сопротивления среды. Р. Х. Шакуров подразделяет барьеры на ценно-
стные (первичные) и операционные (вторичные). Ценностные барьеры непосредственно связаны с по-
требностями, операционные — с устремлениями и действиями субъекта [10].

Системно-динамическая модель деятельности, разработанная Р. Х. Шакуровым, предполагает по-
следовательную включенность субъекта в четыре фазы жизнедеятельности: I — ориентировка в новой
ситуации; II — программирование; III — исполнение программы; IV — корректирование.

Мотивация в качестве составного звена входит в каждую из фаз. На первой фазе потребность пре-
образуется в мотив, пройдя через специальный динамизирующий механизм, в последующем — в интерес,
влечение к определенным ценностям. На второй фазе желание и интересы превращаются в намерение
действовать. На третьей фазе данное намерение преобразуется в установку действовать в направлении
целей, которая приводит к удовлетворенности или неудовлетворенности субъекта результатом деятельно-
сти.

При этом на каждой фазе действие механизма обусловлено влиянием барьера: на первой фазе —
ценностно-информационного, на второй — барьера неопределенности, на третьей фазе — предметно-
преобразовательного барьера, на четвертой фазе — барьера дефицита информации о полученном резуль-
тате [11].

Р. Х. Шакуров раскрывает сущность психологических барьеров с позиции функционального подхо-
да. Барьер в его понимании — это психологический феномен (представленный в форме ощущений, пере-
живаний, образов, понятий и др.), в котором отражены свойства объекта ограничивать проявления жизне-
деятельности человека, препятствовать удовлетворению его потребностей.

В современной психолого-педагогической литературе представлено значительное количество
взглядов на природу и механизмы психологических барьеров в различных областях жизнедеятельности
человека:

 барьеры в творческой и познавательной деятельности (Г. А. Балл, Р. М. Грановская,
Б. М. Кедров, Б. Ф. Ломов, А. М. Матюшкин, Я. А. Пономарев, О. К. Тихомиров, Л. М. Фридман);

 барьеры в инновационной деятельности (В. И. Антонюк);
 смысловые барьеры (Л. И. Божович, Б. С. Братусь, М. И. Еникеев, О. Л. Кочетков, М. С. Ней-

марк, Г. С. Фрумова).
 барьеры в процессе общения (В. А. Кан-Калик, А. И. Китов, З. А. Нолиу, Б. Д. Парыгин);
Барьеры рассматриваются в различных аспектах:
1) как субъективное переживание трудностей в деятельности человека (А. Н. Леонтьев, Н. И. Наен-

ко, В. О. Овчинникова, С. Л. Рубинштейн);
2) как психическое состояние личности (В. К. Вилюнас, Б. Д. Парыгин, А. Л. Свенцицкий);
3) как несознаваемая актуальная установка, детерминирующая индифферентное или отрицательное

установочное отношение (Л. И. Подлесная);
4) как результат компенсации индивидом психологической неготовности к эффективной деятель-

ности в условиях ее экстремальности (Л. П. Гримак, Б. Д. Парыгин).
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Широкое распространение понятие «психологический барьер» получило при анализе различных
видов творческой и познавательной деятельности. Особая заслуга в изучении особенностей барьеров на-
учного творчества принадлежит академику Б. М. Кедрову, который пришел к выводу о существовании
определенного познавательно-психологического барьера, предшествующего крупному научному откры-
тию. Такой барьер, считал он, «необходим для развития научной мысли, так как именно он готовит пере-
ход на следующую, более высокую степень всеобщности» [3].

Было обнаружено, что при реализации какой-либо деятельности человеку крайне сложно разрушить
привычную систему представлений и подойти к данному явлению с новой точки зрения, то есть включить
его в новую систему знаний. В некоторых конкретных задачах эта трудность связана со своеобразной за-
вуалированностью одних исходных данных и привнесением других. Высокую степень такой завуалиро-
ванности Б. М. Кедров назвал «познавательно-психологическим барьером». При этом он отмечал, что об-
наружение такого барьера и переход через него составляет психологическую сущность в решении как на-
учных задач, имеющих высокую общественную ценность, так и задач-головоломок, загадок, ребусов.
Психологический аспект всех этих задач заключается в обнаружении и последующем преодолении сфор-
мировавшегося противоречия между разными системами знаний, которые на определенном этапе решения
не связываются между собой и даже по отношению друг к другу выступают в роли барьера, мешающего
объединить эти разрозненные знания в единую систему.

Идеи Б. М. Кедрова в дальнейшем получили развитие в работах таких исследователей, как А. В. Ан-
тонов, И. Ф. Бурганова, В. В. Мухортов, А. Ф. Эсаулов.

А. В. Антонов, рассматривая процесс изобретательского творчества, выделил в нем ряд психологи-
ческих барьеров. По мнению А. В. Антонова, изобретателю зачастую приходится преодолевать барьер
неверия в собственные силы, в свои возможности решения задачи. Данный барьер носит комплексный
характер и состоит из более частных:

 барьера гиперсложности, когда человек склонен переоценивать объективную сложность задачи;
 укоренения в обществе различных запретов и «принципов невозможности»:
 боязни авторитетов, мнения своих руководителей.
Вопросы о природе и особенностях психологических барьеров в изобретательской деятельности

рассматривались в работе В. В. Мухортова. В основе успешности преодоления психологического барьера
находится, по мнению В. В. Мухортова, оптимальное развитие внутреннего плана и высокий уровень сен-
ситивности к субдоминантным образованиям. Он рассматривает психологический барьер как «… отрица-
тельное влияние прошлого опыта, препятствующее пониманию и правильной оценке ситуации, фактов,
закономерностей, выбору способов действия, стратегии решения проблем, инновациям».

А. Ф. Эсаулов рассматривает «психологический барьер» как инертность знаний, вытекающих из их
стереотипности и жесткой фиксированности. Он определяет «психологический барьер» как волевое уси-
лие, мыслительный и эмоциональный процесс.

Понятие психологического барьера широко представлено в психолого-педагогических исследова-
ниях вопросов проблемного обучения, при котором психологический барьер рассматривался в виде неко-
торой преграды, препятствия, помехи на пути к достижению определенной цели. Л. В. Фридман считает,
что проблема возникает в ситуации, «...когда стремление к какой-то цели встречает преграду, препятствие
и возникает потребность преодолеть это препятствие, чтобы тем самым осуществить намеченную цель».

По мнению В. В. Давыдова, преодоление психологических барьеров связано с усвоением учебного
материала путем решения нерутинных задач, восхождением от абстрактного к конкретному. О психологи-
ческих барьерах в контексте влияния прошлого интеллектуального опыта на обнаружение нового пишут
Р. М. Грановская, В. Г. Казанская, А. М. Матюшкин.

В. Г. Казанская, рассматривая особенности решения логических задач, называет «психологическим
барьером» все случаи неадекватности прошлого опыта новым условиям. «Осознание неадекватности
сформированных интеллектуальных действий составляет важное звено проблемной ситуации, разрешение
которой означает преодоление «психологических барьеров» мышления» [2].

С точки зрения В. Г. Казанской, психологический барьер представляет собой характеристику неаде-
кватного влияния сформированного опыта человека на решение новых (творческих) задач.

А. М. Матюшкин рассматривал весьма близкое к понятию психологического барьера понятие поро-
га мышления следующим образом: «порог (предел) мышления — минимальная и максимальная степени
новизны неизвестного, которые могут быть раскрыты на основе достигнутого уровня знаний при соответ-
ствующих познавательных возможностях человека. Главной психологической характеристикой степени
новизны является отношение между достигнутым и требуемым обобщением. Пороги (пределы) мышления
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характеризуют возможности мышления и научения человека, степень развития мыслительных способно-
стей» [5].

А. М. Матюшкин связывает появление психологических барьеров с прошлым опытом человека.
Психологический барьер возникает вследствие того, что усвоенные способы действия не адекватны но-
вым требованиям, не соответствуют новым ситуациям.

Рассматривая возможности измерения и развития творческих способностей, Р. М. Грановская заме-
чает: «...отрицание разной меры проявления творчества приводит к ложному впечатлению о невозможно-
сти изменения и развития имеющихся творческих способностей» [1].

Такая позиция связана с неосознаваемостью этапов творческого развития и является барьером на
пути внедрения методик развития творческого потенциала личности.

По мнению Р. М. Грановской, сущность психологического барьера, мешающего творчеству, заклю-
чается в тенденции использования определенных штампов, основанной на самоограничении и преклоне-
нии перед авторитетами.

Понимание «психологического барьера» как состояния, специфического для напряженной интел-
лектуальной деятельности, мы находим в работах О. В. Овчинниковой, Л. В. Путляевой, Р. Т. Сверчковой.

Некоторые исследователи (В. А. Аполлонов, Л. И. Божович, А. А. Зимин, Л. Б. Филонов) рассмат-
ривают барьеры как некоторые личностные образования, препятствующие самостоятельным высказыва-
ниям личности и преграждающие ее самораскрытие. Психологические барьеры, по мнению данных авто-
ров, опасны тем, что вызывают состояние закрытости личности и тем самым создают своеобразное непо-
нимание окружающими некоторых особенностей личности. Они считают, что выставляя барьеры, лич-
ность обедняет собственную сущность и обрекает себя на автономную изоляцию от общества.

Л. С. Славина обнаружила интересные факты, когда правильные и настойчивые требования взрос-
лых игнорировались детьми, а в целом ряде случаев вызывали у них сильную отрицательную реакцию.
Ребенок не принимал требований взрослых, сопротивлялся им потому, что эти требования не имели для
него подлинного смысла, а в ряде случаев даже имели другой, прямо противоположный смысл. Л. С. Сла-
вина назвала это явление проявлением смыслового барьера.

Л. С. Славина считала, что для успешности обучения взрослых большое значение имеет понятие
«смысловой барьер», под которым она понимала такое явление, когда обучающийся не принимает и не
выполняет требования преподавателя, хотя понимает и может его выполнить. Она выделила три вида
смысловых барьеров:

 неприятие формы выражения требований преподавателя;
 игнорирование требований преподавателя;
 неприятие личности преподавателя.
Она также выделила причины возникновения данных смысловых барьеров:
 неумение выявить подлинные мотивы обучающегося и вследствие этого неадекватная реакция

преподавателя на его действие;
 длительное чрезмерное применение однообразных приемов и средств обучения;
 негативная эмоциональная реакция обучающегося на неправильное, с его точки зрения, отноше-

ние к нему;
 сформировавшееся у окружающих мнение о преподавателе [12].
Анализ научной литературы показывает, что накоплен значительный материал, отражающий раз-

личные аспекты проблемы психологических барьеров, однако процесс осмысления и интерпретации раз-
личных точек зрения еще далек от своего завершения.
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УДК 614.8:656.1
РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СРЕДЫ В ФОРМИРОВАНИИ

КУЛЬТУРЫ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОДЕЖИ
A DEVELOPING POTENTAIL OF ROAD-TRANSPORT ENVIRONMENT IN FORMATION OF THE

YOUTH ROAD TRAFFIC SAFETYCULTURE

С. А. Прохорова
S. A. Prokhorova

Ключевые слова: дорожно-транспортная среда; социокультурные компетенции; информационные компетенции;
правовые компетенции

Key words: road and traffic environment; social competence; information competence; legal competence

Проведен теоретический анализ понятия «дорожно-транспортная среда» как социальной среды, выделены компоненты дорож-
но-транспортной среды, рассмотрен развивающий потенциал в формировании дорожно-транспортной безопасности молодежи и необ-
ходимость развития ключевых компетенций (социокультурных, правовых, информационных) в системе дополнительного образования.

This paper presents a theoretical analysis of the concept of road traffic environment as a social system, components of a traffic environment
are emphasized, developmental potential in a culture of safe behavior of pupils and the necessity of key competences development is considered (so-
cial and cultural, legal, information) in the system of additional education.

Становление новой образовательной политики в области безопасности дорожного движения в Рос-
сии напрямую связано с изменениями, которые произошли в дорожно-транспортной системе и обозначили
одну из серьезнейших проблем современного общества — крайне низкий уровень культуры безопасности
граждан. Формирование культуры дорожно-транспортной безопасности, особенно в условиях повышен-
ной опасности и экстремальности, какой является дорожно-транспортная среда, не происходит автомати-
чески. Требуются усилия со стороны людей и создание объективных социальных условий, в рамках кото-
рых будет протекать воспитание индивидуальной культуры безопасности в дорожно-транспортной среде.

В научной литературе последних лет все чаще поднимается вопрос о влиянии среды на формирова-
ние личности. Изучением условий взаимодействия личности и среды занимались такие ученые, как
А. В. Мудрик [1], Л. И. Новикова [2], М. Я. Сластенин [3]. В педагогическом словаре дается определение
социальной среды как «конкретное проявление общественных отношений, в которых развивается кон-
кретная личность, социальная общность; социальные условия их развития» [4]. Социальная среда, по мне-
нию А. К. Лукина, — это многомерное, иерархически построенное системное образование, включающее в
себя следующие компоненты: физический мир и природно-географические условия; систему существую-
щих отношений между людьми и общественными институтами; культуру, традиции и обычаи; информа-
ционное наполнение; «пространство» или «набор» возможных и доступных деятельностей; условия непо-
средственной жизнедеятельности, временную организацию жизни [5]. Исторически сложившиеся формы
совместной деятельности людей, характеризующиеся определенным типом отношений, образуют социум,
то есть особую систему, своеобразный социальный организм, развивающийся по своим законам, характе-
ризующимся чрезвычайной сложностью [6].

Дорожно-транспортная среда включает данные компоненты: культуру, традиции и систему сущест-
вующих отношений между участниками дорожного движения и государственными институтами; инфор-
мационное наполнение дорожно-транспортной инфраструктуры и природно-географических условий;
«пространство» или «набор» возможных и доступных деятельностей; условия непосредственной жизне-
деятельности и организации жизни в опасных ситуациях. Следовательно, дорожно-транспортная среда
нами будет рассматриваться как «социальная среда». Рассмотрим данные компоненты дорожно-
транспортной среды с точки зрения их развивающего потенциала в формировании культуры дорожно-
транспортной безопасности молодежи и те компетенции, которые необходимо развивать у молодежи в
системе дополнительного образования для того, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности
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для своей жизни и жизни других участников дорожного движения. И. С. Морозова определяет компетент-
ность как сложную системную характеристику личности, органично сочетающую технический и практи-
ческий компоненты, которая всегда применима к конкретной предметной области и оценивается эффек-
тивностью решения [7].

В Концепции обеспечения безопасности жизнедеятельности на дорогах Республики Татарстан до
2020 г. отмечено, что компетентный участник дорожного движения — субъект дорожно-транспортных
отношений, осознающий приоритетность соблюдения правил дорожного движения; понимающий необхо-
димость предотвращения опасностей и угроз, способных нанести непоправимый вред жизненно важным
интересам человека; готовый к упреждающим действиям по предотвращению опасностей и угроз на доро-
ге и способный к интактным коммуникациям дорожного движения [8].

Первыми компонентами дорожно-транспортной среды, влияющими на формирование культуры
дорожно-транспортной безопасности молодежи, являются культура, традиции и система существую-
щих отношений между участниками дорожного движения и государственными институтами. Коррек-
тирующее воздействие на нежелательные поведенческие проявления в дорожном движении может оказать
механизм «социального нивелирования» (то есть естественного стремления индивидуума быть не хуже
других членов социальной группы), когда нарушителю становится некомфортно в окружении, которое
демонстрирует критическое отношение к его поведению [9], в том числе в молодежном окружении. А это
возможно с помощью ориентации молодежи на положительные традиции в дорожно-транспортной среде
и поддержки этих традиций государственными институтами.

Среди положительных традиций в дорожно-транспортной среде в Республике Татарстан можно вы-
делить: деятельность общественных молодежных организаций, которые пропагандируют безопасность на
дороге, деятельность ГИБДД МВД по РТ по пропаганде безопасного поведения с привлечением детских и
молодежных движений: юных инспекторов дорожного движения и молодежного движения «16 RUS». В
2014 году в республике Татарстан запущен социальный проект «Народный инспектор», позволяющий
всем участникам дорожного движения принять активное участие в обеспечении безопасности на дорогах.
Пример работы общественных организаций — проект «Стопхам»; молодежных сообществ мотоклуба
Trespassers MCB, мотоклуба «Ночные волки», клуба «Экстрим фактор» в г. Казани по предупреждению
дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов.

Вторым компонентом выступает дорожно-транспортная инфраструктура и природно-
географические условия, которые характеризуются большим объемом информации. ЮНЕСКО определи-
ло информацию как универсальную субстанцию, пронизывающую все сферы человеческой деятельности,
служащую проводником знаний и сведений, инструментом общения, взаимопонимания и сотрудничества,
утверждения стереотипов мышления и поведения [10].

Развивающий потенциал заключается в том, что содержание информации в дорожно-транспортной
среде не только расширяет познавательную сферу молодежи, развивая интеллектуальные качества моло-
дых людей, но позволяет сформировать ценностное отношение к жизни через приобретаемые компетен-
ции.

Третьим компонентом дорожно-транспортной среды, влияющим на воспитание индивидуальной
культуры безопасности, являются условия непосредственной жизнедеятельности и организации поведе-
ния в опасных ситуациях. Проблема воспитания культуры безопасного поведения в условиях транспорт-
ной среды усложняется тем, что сама дорожно-транспортная среда, в которой происходит воспитание
культуры безопасного поведения, — это сложная система, которая изначально предполагает наличие
опасности, а значит, и рисков. Понятие «риск» является междисциплинарным, используемым во многих
общественных и естественных науках. Каждая из них имеет свой предмет, свою направленность в иссле-
довании риска и вырабатывает для этого собственные методы [11]. Развивающий потенциал дорожно-
транспортной среды заключается в том, что молодежь осуществляет деятельность, в результате которой
развиваются и формируются навыки безопасного поведения в опасных ситуациях, направленные на про-
филактику и минимизацию ущерба от вредных и опасных факторов не только в дорожно-транспортной
среде, но в безопасности жизнедеятельности в целом.

Структура дорожно-транспортной среды предполагает организацию разноуровневого образования.
Дополнительное образование как элемент образовательной системы представляет собой многомерное со-
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циально-культурное явление, фундаментальный социально-культурный институт; заложенный в его осно-
ве базовый потенциал образования и расширенный системой непрерывного, дополнительного образования
и самообразования по приобретению ключевых компетенций молодежи как участника дорожного движе-
ния, с целью готовности применения опыта предотвращения или минимизации рисков в дорожно-
транспортной среде.

Сказанное выше дает основание утверждать, что дорожно-транспортная среда является сложной со-
циальной системой, имеющей свой развивающий потенциал и оказывающей воздействие на поведение
молодежи. Изучение дорожно-транспортной среды дает предпосылки для формирования необходимых
ключевых компетентностей, способствующих безопасному поведению молодежи, которые необходимо
комплексно и целенаправленно формировать в системе дополнительного образования. Цель системы до-
полнительного образования в сфере обеспечения культуры дорожно-транспортной безопасности —
формирование компетентного участника дорожного движения. Компетентный участник дорожного дви-
жения должен овладеть ключевыми компетенциями. Нормативно-правовая компетенция состоит из пра-
вовой образованности, правовой воспитанности, правовой обученности и правовой развитости, основной
целью которой становится развитие правовой культуры в дорожно-транспортной среде. Социокультурная
компетенция включает в себя возможности гибко менять стратегию поведения человека с учетом узкого
(особенности социальной ситуации) и широкого (социальные нормы и условия) контекстов его деятельно-
сти. Информационная компетенция молодежи предполагает знания о дорожных знаках, знания о видах
дорожной разметки и их информирующих предписаниях, умения видеть, понимать и выполнять предпи-
сания, заложенные в дорожных знаках, понимание сигналов; знания о безопасности транспортного сред-
ства, понимание меры ответственности за дорожно-транспортные нарушения.

Проведенный анализ имеющихся программ общеобразовательных школ и дополнительного профес-
сионального образования позволяет сделать вывод, что их содержание нуждается в совершенствовании.
Необходима массовая образовательная программа элективных курсов по формированию культуры дорож-
но-транспортной безопасности молодежи в системе дополнительного образования.

Список литературы
1. Мудрик А. В. Социальная педагогика / А. В. Мудрик. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 232 с.
2. Новикова Л. И. Воспитательное пространство: опыт и размышления // Методология, теория и практика воспитательной систе-

мы: поиск продолжается / Л. И. Новикова. – М.: НИИ Теории образования и педагогики РАО, 1996. – С. 195-203.
3. Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. Педагогика: учебник для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В. А. Сластени-

на. – 8-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 576 с.
4. Энциклопедический словарь по психологии и педагогике. 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://psychology_pedagogy.academic.ru/.
5. Лукина А. К. Социальная педагогика: учебное пособие / А. К. Лукина. – Кр.: Сибирский федеральный университет, 2011. – 306 с.
6. Губанов В. М., Михайлов Л. А., Соломин В. П.  и др. Социальные опасности и защита от них. Под ред. Л. А. Михайлова. – М.:

Издательский центр «Академия», 2012 – 304 с.
7. Морозова И. С. Практические аспекты формирования профессиональных компетенций студентов социально-психологического

факультета: учебное пособие / И. С. Морозова, Л. Г. Субботина. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011. – 171 с.
8. Концепция обеспечения безопасности жизнедеятельности на дорогах в Республике Татарстан до 2020 г. / Сост. Р. Ш. Ахма-

диева. – Казань: ГУ «НЦ БЖД», 2010. – 29 с.
9. Принципы и инструменты для повышения безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования. Международ-

ный опыт 2008. – С. 398.
10. Лапина М. А. Информационное право: учебное пособие / М. А. Лапина, А. Г. Ревин, В. И. Лапин; под ред. И. Ш. Килясханов. –

М.: Юнити-Дана, 2012. – 336 с.
11. Ильин Е. П. Психология риска. – СПб.: Питер, 2012 – 288 с.

Сведения об авторе
Прохорова Светлана Александровна, психолог полка ДПС ГИБДД МВД по Республике Татарстан, аспирант, Казанский универ-

ситет культуры и искусств, г. Казань, тел. 89172441434, e-mail: Svetlana.Prohorova.1@mail.ru
Prokhorova S. A., psychologist of the regiment of Road Patrol Service, Department of Motor Vehicles and Traffic Control for the Republic

of Tatarstan, postgraduate of Kazan University of Culture and Arts, phone: 89172441434, e-mail: Svetlana.Prohorova.1@mail.ru

http://psychology_pedagogy.academic.ru/
mailto:1@mail.ru


Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. № 1, 2015

133

УДК 316.4
АДАПТАЦИЯ ИНОКУЛЬТУРНЫХ МИГРАНТОВ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

SAMARA REGION POTENTIAL IN ADAPTATION OF DIFFERENT CULTURE MIGRANTS
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Анализируется потенциал Самарской области по адаптации мигрантов в культурно отличимую среду. Приводятся факторы,
способствующие росту миграционных потоков в регион. На основании полевого исследования, рассматривается отношение местных
жителей к мигрантам, а также самих мигрантов к новым приезжим и к условиям жизни в культурно отличимой среде.

In the article the author examines the potential of the Samara region in adaptation of migrants in a culturally different environment. The
factors contributing to the growth of migration flows into the region are presented.  Based on the field research the attitude of local people towards
the migrants, and the migrants themselves to the  newly arrived   and to the conditions of life in the culturally different environment is considered.

В данной статье рассматриваются программы адаптации мигрантов, разработанные либо находя-
щиеся в стадии разработки. Готовность принимающего населения к взаимодействию с инокультурными им-
мигрантами и временными трудовыми мигрантами анализируется на основании полевых материалов [2].

Близость к границе со странами СНГ, развивающаяся экономика, благоприятный климат, относи-
тельно стабильная социально-политическая ситуация делают Самарскую область привлекательным регио-
ном для мигрантов. Постоянно растущий поток приезжих из стран Средней Азии и Закавказья заставляет
руководство области разрабатывать адаптационные программы для людей с иной культурой и религией.

По данным министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, очевиден
заметный рост квоты на привлечение ИРС (иностранной рабочей силы): в 2010 г. она составляла 10 785
человек, 2013 г. — более 24 тысяч, в 2014 г. — 29 746 человек [1]. Фактически за 8 месяцев 2014 г. на ми-
грационный учет поставлено более 200 тысяч иностранцев. Чаще всего в Самару едут граждане из Узбе-
кистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении. Среди стран дальнего зарубежья в этом плане выделя-
ются Германия, Франция, Италия, Китай, Турция, США. Около половины мигрантов заявляются в строи-
тельной отрасли, 12–20 % — в сфере сельского хозяйства, 15–16 % — в обрабатывающих производствах,
≈ 10 % — в сфере торговли, 4 % — в сфере транспорта и связи. Часть приезжих работают по патентам и не
заявляются в квоту. В 2013 году им было выдано 30 тысяч патентов (23,4 тысячи — в 2012 году) [2].

Вопросы миграции граждан из других стран в наш регион нуждаются в серьезном регулировании.
По официальным данным регионального УФМС, за девять месяцев 2013 г. было проведено свыше
15,5 тысяч проверок на 24,7 тысячах объектов, составлено более 44 тысяч протоколов об административ-
ных правонарушениях. Мероприятия проводились совместно с другими структурами силового блока об-
ласти: полицией, ГИБДД, судебными приставами.

На региональном уровне разработаны два законопроекта: «Оказание содействия добровольному пе-
реселению в Самарскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014–2018 годы» и
«Социальная адаптация и интеграция мигрантов, прибывающих в Самарскую область, на 2014–2016 го-
ды». Последняя призвана сформировать эффективную систему адаптации и интеграции мигрантов в об-
щество. С инициативой разработки программы на федеральном уровне вышел руководитель регионально-
го минтруда Олег Фурсов. При этом отмечается необходимость участия в ней национально-культурных
объединений. Предлагается определить четкие критерии выдачи мигрантам разрешений на временное
проживание, дающие приоритет квалифицированным специалистам, востребованным экономикой [3].

В январе по инициативе министерства прошло заседание рабочей группы, на котором уточнялись
мероприятия этой программы, предусмотренные в 2014 г., в связи с оптимизацией выделенных средств
появилась возможность внести дополнительные мероприятия, в частности, семинары-тренинги для раз-
личных категорий самарцев и трудовых мигрантов. В марте министерством труда, занятости и миграци-
онной политики, Управлением Федеральной миграционной службы, Государственной инспекцией труда,
Главным управлением Министерства внутренних дел подписано совместное Соглашение. Данное Согла-
шение было разработано по инициативе министерства труда, занятости и миграционной политики Самар-
ской области. Его целью является взаимодействие в сфере выработки и реализации единой миграционной
политики на территории Самарской области, а также осуществление мероприятий по контролю за трудо-
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вой деятельностью иностранных работников на территории Самарской области. Сотрудничество в рамках
Соглашения предусмотрено по следующим направлениям:

 обмен информацией, в том числе формируемой при осуществлении контрольно-надзорных пол-
номочий в установленной сфере;

 согласование потребности по объемам квот на выдачу иностранным гражданам разрешений на
временное проживание на территории Российской Федерации;

 организация совместных выездных совещаний с работодателями, привлекающими иностранных
работников;

 организация в пределах компетенции совместных проверочных мероприятий, направленных на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений в сфере привлечения к трудовой деятельности ино-
странных работников [4].

На уровне г. о. Самара также готовится специальная программа. Соответствующее поручение дал
мэр Д. И. Азаров весной 2014 г. Документ должны подготовить и принять до конца года. По словам главы
города, городская программа адаптации мигрантов будет нацелена на реализацию задач, обозначенных в
региональных программах, с учетом специфики конкретной территории.

«Эту задачу важно решать совместно. Наш город исторически многонациональный. В нем найдется
место тому, кто готов жить по закону, в мире с собой и окружающими, — сказал мэр. — Мы должны
очень внимательно относиться к тому, чтобы люди, которые здесь трудятся поколениями, чувствовали
себя настоящими хозяевами города. А приезжий должен иметь возможность узнать о традициях, истории
самарской земли, он должен стать полноценным членом социума, разделять ответственность за наше об-
щее настоящее и будущее. Мы находимся в постоянном взаимодействии с национальными культурными
центрами, которые ведут огромную работу в этом направлении» [5].

Значимым фактором, оказывающим непосредственное влияние на результативность программ со-
циальной адаптации мигрантов, является уровень толерантности принимающего населения, в том числе и
адаптированных мигрантских общин. В рамках проекта «Адаптационно-интеграционные стратегии
(им)мигрантов: «кластеры» в региональном социуме (на примере Самарской области)» [6] были использо-
ваны шкалы типов этнической и религиозной идентичности, на основании которых можно определить
уровень толерантности/интолерантности. Результаты представлены на рис. 1, 2 (Опрос проводился в рам-
ках гранта РГНФ. Число респондентов среди местного населения N = 200. Число респондентов среди ми-
грантов N = 200. Выборка случайная с шагом N = 10).

Рис. 1. С каким из следующих утверждений Вы можете согласиться?
(Ответы мигрантов, в % к числу опрошенных)
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Рис. 2. С каким из следующих утверждений Вы можете согласиться?
(Ответы местного населения, в % к числу опрошенных)

Из ответов респондентов видно, что потенциал толерантности довольно высокий.
Вариант ответа «готов иметь дело с представителями любого народа, несмотря на расовые и

национальные различия» — индикатор позитивной этнической идентичности. Характеризуется
готовностью к межэтническим контактам, позитивностью отношений к своему и другим народам,
интересом к этнической стороне бытия. В противоположность космополитизму для носителей позитивной
этнической идентичности характерно предпочтение собственных этнокультурных ценностей — 39 %.

Вариант ответа «никогда серьезно не отношусь к национальным проблемам» — индикатор
этноиндифферентности, то есть равнодушного отношения к этническим проблемам — 30 %.

Респондентам, представляющим местное население, был задан вопрос: «В последние годы в Самар-
ской области появилось много переселенцев и трудовых мигрантов из других регионов России, из ближ-
него и дальнего зарубежья. Как Вы относитесь к данной группе населения?» (рис. 3).

Рис. 3. Как Вы относитесь к данной группе населения? (в % к числу опрошенных)
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Почти половина респондентов (48 %) ответили, что существует напряженность в обществе из-за
культурных отличий, но в целом отношение позитивное. И еще 16 % сказали, что отношение полностью
позитивное. Такая доля ответов означает, что при правильной адаптации мигрантов и работе с ними на-
пряженности в обществе не возникнет.

И еще один важный вопрос, который был задан обеим группам респондентов: «Как Вы оцениваете
взаимодействие мигрантов и представителей местного населения на бытовом уровне?» Результаты пред-
ставлены на рис. 4–5.

Рис. 4. Взаимодействие мигрантов и представителей местного населения на бытовом уровне.
Ответы местного населения

Рис. 5. Взаимодействие мигрантов и представителей местного населения на бытовом уровне.
Ответы мигрантов

Хорошие отношения между мигрантами и местным населением подтвердили и ответы на этот
вопрос. Причем интересно, что ответы местных и приезжих почти полностью совпали — больше
половины из них считают, что отношения между ними нормальные и даже добрососедские.
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Эти данные также подтверждаются фактами — Самарская область один из самых спокойных
регионов в плане этнонациональных конфликтов. А по словам директора Дома дружбы народов Дмитрия
Мюльбаха, «конфликты, которым журналисты приписывают национальный аспект, носят бытовой
характер» (оригинал материала: http://63.ru/text/person/570554.html).

Среди инокультурных мигрантов преобладают выходцы из мусульманских стран, то есть мигранты,
идентифицирующие себя как мусульмане, поэтому огромными адаптационными ресурсами обладает ре-
гиональное Духовное управление мусульман Самарской области и другие мусульманские религиозные
организации [7].

Таким образом, Самарская область является привлекательным регионом для мигрантов. Во-первых,
это развивающийся регион с сильной экономикой и большим количеством рабочих мест. Особенно в
преддверии Чемпионата мира по футболу в 2018 году, когда начнется грандиозное строительство спор-
тивных и других объектов. Во-вторых, руководство Самарской области и города Самары уделяет большое
внимание адаптации и привлечению мигрантов в регион. Разрабатываются специальные программы по
адаптации, ведется диалог с диаспорами, национальными и религиозными организациями. В мигрантах
видят потенциал и готовы работать с ними. В-третьих, местное население весьма гостеприимно. Жители
области готовы сотрудничать с мигрантами. Об этом свидетельствует то, что в Самарской области проис-
ходит меньше конфликтов на национальной почве, чем в других крупных регионах России, также эта ги-
потеза была подтверждена исследованием, которое показало, что в отношениях между мигрантами и ме-
стным населением как основной преобладает принцип толерантности.
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УДК 39 (571.1)
МИРОВОЗЗРЕНИЕ СЕВЕРНЫХ НАРОДОВ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

WORLD OUUTLOOK OF NORTHERN PEOPLES: TRADITIONS AND INNOVATIONS

Т. Г. Харамзин, Т. М. Алгадьева, Т. В. Надейкина
T. G. Haramzin, T. M. Algadieva, T. V. Nadeykina
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Проводится теоретический анализ подходов зарубежных и отечественных ученых, занимавшихся исследованием традицион-
ного мировоззрения коренных народов Севера. Авторы на эмпирическом материале показывают, что отличительной чертой тради-
ционной культуры коренных народов Севера является следование воспринятым от предшествующих поколений образцам поведения —
обычаям, ритуалам, способам и приемам деятельности. Формулируется вывод о том, что традиционная культура аборигенов явля-
ется синкретической, что проявляется в ее целостности, нерасчлененности всех форм бытия; в признании абсолютной равнозначно-
сти трех главных средовых составляющих «природа — общество — человек».

This article presents a theoretical analysis of the approaches of foreign and domestic scientists involved in the study of the traditional
worldview of indigenous peoples of the North. Based on the empirical evidence the authors show that the distinctive feature of the traditional cul-
ture of the aboriginal peoples of the North is their close adherence to the patterns of behavior perceived from the previous generations, including the
customs, rituals, ways and modes of activity. A conclusion is drawn, that the aboriginals’ traditional culture is syncretic, which is manifested in its
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integrity, non-segmentation of all forms of life; in recognition of the absolute equal significance of three main environmental components «nature-
society-man».

В современном мире практически нет однонациональных государств, везде существуют анклавы мало-
численных народов, вносящих свой неповторимый вклад не только в региональное, но и общемировое разви-
тие [2]. Коренные народы Севера — составная часть этнокультурного многообразия мировой цивилизации.
Социально-экономические и политические преобразования последних лет привели к усложнению перспектив
развития коренных малочисленных народов Севера. Ухудшилось социально-экономическое положение север-
ных этносов, обострились проблемы жизнеобеспечения, сохранения и развития культуры [3].

Сегодня наблюдаются объективные предпосылки отчуждения человека от культуры. Несмотря на
негативное влияние технологического и ресурсного освоения региона, внедряемых рыночных отношений,
культура северных этносов остается синкретической, что проявляется в ее целостности, нерасчлененности
всех форм бытия; в признании абсолютной равнозначимости трех главных средовых составляющих «при-
рода — общество — человек» [4].

Изучение современного состояния и содержания традиционного мировоззрения коренных народов
Севера проводилось в два этапа. На первом этапе был проведен теоретический анализ идей, лежащих в
основе восприятия мира и человека в традиционных культурах, к которым авторы относят и представите-
лей исследуемых этносов. На втором этапе был проведен анкетный опрос аборигенов Белоярского, Бере-
зовского, Кондинского и Октябрьского районов Ханты-Мансийского автономного округа. В опросе при-
няло участие 415 человек, среди них 246 — ханты, 161 — манси, 8 — другие народы Севера (ненцы, коми,
зыряне).

Для исследования традиционного мировоззрения коренных народов Севера на первом этапе вы-
являлись идеи, лежащие в основе восприятия мира и человека в культурах данного типа. На втором этапе
был проведен анкетный опрос аборигенов округа. Представим результаты эмпирического исследова-
ния. Индикатором оценки состояния традиционного мировоззрения аборигенов могут служить ответы
на вопрос «Какие местные духи Вам известны?»: Золотая женщина — 33,3 % ответивших; «Обской ста-
рик» — 19,9 %; Духи вогулов — 16,3 %; Духи северных остяков — 8,8 %; Духи Конды — 7,4 %. Следует
отметить, что 6,5 % информантов дополнили представленный список другими духами. Например, были
названы калташ-эква, менк-махум, нярскай-эква, изохрин ойка, тек-отыр, мощхум, мисхун ойка и др.

Отметим, что термин «дух» ханты и манси применяли только по отношению к невидимым, бес-
смертным, непостоянным в своей форме существам, способным мгновенно менять свое местонахождение
в пространстве и, как правило, бесплотным. В традиционном мировоззрении северных этносов сверхъес-
тественные существа представляются в образе человека. В настоящее время респондентам известны: лес-
ной дух (27,6 %); духи неба (20,4 %); водяной дух (17,8 %), духи нижнего мира (14,3 %). Духи болезни,
демоны и другие духи (например, калташ-эква, нерс най эква, миснэ и др.) были названы менее чем тремя
процентами опрошенных. Не знают вообще о всеобщих духах в образе человека 3,6 % респондентов.
Примерно равное число информантов приносят или не приносят дары духам (соответственно
49,4 и 50,6 %) [2, 5].

Вопрос «Посещаете ли Вы священные места?» позволил выявить, что четверть опрошенных
(27,0 %) в настоящее время их посещают. Одновременно 67,6 % информантов не посещают, остальным
«это неинтересно». У аборигенов священные места находятся на видных лесных, обычно покрытых сме-
шанным лесом, горах и возвышенностях, на высоких дюнах и берегах рек, на мысах и густо заросших ост-
ровах рек, на сухих островках в болотах и т. д. Священной может быть как земля, так и реки, озера, пруды,
берега водоемов в определенных местах. Священных мест, как и духов, много. Респонденты указали более
ста названий священных мест; в зависимости от места жительства названия их меняются. Наиболее рас-
пространены: Шайтанка, Торум моа, Кучук, Луски аким, Ванзеватский сор, Вежакары, Мазямы, Кисло-
ры, Вотма-юган, Чебур-юган, Казымский сор, Йем вож ики, Ас тый ики, Касум ики и др.[1].

В традиционном мировоззрении ханты и манси важная роль отводится родовым и местным ду-
хам — помощникам и защитникам. Они могут жить на каждой реке, где человек прочно поселился на бе-
регу или ходит за добычей, по берегам больших озер, на высоких горах и холмах, на примечательных ост-
ровах среди болот, на важных жилых местах или вблизи них (Карьялайнен, 1995). В настоящее время
треть опрошенных (34,5 %) знают о существовании родовых и местных духов, не знают об их существо-
вании
61,9 %, остальным «это неинтересно» (3,6 %). Исходя из ответов респондентов, наиболее распространен-
ными являются следующие родовые и местные духи: старик святого городка (22,9 %), Сосьвинский ста-
рик (20,0 %), духи Конды (20,0 %), Обской старик (14,3 %), домовой (11,4 %) [5].
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Священные деревья занимали очень большое место в традиционном мировоззрении обских угров. В
настоящее время почти везде, где есть священное место, вблизи охотничьих и родовых угодий, имеется
особое дерево, с которым обращаются иначе, чем с остальными. На одном месте встречается иногда не-
сколько священных деревьев. Священными деревьями являются чаще всего высокие деревья, стоящие на
возвышенных береговых дюнах, пустошах и т. д. По наблюдениям исследователей Сибири священными
деревьями являлись береза, лиственница, кедр, ель, пихта и сосна, реже — крушина, черемуха, рябина,
осина. Наши информанты назвали те же деревья практически в неизменном составе: береза, кедр и лист-
венница.

Священное дерево выполняет несколько задач. Во-первых, оно является носителем пожертвований
или используется для привязывания жертвенного животного, во-вторых, служит для хранения или прикреп-
ления изображений духов, и в-третьих, является местом пребывания духа во время жертвоприношений.

Другой блок вопросов анкеты позволил выявить, в какой степени респонденты знакомы с теми или
иными обрядами и, если знакомы, соблюдают ли они их. Анализ показал, что респонденты знакомы с
медвежьим праздником, а также с обрядами, связанными с погребением умершего, и обрядами после по-
гребения. Наименее известными оказались обряды, связанные со свадьбой и с рождением ребенка. Среди
опрошенных выделяется устойчивая группа респондентов (от 5,4 до 7,4 %), которые не проявляют интерес
к обрядам своего народа.

Следует напомнить, что респондентам был предложен перечень из пяти обрядов, связанных с неко-
торыми событиями. Кроме того, в анкете была предусмотрена возможность указать другие обряды, не от-
меченные в списке. Итак, в настоящее время нашим информантам известны обряды, связанные со сватов-
ством, с новосельем, охотой и рыбалкой, жертвоприношением животных, вороньим днем. Причем они их
не только знают, но и соблюдают.

Интерес представляют ответы респондентов на данный вопрос в зависимости от их места жительст-
ва (табл.) [1, 5].

Мнения респондентов о степени известности того или иного обряда
в зависимости от места проживания, в % к общему числу ответивших

Степень известности Район проживания
Белоярский Березовский Кондинский Октябрьский

Обряды, связанные со свадьбой
Известен 18,8 29,8 14,6 15,7
Неизвестен 76,8 66,0 70,9 80,0
Мне это неинтересно 4,4 4,2 14,5 4,3

Обряды, связанные с рождением ребенка
Известен 22,5 30,8 13,3 19,2
Неизвестен 72,1 62,8 72,4 78,1
Мне это неинтересно 5,4 6,4 14,3 2,7

Обряды, связанные с погребением умершего
Известен 69,9 61,7 21,5 44,9
Неизвестен 26,6 32,0 65,4 52,6
Мне это неинтересно 3,5 5,3 13,1 2,6

Обряды после погребения
Известен 75,2 41,5 11,3 45,5
Неизвестен 23,0 51,1 73,6 50,6
Мне это неинтересно 1,8 7,4 15,1 3,9

Обряды, связанные с медвежьим праздником
Известен 85,0 78,7 20,4 53,6
Неизвестен 12,4 18,1 66,6 44,0
Мне это неинтересно 2,6 3,2 13,0 2,4

Как видим, респонденты, проживающие в Березовском районе, чаще соблюдают обряды своего на-
рода, связанные с погребением умершего и медвежьим праздником. В наименьшей степени выполняются
обряды, связанные со свадьбой и с рождением ребенка. Респонденты, проживающие в Кондинском рай-



№ 1, 2015. News from higher educational institutions. Sociology. Economics. Politics.

140

оне, практически не соблюдают обряды своего народа. Лишь незначительная часть из них (от 5,6 до
13,2 %) соблюдает некоторые обряды.

У коренных народов Севера до сегодняшнего дня сохранился присваивающий и полупроизводящий
тип хозяйства и традиционная культура как основа жизнедеятельности [6]. В связи с этим в дальнейшем
следует провести комплексное исследование традиционного природопользования коренных малочислен-
ных народов округа, максимально отражающего специфику жизнедеятельности коренного населения в
условиях продолжающегося интенсивного освоения региона как фактор сохранения окружающей среды и
здоровья коренных малочисленных народов.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

УДК 016:947.571
НАУЧНЫЙ ОБЗОР: БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ «СИБИРСКИЕ ТАТАРЫ»

SCIENTIFIC REVIEW: BIBLIOGRAPHIC INDEX«SIBERIAN TATARS»

Н. Г. Хайруллина
N. G. Khairullina

Ключевые слова: сибирские татары; этногенез; этническая история; религия; духовная культура; материальная культура;
социальная организация; территория проживания

Key words: Siberian Tatars; ethnogenesis; ethnic history; religion; spiritual culture; material culture; social organization;
territory of residence

Библиографическое пособие является научно-вспомогательным указателем публикаций о сибирских татарах, включает книги,
авторефераты диссертаций, материалы и тезисы докладов совещаний, конференций, съездов, конгрессов, симпозиумов, статьи из
сборников, трудов, журналов, дореволюционных газет.

The bibliographic guide as a scientific-and-auxiliary index of publications on Siberian Tatars includes books, dissertation abstracts, materials
and abstracts of meetings, conferences, congresses, symposia, articles from collections, publications, magazines, pre-revolutionary newspapers.

В современных условиях проблематика национальных культур вызывает особый интерес у предста-
вителей научного сообщества. Развитие национальной библиографии также играет важную роль в сохра-
нении преемственности и развитии культуры.

В настоящее время существуют библиографические указатели по языкознанию, истории татарской
культуры. Однако указатель, посвященный сибирским татарам, проживающим на территории Тюменской,
Омской, Томской, Новосибирской и других областей Сибири, выходит впервые [1]. Такой широкий охват
территории авторы указателя объясняют тем, что научная мысль на современном этапе направлена не
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только на изучение отдельных этносов, этнических групп, но и на изучение процессов взаимодействия
этнических культур, общности традиций и исторических судеб в регионах. Следует обратить внимание на
то, что большая часть включенных в библиографический указатель публикаций посвящена татарам Тю-
менской области. Это объясняется тем, что у составителей была исключительная возможность изучать
местные издания.

Основу библиографического указателя составили печатные и электронные ресурсы Тюменской обла-
стной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева, Информационно-библиотечного центра Тюменского госу-
дарственного университета, печатные издания, представленные в разделе «Библиографические пособия».

Вся представленная литература в библиографическом указателе сгруппирована по тематическим
направлениям.

1. Социальные науки.
2. Исторические науки.
3. История.
4. Этнология (этнография).
5. Религия.
6. Экономика. Право. Военное дело.
7. Наука. Просвещение. Культура.
8. Искусство.
9. Языкознание.
10. Литературоведение. Художественная литература.
11. Библиографические пособия [1].
Библиографический указатель включает книги, авторефераты диссертаций, диссертации, материалы

и тезисы докладов совещаний, конференций, съездов, конгрессов, симпозиумов, библиографические ука-
затели, статьи из сборников, журналов, дореволюционных газет, в нем также представлены электронные
ресурсы локального и удаленного доступов.

Работа с архивными документами позволяет сделать предположение, что сибирские татары принад-
лежат к древнейшим аборигенам Западной Сибири и относятся к тюркским племенам, населявшим Си-
бирь с XIII века. В древности татарские племена проживали на территории Монголии. Они были известны
в эпоху Ханьской империи (между 206 и 220 г. до н. э.), когда татары непрерывно совершали нападения на
Китай. До покорения их монголами, то есть до XII в., татары представляли довольно мощную военную и
политическую силу, о чем свидетельствует неоднократное подчинение ими соседних народов [2].

В составе коренных сибирских татар, расселенных на обширной территории юга Западно-
Сибирской равнины, включающей часть современных Тюменской, Томской, Омской, Новосибирской и
Кемеровской областей, по классификации Н. А. Томилова выделяют три относительно самостоятельные
этнотерриториальные группы — тоболо-иртышскую, томскую и барабинскую, которые делятся на более
мелкие подгруппы [3].

Татары Поволжья сыграли большую роль в этнической истории сибирских татар. На протяжении
длительного периода в XIII–XVI вв. они часто находились в одних политических объединениях, поддержи-
вали друг с другом политические и торговые связи, вступали в династические браки. Эпизодические пере-
селения казанских татар в Сибирь начались с XVI в. и продолжались до второй половины XIX в. С. В. Бах-
рушин обращает внимание на то, что уже в XVI в. в составе сибирских татар отложился казанско-татарский
компонент в результате переселений казанских татар и их брачных связей с местными жителями [4].

Процесс проникновения ислама в Западную Сибирь был длительным. Несмотря на имеющиеся све-
дения, вопрос о времени исламизации татар в Западной Сибири остается дискуссионным. Однако боль-
шинство исследователей благодаря публикации в 1905 г. «рукописи Н. Ф. Катанова» началом исламиза-
ции края считают конец XIV в., связывая это со временем прихода на берега Иртыша и Тобола
в 1394–1395 гг. первых исламских миссионеров [5]. Первоначально ислам насаждался насильственно, о
чем говорят две древние рукописи, написанные представителями мусульманского духовенства Саидом
Вакасом Аллакуловым и Кашшафом Абу-Саидовым, переведенные на русский язык и опубликованные
Н. Катановым в статье «О религиозных войнах учеников шейха Багаутдина против инородцев в Западной
Сибири» [6].

С конца 1980-х-начала 1990-х гг. в условиях либерализации и демократизации общественных отно-
шений, социально-экономической и политической трансформации России начинается реальное осуществ-
ление принципа свободы совести, признание того, что ислам, как и другие традиционные религии, обес-
печивает связь поколений, воспитывает уважение к традициям прошлого, определяет нравственные нор-
мы, вносит определенный вклад в формирование толерантности и гражданского общества. Среди сибир-
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ских татар Тюменской области активизируется религиозная жизнь, начинается строительство мечетей,
открываются курсы по изучению основ ислама, медресе, появляются мусульманские издания. Судя по
результатам исследований, проведенных региональными социологами, в 2001–2010 гг. среди татар юга
Тюменской области, этническая самоидентификация достаточно устойчива и носит позитивную направ-
ленность [2, 7–9].

Анализ многочисленных источников, представленных в библиографическом указателе «Сибирские
татары», позволяет говорить о процессе религиозного возрождения у татар региона. Сибирские татары
Тюменской области не испытывают притеснений, в регионе существуют все условия для соблюдения ре-
лигиозных традиций, обычаев, обрядов, распространения их религии, гармонизации взаимоотношений с
представителями других религий.
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контактную информацию (телефон, е-mail) название учреждения, где выполнена работа, аннотацию (резюме),
ключевые слова — все вышеперечисленное на русском и английском языках, введение (краткое), цель исследо-
вания, материал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение,
список литературы, включающий не менее 10 наименований.

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться
следующих правил.

1. Заглавие статьи должно соответствовать следующим требованиям:
 быть информативным;
 включать только общепринятые сокращения;
 не должно содержать больше 8–9 слов.
2. Библиографический указатель (список литературы) дается авторами в конце статьи в порядке по-

следовательности ссылок в тексте. Ссылки на литературу и источники даются в квадратных скобках в тексте
(например, [12, 67]; 12 по списку литературы в конце текста, страница 67). В списке литературы указываются:
а) для журналов и сборников — фамилии и инициалы авторов, название статьи, название журнала (сборника),
номер или том, место и год издания, стр.; б) для книг — фамилии и инициалы авторов, название книги, место
издания, название издательства, год издания, стр. В список литературы вносят только те работы, которые опуб-
ликованы в печати. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008.

3. Статья должна иметь индекс УДК по таблицам Универсальной десятичной классификации, имею-
щимся в библиотеках.

mailto:nur@tsogu.ru
mailto:nursafa@inbox.ru


Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. № 1, 2015

145

4. Объем аннотации должен включать минимум 100–250 слов (по ГОСТ 7.9-95 — 850 знаков, не ме-
нее 10 строк). Аннотация объемом не менее 10 строк должна кратко излагать предмет статьи и основные со-
держащиеся в ней результаты.

Рукопись предоставляется в редакцию в виде файла, набранного с использованием Winword, размер
шрифта 11 (Times New Roman), интервал одинарный, абзац 1,25, страницы не нумеруются, не допускаются по-
страничные сноски. Ввод формул производить в редакторе формул Microsoft Equation 2.0. Иллюстрации вы-
полняются на компьютере и вставляются в файл статьи. В таблицах все наименования проставляются полно-
стью, без сокращения слов. Объем статьи до 4 страниц. Параметры страницы: Верхнее поле — 2,5 см Нижнее
поле — 2 см Левое поле — 2,5 см Правое поле — 2,5 см.

Если статья была или будет направлена в другое издание или же ранее опубликована, обязательно сооб-
щить об этом в редакцию.

Рукописи, не принятые к опубликованию, авторам не высылаются.
Редакция имеет право производить сокращения и редакционные изменения текста рукописей. Корректу-

ра статей авторам не предоставляется.
Электронный вариант статьи высылается по адресу e-mail.
Заголовок рукописи должен быть набран заглавными буквами, жирным шрифтом, и по центру в верхней

части первой страницы. Автор(ы) и представляемые ими организация (и) должны находиться по центру, жир-
ным шрифтом, через один интервал на третьей строке под заголовком. Не используйте звания, такие как д-р
или профессор, и т. д. Шрифт имени (имен) должны быть "БОЛЬШОЙ". (12). Например:

Джон Смит, Тюменский государственный нефтегазовый университет Мэри Джонс, Университет
Калифорнии, Беркли

John Smith, Tyumen State Oil and Gas University Mary Jones, University of California, Berkeley

Если у вас более одного автора и все они представляют одну организацию, используйте следующий формат:
Джон Смит

Кэти Мэттьюз
Тюменский государственный нефтегазовый университет

John Smith
Kathy Matthews

Tyumen State Oil and Gas University

E-mail: vgenin@yahoo.com
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MANUSCRIPT SUBMISSION GUIDELINES

A manuscript submitted for publication should have the article title, authors, their officials and contact infor-
mation (phone, e-mail) name of the institution where the work was performed, the abstract, keywords - all of the above
both in English and in Russian , the introduction (short), the purpose of the study, material and methods, results and
discussion, conclusions, or conclusion, references, consisting of not less than 10 names. When writing and drafting ar-
ticles for the publication the Editorial Board asks to follow these editorial guidelines.
1. The title of the article should meet the following requirements:

 Titles of scientific articles should be informative;
 You can use only standard abbreviations in the title.
 Title of the article should not contain more than 8-9 words.

2. References should be in alphabetical order - first domestic and then foreign authors and executed in accordance
with GOST 2008 7.0.5. References should be listed and numbered at the end of the paper. References cited in the text
should appear as the corresponding numbers in square bracket with or without the author' names in front. (for example,
[12, 67] - the source of T70; 12 on the list of references at the end of the text, page 67).References should be given in
the following form: a) for Journal Articles - Author(s) last name, followed by first and middle initials; Article Title;
Journal Title; Volume Number; Location; Year of Publication; Pages; b) for Books - Author(s) last name, followed by
first and middle initials; Book Title; Publisher Location; Name of Publisher; Year of Publishing; Pages (GOST 7.1 -84).
References should list e only those works which are already published.
3. The article should have an index on UDC (Universal Decimal Classification) tables, available in libraries.
4. The volume of abstracts must include a minimum of 100-250 words (According to GOST 7.9-95: 850 characters,
not less than 10 lines). Abstract of not less than 10 lines should summarize the main subject of the article and contain
the results of the research.

Papers submitted for publication must meet three criteria: One, the manuscript must contribute to knowledge,
theory, and practice; Two, the manuscript content must be accurate and scholarly; and Three, the manuscript must con-
form to the editorial guidelines of the Journal presented below:

The paper should be submitted as a file and via email. The paper should be in APA style and typewritten in
Microsoft Word with font size 11 (Times New Roman), Do not insert page numbers.

Footnotes are not allowed. All formulas and/or equations (if any) should be done by using Microsoft Equation
2.0. and be placed on separate lines and numbered consecutively, with the equation/formula numbers placed in paren-
theses and aligned against the left margin.

Tables, figures, and graphs should be typed as close as possible to the location where they are cited. No ab-
breviations (all words appearing in tables should be fully spelled out). Headings should be centered, bold-faced, and in
all capital letters above the table or figure. All tables must be in boxes. The size of the heading for each table or graph
should be "LARGE."

The body of the manuscript should be single space. Double space before and after first-level and second-level
headings. Triple space between the title and before and after the author's name.

All paragraphs should be indented with a tab of five (5) spaces, paragraph 1.25. You must leave a space after
each paragraph. The margins should be as follows: Left Margin: 1 inch or 2.5 cm Right Margin: 1 inch or 2.5 cm Top
Margin: 1 inch or 2.5 cm Bottom Margin: 0,7 inch or 2 cm

All spelling, grammar, and punctuation are the responsibility of the author(s). No corrections will be made by
the Journal Editors. Therefore, all articles must be edited prior to submission.
Note: Rejected manuscripts will not be returned to the author(s).

Manuscripts which fail to meet the specifications will be returned to the author and risk not being published or
at the very least, delaying the publication schedule.

A manuscript submitted for publication in the Journal should not have appeared or be under consideration for
publication in other journals. Citation of the original work must be included.

After acceptance by the Journal, a paper or any portion of a paper may not be published elsewhere without
prior written approval from the Editors. A manuscript published in the Journal becomes the property of the Journal,
with the Journal possessing exclusive right to publication. All copyrights will belong to the Journal.

The Journal reserves the right to edit manuscripts for brevity, clarity, and consideration of style.
The electronic version of it should be sent to: nur@tsogu.ru, nursafa@inbox.ru
The title of the manuscript should be in all capital letters, bold-faced, and centered at the top of the first page.

The author(s) and affiliation(s) should be centered, bold-faced, and single-spaced beginning on the third line below the
title. Do not use titles such as Dr. or Professor, etc. The size of the name(s) should be "LARGE." (12 point). For example:

John Smith, Tyumen State Oil and Gas University Mary Jones, University of California, Berkeley

If you have more than one author and all authors have the same affiliation, use the following format:

John Smith
Kathy Matthews Tyumen State Oil and Gas University
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CALL FOR PAPERS

The «News From Higher Educational Institutions: Sociology, Economics, Politics» is an academic Journal fo-
cusing on the theory and methodology of research of socio-economic, socio-political and socio-cultural processes. It
highlights cutting edge research, new concepts and theories, and fresh practical ideas and initiatives. The editors of the
Journal welcome contributions from throughout the world in the following research areas:

 Management processes
 Theory and methodology of research of social processes
 Political and legal processes
 Economic and demographic processes
 Cultural traditions and innovations
 Development of science and education: challenges and future outlook
 Information technologies and online world

Empirical studies, conceptual papers, meta-analyses, literature reviews, case studies, quantitative and qualita-
tive studies, pedagogical innovations, practitioner perspectives, and book reviews are all welcome. Papers can adopt a
historical perspective, a current perspective or a future perspective. Contributions from practitioners along with academ-
ics in the field, reporting on the latest strategies, new thinking and initiatives being applied are published as well.

The Journal is published quarterly in March, June, September and December. Each paper is reviewed by the
Editors, and, if judged suitable for this publication, is then sent to our referees for double blind peer review. The Editors
then decide whether the paper should be accepted as it is, revised or rejected.

Submission of a paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for
publication elsewhere, and that if accepted it will not be published elsewhere in the same form, in English or in any oth-
er language, without the written consent of the publisher.

The author is responsible for the selection and objectivity of the facts, data and other information, as well as
the absence in the materials submitted plagiarism and unauthorized borrowing. The Editors are not responsible for the
accuracy and objectivity of the materials submitted by the authors.

The editors reserve the right to cut and edit articles.
Contributing to the editor for publication constitutes acceptance by the author the above requirements.
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