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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

УДК 331.108.2:622.276
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДЕЙСТВУЮЩИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ
EVALUATION OF QUALITY OF THE OPERATING HUMAN POTENTIAL

MANAGEMENT SYSTEMS

Л. М. Гайсина
L. M. Gaisina

Ключевые слова: синергетический подход; нефтегазовая отрасль; система управления персоналом;
социально-ориентированная модель; социально-экономические системы; критерии оценки качества

Key words: synergetic approach; oil and gas management system; staff; socially-oriented model;
socio-economic systems; quality criteria

Статья посвящена исследованию проблем системы управления персоналом компаний нефтегазового комплекса
России. Предлагается к рассмотрению синергетический подход в качестве методологического направления исследова-
ния систем управления предприятиями нефтегазового профиля. На первое место в данном подходе выходят не ресур-
сы, а люди как агенты сложной диссипативной системы.

The article investigates the problem of personnel management Russian oil and gas industry. It is proposed to consider the
synergistic approach as a methodological research direction of enterprise management systems oil and gas profile. The firstplace in
this approach is not out resources and people like Agents complex dissipative systems.

Точность и прогностическая эффективность любого социологического исследования во многом
определяется адекватностью выбранной методики и предлагаемого ей инструментария, которые, в
свою очередь, будут определяться в зависимости от свойств первичной модели исследуемых соци-
альных процессов.

В этой связи, прежде чем перейти к описанию и обоснованию выбранной методики исследова-
ния, необходимо определиться, что представляет собой модель системы управления персоналом с
позиций социально-ориентированного синергетического подхода.

Остановимся на особенностях видения организации через призму синергетического подхода, а
также неизбежных изменениях классической парадигмы управления, связанных с эволюционирова-
нием принципов системного подхода в принципы синергетики.

Следует отметить, что в социологию управления синергетический подход вошел относительно
недавно, в конце 90-х — начале 2000-х гг., когда увидели свет работы В. П. Бранского, В. В. Василь-
ковой, С. П. Капицы, Е. Н. Князевой, С. П. Курдюмова и др. [1].

Постепенно к 2005–2010 гг. сформировались основные представления об организации как об
открытой диссипативной (неравновесной) системе и принципах управления такой организацией.

Синергетический подход в качестве методологического направления исследования систем
управления предприятиями нефтегазового комплекса выбран нами не случайно.

Социально-экономическая нестабильность, связанная с украинским кризисом, а также с суще-
ственным падением цен на нефть, коснулась, прежде всего, наиболее значимого сектора отечествен-
ной экономики. Как показывает статистика, нефтегазовая отрасль является на сегодняшний день ос-
новной бюджетообразующей отраслью РФ. По данным 2014 г., ее доля в бюджете составила 48 %,
или 6 813 млрд руб. [2]. От устойчивости предприятий данной отрасли, от их способности противо-
стоять социальным кризисам и катастрофам во многом зависит благополучие страны и эффектив-
ность реализации социальных программ.

Проанализировав множество подходов к изучению социального управления предприятием, мы
пришли к выводу, что только синергетика, базируясь на основных принципах системного анализа,
наиболее близко подходит к теории социальных кризисов, рассматривая их не как конечный этап и
безусловный спад производства, а, прежде всего, как точку бифуркации, дающую при грамотном
управленческом подходе новое направление в развитии организации.
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Актуальность синергетического подхода к изучению социологии систем управления организа-
циями хорошо подчеркнул отечественный социолог, историк А. Некласса: «нестабильность, измен-
чивость социального калейдоскопа парадоксальным образом становится чуть ли не наиболее устой-
чивой характеристикой современности. Происходит интенсивная трансформация общественных ин-
ститутов, изменение всей социальной, культурной среды обитания человека …» [3], что требует но-
вых, нелинейных подходов к осмыслению социальных процессов.

Синергетика, как наука о самоорганизации сложных открытых нелинейных систем, опирается
на понятие «системы», заимствованное ей из системного анализа.

При этом под системой классически понимается «множество элементов и процессов, находя-
щихся в отношениях и связях друг с другом и образующих определенную целостность, единство, об-
ладающее свойствами, отличными от совокупности свойств его компонентов» [4].

В простых системах, отличающихся ограниченным количеством взаимосвязей, поведение от-
дельных компонентов предсказуемо и слабо зависит от воздействия окружающей среды. Однако та-
кие системы встречаются крайне редко. В отличие от простых, сложные системы состоят из большо-
го количества элементов, между которыми наблюдаются многоуровневые взаимодействия, сущест-
венно затрудняющие исследование причинно-следственных связей. Накапливаясь, такие взаимодей-
ствия делают поведение сложных систем в каждый конкретный момент времени слабо прогнозируе-
мым с позиции теории систем. Такие системы изучает синергетика.

Проанализировав литературу, мы выделили следующие методологические особенности иссле-
дования сложных социально-экономических систем в рамках синергетического подхода [5]:

 способность к самоорганизации и саморазвитию. Сложные социально-экономические сис-
темы проходят определенные этапы развития, переходя на следующий уровень не только благодаря
внешним воздействиям, но и процессам самоорганизации и саморазвития, позволяющим в опреде-
ленные моменты (кризисы или точки бифуркации) даже при малых внешних воздействиях перехо-
дить на новый уровень;

 открытость для внешних воздействий. Для саморазвития требуется непрерывный обмен ин-
формацией, энергией, ресурсами с внешней средой. В этом плане любая социально-экономическая
система соответствует определению нелинейных сложных систем. На любом предприятии, не зави-
симо от отрасли, происходит постоянная циркуляция информационных, финансовых потоков, обмен
с внешней средой ресурсами и людьми. Это порождает в конечном итоге целый ряд нелинейных эф-
фектов, которые пока не описаны в экономической теории;

 неравновесность, неустойчивость социальных и экономических процессов. Этот тезис суще-
ственно меняет классические представления об эффективности организации. Согласно синергетиче-
скому подходу, эффективность выражается не в приближении функционирования организации к не-
кой идеальной точке равновесия (спрос — предложение — производительность — себестоимость —
цена), а в способности противостоять внешним изменениям при небольших колебаниях социально-
экономических параметров и в готовности к переменам в условиях выраженной нестабильности
внешней среды. Этот тезис хорошо иллюстрирует высказывание Н. Н. Моисеева: «устойчивость, дове-
денная до своего предела, прекращает любое развитие. Она противоречит принципу изменчивости» [6];

 направленность (необратимость) эволюционного процесса в организации. При преодолении
кризисов (говоря языком синергетики, при «прохождении» точек бифуркации) организация выбирает
определенный путь последующего развития, что «закрывает» выбор других, альтернативных путей
до достижения следующих точек бифуркации [7];

 нелинейность социально-экономических изменений организации, которая означает, что
происходящие в ней изменения не пропорциональны внешним изменениям. Так, в периоды относи-
тельной устойчивости организация может противостоять довольно значительным внешним переме-
нам. В то же время в истории развития каждой организации можно выделить такие моменты, когда
при внешне небольшом воздействии организация переходит на новый уровень, становясь иной, пре-
жде всего, качественно. К сожалению, ни социология, ни экономическая теория данные переходы
описать не могут, их описывают только через законы синергетики;

 переменчивость целей организации. Нелинейность развития допускает много возможных
путей развития организации, что позволяет утверждать, что будущее — это вероятностный процесс.
В то же время, поскольку организация склонна противостоять изменениям, ее будущее уже не может
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быть любым, оно возможно в рамках определенного (конкретного) диапазона событий. Синергетика
позволяет расширить взгляд на организацию и проанализировать этот «диапазон вероятностей», вы-
брав наиболее приемлемый путь развития.

Для уяснения особенностей функционирования сложных нелинейных систем существенное
значение имеет описание жизненного цикла организации с позиций синергетики.

Вместо классической схемы «зарождение — становление — рост — зрелость — спад — ликви-
дация (поглощение, распад)» синергетика предполагает циклический процесс развития, характери-
зующийся короткими, средними и длительными циклами развития, которых в жизни организации
может быть сколько угодно много. То есть синергетика нацеливает на длительное существование
экономических формаций.

При этом выделяют 6 возможных состояний сложных нелинейных экономических систем (6
типов социодинамики организации [8]):

1) самозарождение — возникновение новой организации и связанные с этим процессы (ста-
новление корпоративной культуры, конкретизация целей, задач, миссии организации, формирование
рабочей команды);

2) расцвет — быстрое наращивание производственных мощностей, расширение рынков сбыта,
рост прибыли (преобладают короткие и средние циклы);

3) стабильное функционирование – сохранение тенденции устойчивого роста умеренными
темпами (преобладают короткие циклы с изменениями в небольшом диапазоне, сохраняющие поло-
жительную направленность);

4) застой — стабилизация экономической системы в одной точке (преимущественно короткие
циклы, однако направленность динамики в равной степени как положительная, так и отрицательная);

5) упадок, кризис — снижение прибыли, производственных мощностей, рынков сбыта (преоб-
ладают средние и короткие циклы с отрицательной динамикой). Кризис в синергетике воспринимает-
ся не как итог функционирования организации, а как точка бифуркации, начиная с которой возможны
несколько вариантов дальнейшего развития:

a) качественный и количественный скачкообразный рост организации (переход экономических
процессов на новый уровень);

b) преодоление кризиса и стабилизация состояния (возврат к стадии стабильного функциони-
рования);

c) ликвидация (прекращение деятельности, распад на более мелкие предприятия, поглощение
более крупными компаниями, банкротство и т. д.).

6) возрождение — качественный и количественный скачкообразный рост организации (пере-
ход экономических процессов на новый уровень).

Знание синергетических закономерностей жизненного цикла организации существенно меняет
представления о целях и функциях как самих экономических систем, так и системы управления.

Так, в классическом менеджменте роль управления рассматривается как определяющая даль-
нейшую судьбу организации, причем между эффективностью управления и приложенными усилиями
предполагается линейная зависимость [9], что далеко не всегда подтверждается практикой [10].

Синергетический подход существенно меняет парадигму управления, что требует и поиска но-
вых, социально ориентированных методов исследования эффективности менеджмента.

Прежде всего, в таких сложных социально-экономических системах, как предприятия нефтега-
зовой отрасли, важную роль в развитии играют процессы самоорганизации. В таких структурах фор-
мирование корпоративной культуры, этики, психологии, навыков командной работы происходит не
столько под влиянием извне (в том числе со стороны системы управления), сколько в процессе взаи-
модействия и саморазвития составляющих элементов организации (отделов, функциональных под-
разделений, рабочих бригад). Отсюда вытекает тезис: система управления персоналом не должна же-
стко навязывать организации возможные пути развития. Задача системы управления, согласно синер-
гетическому подходу, — способствовать позитивным тенденциям саморазвития организации и пре-
пятствовать распространению деструктивных корпоративных ценностей.

Неравновесность сложных систем предполагает, что в каждой точке существования организа-
ции обязательно имеются несколько альтернативных путей эволюции, что предусматривает отсутст-
вие предопределенности и некоторую свободу выбора. Поэтому новая задача менеджмента заключа-
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ется не в поиске и навязывании новых путей, а в постоянном мониторинге возникающих в процессе
деятельности альтернативных возможностей, выборе оптимальных вариантов и соответствующей
корректировке путей развития организации.

В периоды устойчивого развития саморазвивающаяся организация слабо подвержена влиянию
извне. Управляющие воздействия в основном несут координирующую функцию. В то же время в пе-
риоды неустойчивости даже малые воздействия могут существенно изменить направление развития
всей системы. Поэтому с позиций синергетики в менеджменте упор делается на малые резонансные
воздействия в правильно выбранный момент.

Таким образом, если ранее система управления организацией рассматривалась как системооб-
разующий фактор, в задачи которого входило формирование корпоративной культуры и идеологии
организации, то синергетический подход предполагает построение такой системы управления, кото-
рая была бы максимально согласована с внутренними тенденциями развития организации.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что синергетический подход к управлению состоит в том,
чтобы в хаотической, нелинейной открытой системе за неустойчивостью в малых деталях увидеть
глобальную устойчивость к внешним воздействиям и кризисам. Он предполагает отношение к орга-
низации как к живому организму, в котором постоянно протекают обменные процессы, обеспечи-
вающие неустойчивость, диссипативность, хаотичность на микроуровне, но в то же время эффектив-
но поддерживающие гомеостаз (постоянство параметров) на макроуровне. В таком случае конечной
целью социального управления организацией становится развитие навыков самоорганизации и само-
обучения, то есть в конечном счете формирование готовности к изменениям среды.

В условиях социальной нестабильности, для которых характерно поведение социально-
экономических систем как открытых нелинейных неравновесных саморазвивающихся образований с
меняющейся чувствительностью к воздействиям внешней среды, новыми задачами систем управле-
ния предприятиями можно считать [11]:

 переход от жесткой организационной структуры к гибким структурам, нацеленным на ре-
шение текущих задач и перманентно готовым к изменениям;

 переход от директивных стилей управления к консультативным, от централизованных
структур к полуавтономным самообучающимся функциональным образованиям;

 направленность не на поддержание начальной жесткой структуры организации, а на форми-
рование готовности быстро реагировать на перемены, предпочтение изменчивости, если это соотно-
сится с принципом эффективности;

 переход от повышения квалификации отдельных сотрудников к обучающейся и саморазви-
вающейся организации как к единому целому;

 изменение целей организации с максимальной прибыли на достижение социально обосно-
ванных результатов; от решения конкретных задач к эволюционному развитию системы, от экономи-
ческой выгоды к коэволюции с учетом потребностей социальной и экологической среды.

Исходя из выделенных задач, основные принципы управления организациями как социально-
экономическими системами таковы.

1. Управляющие воздействия должны учитывать направление самостоятельного развития ор-
ганизации, ведущий тренд и, по возможности, должны быть с ним однонаправленными. В противном
случае они будут вносить дисбаланс, еще больше нарушая равновесие в системе. Как справедливо
отмечено в книге «Синергетика и методы науки», «управляющие воздействия могут вносить куда
более существенный элемент дезорганизации (энтропии), вызывая кризисные явления экологическо-
го, военного, нравственного плана» [12].

2. Управляющие воздействия должны быть направлены на взаимосвязанные компоненты сис-
темы таким образом, чтобы способствовать ее переходу от текущего состояния к желаемому.

3. Управляющие воздействия должны отвечать принципу системности, поскольку не зависимо
от субъекта управления в открытой синергетической системе решения, принимаемые в одной облас-
ти, неизбежно влекут изменения в других областях.

4. Эффект управляющего воздействия в синергетической (открытой нелинейной) системе за-
висит от фазы социодинамики: в точках, близких к равновесию (стабильное функционирование) эф-
фективность управления прямо пропорциональна силе воздействия. В точках, близких к бифуркаци-
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ям (сильно неравновесные состояния), эффект от воздействия непредсказуем (нарушается линейная
зависимость). Как определяют этот принцип одни из основателей синергетики И. Пригожин и
И. Стенгерс, «замечательная особенность рассматриваемых нами процессов заключается в том, что
при переходе от равновесных условий к сильно неравновесным мы переходим от повторяющегося и
общего к уникальному, особенному» [13],

5. Управляющие воздействия в сильно неравновесных системах в периоды кризиса (в точках
бифуркации) имеют эффект резонанса: слабые, но резонирующие с ведущим аттрактором саморазви-
тия организации управляющие воздействия могут иметь эффект, в несколько раз превышающий силу
воздействия; в то время как сильные, но противонаправленные воздействия могут вообще не иметь
эффекта либо привести к противоположным от ожидаемых результатам.

Таким образом, на первое место в данном подходе выходят не ресурсы, а люди как агенты
сложной диссипативной системы. Именно люди определяют организацию как единую систему.
Именно они, взаимодействуя друг с другом и с внешней средой, определяют способность системы к
эволюции, а также ее устойчивость к внешним изменениям. Именно они являются источником твор-
чества и инноваций, способных поднять систему на новый уровень. Именно люди определяют мис-
сию, идеологию, основную парадигму, культуру организации. Согласно синергетическому подходу,
культура организации не может быть навязана извне ведущим лидером или консультантами по ме-
неджменту. Она рождается в процессе ежедневного общения и взаимодействия. Когда возникает не-
обходимость изменить организацию, миссия, культура организации должна быть изменена на уровне
ежедневных ценностей и смыслов ее сотрудников. Поэтому мы предлагаем называть его социально-
ориентированным синергетическим подходом к управлению организацией.
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УДК 316.334.2(470.57)
ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ БИЗНЕС-ОРГАНИЗАЦИЙ БАШКИРИИ
TECHNOLOGY OF BASHKIRIA BUSINESS-ORGANIZATIONS PERSONNEL MANAGEMENT

А. Э. Нуриджанов
A. E. Nuridzhanov
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На основе анализа эмпирической базы выявляется амбивалентность использования технологий скрытого
воздействия на персонал бизнес-организаций в Башкирии как регионе Российской Федерации. Показывается, что
интенсивное применение технологий скрытого воздействия приводит к контрманипуляции со стороны персонала,
снижает уровень социальной сплоченности в коллективе и ведет к текучести кадров в бизнес-организациях.

Based on the analysis of the empirical base the ambivalence of using the technologies of hidden influence on the personnel
of the business organizations in Bashkiria is disclosed.  It is shown that the intensive use of these technologies leads to
countermanipulation from the personnel’s side, reduces a level of social unity in the team and results in a staff turnover in business
organizations.

В структуре управления современных бизнес-организаций существует целый спектр
специфических технологий воздействия на персонал. Должностные инструкции уточняют все детали
предоставленной автономии [1], однако проблема состоит в том, что если подчиненные действуют,
следуя одним лишь правилам и требованиям, установленным руководителем, они используют далеко
не все свои возможности [2].

Управленческая деятельность в бизнес-организациях задействует, как правило, всех объектов
(индивидов), находящихся в подчинении, следствием чего становится формализация отношений,
игнорирование личностного фактора сотрудников. Однако, как показали ведущие представители
школы человеческих отношений, такой подход игнорирует важнейшие индивидуальные особенности
персонала. Поэтому посредством практик неформальной регуляции, различных проявлений
манипуляции, скрытого управления «человеческий фактор» возвращается в систему властных
коммуникаций бизнес-организаций. Такая исследовательская платформа онтологизирует статус
технологий скрытого управления в структуре бизнес-организаций, имеющих с точки зрения
гуманистического, деятельностного, субъектного и других подходов маргинальный статус.

Управленческие отношения (включающие организационный, поведенческий, социальный,
физический и другие аспекты), осуществляющиеся в рамках существующей структуры должностных
инструкций, находятся во взаимозависимости с манипулятивными отношениями, частью которых
являются технологии скрытого управления. Наилучшим образом работник исполняет то, что считает
нужным, а не то, что велит начальство. Следовательно, технологии скрытого управления могут быть
представлены как биопсихосоциальные технологии, создающие дополнительное, зачастую
избыточное напряжение, ведущее к эксплуатации персонала.

Исследование манипулятивных отношений в бизнес-организациях Республики Башкортостан
показывает (за 2007–2015 гг. были проведены социометрические исследования и исследования
мотивации персонала методом глубинного интервью на 26 предприятиях, а также  было опрошено
750 руководителей бизнес-организаций в Республике Башкортостан как субъекте Российской
Федерации), что более 82 % руководителей вовлечены в эти отношения в качестве субъекта или
объекта или в качестве того и другого одновременно. Лишь только 15,2 % опрошенных руководителей
заявили о своей свободе от скрытого управления со стороны персонала. Таким образом, в
манипулятивных отношениях, ярко выявляется диалектическое единство действий управляющего и
управляемого.

Основные причины распространения технологий скрытого воздействия в бизнес-организациях
Республики Башкортостан, по мнению самих руководителей бизнес-организаций, заключаются в
следующем:

 в желании извлечь максимальную прибыль (40 %);
 в отсутствии культуры делового общения у предпринимателей (40 %);

mailto:glmug@mail.ru
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 в фактически бесправном положении персонала (26,6 %);
 в том, что скрытое воздействие — это нормальная практика коммуникации (20 %).
Согласно полученным в ходе опроса данным, 44,1 % руководителей, манипулирующих

персоналом, признались, что в их управленческой практике встречались случаи финансовой
нечистоплотности (воровства) со стороны персонала. С проявлением лжи со стороны персонала
сталкиваются в своей управленческой практике 81,9 % респондентов. Причем 69 % из них
осуществляют скрытое воздействие на персонал, то есть являются руководителями-манипуляторами.
Таким образом, можно сделать вывод, что технологии скрытого воздействия порождают
контрманипуляцию и ложь в качестве ответной меры со стороны персонала.

Перманентное применение технологий скрытого воздействия в бизнес-организациях Башкирии
свидетельствует, что их воздействие на человеческий капитал — негативное. В результате
проведенного социометрического исследования 26 бизнес-организаций выявлена корелляция
следующего характера. В 17 предприятиях, среди сотрудников которых преобладает мнение о
перманентном, в том числе и многостороннем, использовании технологий скрытого воздействия,
наблюдается средний и заниженный уровень социальной сплоченности. Особенно это отчетливо
видно при сопоставлении с оставшимися 9 бизнес-организациями, сотрудники которых в целом
полагают, что манипулятивные практики управления редко используются в профессиональной
коммуникации.

Показательно, что 68,6 % руководителей-манипуляторов прибегают в своей деятельности к
помощи бизнес-тренеров и консультантов. Наиболее жесткие по отношению к персоналу
управленческие конфигурации сформированы на предприятиях, в которых руководители-
манипуляторы оскорбляют своих сотрудников (43,1 %). При этом 10,9 % руководителей-
манипуляторов ответили, что им безразлично, вызывают ли их методы руководства чувство
несправедливости у персонала.

Характерно, что 69,9 % руководителей-манипуляторов оценивают текучесть кадров на своем
предприятии как высокую или очень высокую. Таким образом, агрессивное применение технологий
скрытого воздействия порождает текучесть кадров.

81,3 % руководителей-манипуляторов считают, что коррупция — это нормальная практика. В
данном случае отчетливо прослеживается тенденция: руководители, привыкшие решать свои внешние
проблемы неформальным образом, фрактально воспроизводят эту социальную конфигурацию и на
внутренние практики управления бизнес-организацией, предпочитая скрытые формы воздействия.

Таким образом, как показывают результаты исследования, подавляющее большинство
руководителей являются субъектами и объектами процессов скрытого воздействия. Исходя из этого,
можно сделать вывод, что технологии скрытого управления инициируют контрманипуляцию со
стороны персонала. Различные эмпирические исследования свидетельствуют, что для руководителей,
обладающих манипулятивной направленностью в общении, свойственно:

 воздействовать на группу опосредованно, через одного или нескольких ее членов;
 преобладание в речи императивных высказываний на личностном уровне и положительных

оценочных высказываний относительно группы;
 избегание в речи индивидуальных положительных высказываний;
 употребление в речи большого количества «сложных» высказываний.
Все перечисленные факторы так или иначе сопряжены с технологиями скрытого воздействия,

что в свою очередь ставит вопрос о целесообразности и пороговом значении их воздействия на
персонал. Результаты опроса показывают, что аналогичные ответы на такие вопросы дали 4,82 %
руководителей Республики Башкортостан.

Опыт исследования бизнес-организаций Республики Башкортостан свидетельствует, что
руководители считают скрытое воздействие со стороны персонала приемлемой, но скорее
вынужденной мерой. Таких почти в два раза больше, чем полагающих, что скрытое воздействие —
явление, абсолютно не противоречащее существующим в обществе нравственным нормам. В целом
руководители считают, что ими манипулируют несколько чаще (84,8 %), чем они (81,1 %).

30,8 % опрошенных руководителей бизнес-организаций Республики Башкортостан признали,
что являются объектом скрытого управления со стороны персонала. Большинство (54,0 %)
респондентов отметили, что персонал так или иначе пытается ими управлять. В данном случае
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респонденты считают, что у персонала это не получается из-за высокой компетентности,
профессионализма самих руководителей, а также ряда других факторов.

Более того, 81,9 % руководителей бизнес-организаций Республики Башкортостан заявили, что
сталкиваются с проявлениями лжи со стороны подчиненных. Следует отметить, что условия
анкетирования предполагали отдельные «проверочные» вопросы, подразумевая, что скрытое
воздействие является одним из проявлений неискренности, то есть лжи. Технологии скрытого
воздействия как практика искажения действительности, безусловно, предполагают ложь, однако
последняя охватывает более широкий спектр профессиональной коммуникации.

Существует мнение, что за проявлениями манипуляции и лжи, как правило, стоит убежденность
субъекта в собственном превосходстве над реципиентом. Манипулятор-руководитель ставит себя
выше других, провоцируя тем самым напряженность, которая подкрепляется его статусом в системе
социальной иерархии бизнес-организации. В случае выбора руководителем технологий скрытого
воздействия в качестве стратегического инструмента управленческой коммуникации он, как правило,
уже не считает нужным разъяснять рядовым сотрудникам стратегические цели и задачи организации.
На долю персонала приходятся лишь функция исполнения распоряжений, без рефлексивной нагрузки
относительно стратегической направленности того или иного профессионального действия.

Возможным в этом случае поведением со стороны руководства является видимость «отстра-
ненности» от реальных дел, прямое молчание, высокомерие, демонстрация углубленности в другие
сферы деятельности. На деле за всем этим кроется обычно желание посмотреть на поведение подчи-
ненных в условиях кажущейся бесконтрольности. Нередко практикуется «запуск» негативной ин-
формации, например слух о предстоящем сокращении штатов или весть о грядущем приезде некой
грозной комиссии. Все это создает ситуацию страха и неопределенности в коллективе, расширяя го-
ризонты возможного скрытого воздействия. Наконец, одним из самых распространенных проявлений
технологий скрытого воздействия является их направленность на сознание и поведение сотрудников
путем обольщения одних и гонения на других (прикрепление ярлыков, пробуждение чувства винов-
ности, низкой самооценки). Терпимое отношение персонала бизнес-организации к фактам скрытого
воздействия как его элемента субъективной валидности свидетельствует о готовности сотрудников
пожертвовать свободой ради удовлетворения материальных запросов.

Большинство руководителей бизнес-организаций Республики Башкортостан (61,4 %) отмечают,
что их методы управления не вызывают у персонала чувство несправедливости. Исходя из этого,
можно заключить, что фактор скрытого воздействия со стороны руководства становится нормальной
практикой, который, по их мнению, не должен маркироваться как несправедливый. Скорее всего, ис-
ходя из представлений самих руководителей бизнес-организаций, аморальным следует считать толь-
ко скрытое воздействие, которое превышает тот объем давления на персонал, который диктуется
спецификой работы.

Таким образом, скрытое воздействие приобретает контуры, разграничивающие его
деструктивные проявления от конструктивных.

Руководитель-манипулятор, имея право распоряжаться подчиненными по должности,
присваивает себе право распоряжаться человеком как личностью. Это отношение к подчиненному
может проявляться в разных формах: в подавлении или прямом доминировании, в унижении – явном
и грубом или утонченном и завуалированном.

Руководство любой организацией обладает существенно большим количеством и легитимным
набором воздействия на персонал, чем сотрудники на руководство. Важнейшим фактором здесь
выступает сам принцип иерархии, apriori ставящий персонал в зависимое от руководства положение.
Помимо этого, мотивы, которые побуждают персонал к профессиональному росту и повышению
статуса, являются для организации фундаментальным инструментом управления.

В то же время технологии скрытого воздействия — это, по существу, единственный для
подчиненных способ управлять руководителями. Исключение составляют, пожалуй, только прямые
конфликты, забастовки, саботаж, выступающие крайней степенью неповиновения, заканчиваются
конечно увольнением. Во многих случаях технологии скрытого воздействия исполняют роль средства
мягкой защиты от самодурства правителей, перегибов с их стороны, дурного характера коллег или
родственников и т. д.
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Основываясь на мнения экспертов, мы можем можно заключить, что скрытое воздействие на
руководство бизнес-организаций Республики Башкортостан имеет следующие типовые проявления:

 нейтрализация недостатков руководителя (недостаточный профессионализм, отрицательные
черты характера, пробелы в образовании, недостаток культуры);

 достижение личных выгод инициатора воздействия не в ущерб работе и руководителю;
 наиболее характерной формой такого воздействия выступает стремление сотрудника

сократить дистанцию между собой и руководителем, а затем использовать хорошие отношения с
начальством в личных целях.

Наиболее значимыми для бизнес-организации являются не внутриличностные, а
межличностные и, особенно, организационные конфликты, возникающие на разных уровнях —
горизонтальном и вертикальном. В этой связи скрытое воздействие, манипулирование, направленные
на формирование лояльности персонала бизнес-организации, но вносящие в то же время разрыв в
психику сотрудников, формируя у них различные психологические комплексы и затуманенное
восприятие реальности, имеют несомненные преимущества с точки зрения субъекта управления
перед функциональными, организационными проблемами. Иными словами, многие руководители
прагматично предпочитают «скальпель для души» (то есть технологии скрытого воздействия) для
своего персонала, чем уважительное отношение к индивидуальности и личности сотрудников.

Социальное принуждение вследствие скрытого воздействия делает трудной самодиагностику
внутриличностных проблем объектов воздействия. Тем не менее, в глазах менеджеров гораздо легче
оставить сотрудника наедине со своими психологическими и, как следствие, личностными
проблемами, чем подвергать риску бизнес. Такой пренебрежительный подход к личности персонала в
современной России скорее является тенденцией. Можно заключить, что скрытое воздействие
нередко используется как инструмент игры с нулевой суммой, подавляющий вкупе с авторитарными
методами ведения бизнеса недовольство персонала. В этой связи скрытое воздействие можно
рассматривать как попытку абсолютизировать собственные цели субъектов этих технологий в ущерб
интересам объектов. Таким образом, неформальные последствия внутриорганизационных отношений
в виде скрытого воздействия выходят далеко за рамки профессиональной коммуникации.

Подводя итоги, можем заметить, что, как показывает пример бизнес-организаций Башкирии,
технологии скрытого воздействия порождают контрманипуляцию и ложь в качестве ответной меры со
стороны персонала, провоцируют текучесть кадров. Руководители, привыкшие решать проблемы
своей бизнес-организации неформальными методами посредством коррупционных схем, гораздо
более склонны к применению технологий скрытого воздействия на персонал. Сам факт широкого
применения технологии скрытого воздействия в современных бизнес-организациях Республики
Башкортостан свидетельствует, что они позволяют не только подавлять персонал, но и способствуют
консолидации и раскрытию узкопрофессиональных возможностей сотрудников, работая на благо
организации. В то же время негативных тенденций проявления этого феномена намного больше, чем
конструктивных.
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ИНДИКАТОРЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДОМ КАК СОЦИАЛЬНОЙ ОБЩНОСТЬЮ

INDICATORS OF MANAGEMENT OF A CITY AS A SOCIAL COMMUNITY
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В статье раскрывается необходимость управления городом как социальной общностью, и обосновывается, что
только в этом случае может быть обеспечено устойчивое развитие городского поселения. Анализ индикаторов
социального управления городом дал возможность выявить в качестве одного из ключевых индикаторов социальное
самочувствие горожан, которое при благоприятном социальном климате в городе приводит к их социальной
активности.

The article reveals the need of city management as a social community, and proved, that only in this case the sustainable
urban settlements can be achieved. Analysis of social management indicators gave the city an opportunity to identify as one of the
key indicators the social well-being of citizens, which is in a favorable social climate in the city leads to their social activity.

Трудности, с которыми сталкиваются современные российские города, с одной стороны и
способность социального пространства города отражать основные явления и процессы,
происходящие во всех отраслях жизнедеятельности человека, с другой, обусловливают
необходимость становления и развития социального управления. Перспективы системы социального
управления городом определяются наличием большого числа связей и максимальной
приближенностью результатов управленческой деятельности к населению. При этом эффективное
функционирование всех систем города становится возможным лишь на основе освоения новых форм,
методов и принципов управления, повышающих его результативность. Именно социальное
управление, ориентированное на развитие взаимодействия с членами городского сообщества, может
обеспечить устойчивое развитие города.

В свете сказанного социальное управление городом анализируется не столько с позиции
структурной оценки функционирования органов управления, сколько в дискурсе их взаимодействия с
горожанами. Допуская, что социальные взаимодействия могут развиваться по различным сценариям,
как в рамках сотрудничества, так и конфликта, необходимо акцентировать внимание на таких
характеристиках социального управления, как возобновляемость действий сторон, их сопряженность,
интерес к ответным действиям, координация, а также поиск путей устойчивого развития городского
сообщества, а значит и города.

Согласно социологическому подходу, социальное управление городом включает компоненты,
характеризующие его сущностное содержание, – влияние на социальную инфраструктуру, условия и
образ жизни горожан, социальные качества людей, социально-статусные различия индивидов и групп,
связанные с ними отношения. Так как социальное управление направлено на регулирование
социального взаимодействия людей, то приоритетное значение приобретает изучение и анализ
социального самочувствия горожан, во многом определяющего степень их социальной активности в
условиях городской среды.

В таком случае социальное управление городом можно рассматривать, с одной стороны, как
целенаправленное системное изменение социально-экономических, социальных, политических,
духовно-культурных процессов и окружающей среды, определяющих устойчивое развитие города, а с
другой — как воздействие на общественное сознание, социальное самочувствие, поведение
(деятельность) горожан в процессе взаимодействия органов управления и социальной общности.

Итак, в социологическом плане управление городом как социальной общностью строится на
концепции, что любой город является не только местом поселения, но и формой организации
жизнедеятельности индивидов и социальных групп. Следовательно, город исследуется как
социально-территориальный объект, в котором организуется многосторонняя деятельность человека,
формируется новая общность — горожане, а вместе с этим возникают новые формы организации
общественной жизни — социально-стратификационная, производственная, социокульурная,
создаются новые социальные институты.
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Признавая возрастающую значимость управления городом как социальной общностью,
целесообразно особое внимание уделить индикаторам, отражающим результаты управленческой
деятельности.

Как уже отмечалось, непосредственными субъектами реализации целей и задач социального
управления городом являются муниципальные органы власти. В социологическом смысле их
функцией выступает поддержание постоянного и полноценного воспроизводства условий
жизнедеятельности всех социальных субъектов в рамках территориальной общности и их
продуктивного взаимодействия во всех сферах общественной жизни.

Выделенные цели маркируют специфику социального управления, проявляющуюся в том, что
оно, как и сами управленческие отношения и процессы, «растворено» во всех сферах общественной
жизни, представляющих собой объекты управленческих воздействий. Поскольку в действительности
ни экономика, ни социальная жизнь, ни политика, ни культура не могут полноценно функционировать
и развиваться вне таких воздействий, одной из важнейших целей социологического анализа
выступает измерение эффективности управленческих воздействий на реальные жизненные процессы.

Единого подхода к выделению индикаторов оценки социального управления общностью нет.
Ряд исследователей (Бондарев А. Е., Ефимов В. С., Рисин И. Е. и др.) делают акцент на
экономической составляющей индикаторов [1, 2, 5, 10].

В то же время некоторые ученые, отдавая предпочтение экономическим индикаторам,
стремятся учитывать в определенной мере социально-экономические аспекты. Так, например,
А. С. Новоселов выделяет четыре взаимосвязанных экономических и социальных принципа
диагностики жизнеспособности города:

1. Экономической эффективности.
2. Экономической емкости города, основой которой является минимальное число рабочих

мест. Границы экономической эффективности определяются экономической емкостью города.
3. Предельной численности населения города, определяемой его экономической емкостью, с

учетом демографических, социальных, экономических и природно-климатических условий.
4. Социальной емкости, то есть соответствующего набора объектов социальной

инфраструктуры, достаточного для обеспечения нормальных условий жизнедеятельности населения
[11].

З. И. Калугина и Т. Ю. Черкашина в качестве целевых показателей социального управления,
которые, по их мнению, должны быть ориентированы на оценку человеческого фактора, предлагают
динамику численности населения; индекс развития человеческого потенциала, характеризующий
продолжительность жизни, уровень образования и доходов населения; оптимизацию социально-
экономической структуры населения; изменение институциональной среды и условий жизни
населения [6].

Представляется, что в дискурсе социологии управления оценочные критерии социального
управления городом должны быть связаны, прежде всего, с возможностью развития
территориального сообщества как внутреннего ресурса устойчивого развития города. Значение
внутренних ресурсов в социально-экономическом развитии города обосновывается в зарубежных и
отечественных исследованиях, в частности в рамках теории устойчивого развития города Р. Найтом,
Е. А. Пастуховой и др. [8].

По мнению Г. Н. Дончевского, Л. А. Шафирова, А. А. Карлиной, важно не только определение
носителя внутреннего ресурса, способного дать энергетический импульс развитию, но и построение
муниципальными органами управления модели активизации выявленных источников развития и
консолидации ресурсов заинтересованных сторон. Это позволит создать условия и управленческие
механизмы реализации инициатив жителей города, направленных на решение социальных и
хозяйственных проблем города и его развитие [4].

При этом именно социальный внутренний ресурс, который определяется как продукт
социальной деятельности населения, имеет свойство увеличиваться по мере инновационного развития
муниципального образования, совершенствования форм самоуправления, изменения самих людей в
процессе самореализации своих сущностных сил, формирования гражданского самосознания [7].

В то же время развитие и использование ресурсного потенциала социальной территориальной
общности представляется невозможным без понимания и оценки социального самочувствия ее
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членов, поскольку оно отражает не только степень удовлетворенности различными аспектами
жизнедеятельности, но и характер включенности в социальные процессы, оценку социальным
субъектом своих возможностей. По справедливому замечанию И. А. Гущиной, Д. Л. Кондратович,
О. А. Положенцевой, социальное самочувствие населения является одним из современных базовых
концептов определения социально-экономической ситуации в городе и оценки эффективности
управления [3].

В контексте сказанного индикатором социального управления может выступать
результативность взаимодействия всех акторов территориальной общности, проявляющаяся, во-
первых, в актуализации потребностей индивидов в совместной деятельности; во-вторых, в
информационной взаимосвязи между индивидами, социальными группами, институтами и
организациями; в-третьих, в возрастании роли и значения организаторской и управленческой
деятельности представителей общественных организаций и объединений; в-четвертых, в установлении
порядка и правил взаимодействия при решении общезначимых задач; в-пятых, в реагировании органов
власти города на направленность и содержание социального самочувствия горожан.

Итак, социальное управление городом как социальной территориальной общностью по мере
развития современных городов России и усложнения стоящих перед ними задач приобретает
возрастающее значение. При этом сущностными характеристиками понятия «социальное
управление» выступают одновременно воздействие на социальные, экономические, социокультурные
процессы, технические системы функционирования города и взаимодействие субъекта управления и
объекта управляющего воздействия, лежащее в основе формирования субъект-субъектных
отношений. Процесс взаимодействия органов муниципального управления и социальной терри-
ториальной общности базируется на учете потребностей и интересов членов социума, обеспечивая
формирование связей между индивидуальными, социально-групповыми и общезначимыми
интересами людей как важнейшего индикатора для оценки эффективности управления городом и как
определяющее условие развития города.

В то же время успех социального управления городом определяется не только особенностями
пространственной среды, спецификой социально-экономического развития города, численностью и
качественным составом населения, возможностями развития территориальной общности, но и
благоприятным социальным самочувствием ее членов, обусловливающим их готовность к
взаимодействию как социально активных индивидов, обладающих неисчерпаемым потенциалом.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

УДК 332.1
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
INTEGRATED DEVELOPMENT OF KRASNODAR KRAI TRANSPORT INDUSTRY
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перспективы развития транспорта
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Транспортный комплекс Краснодарского края является важнейшим сектором экономики края. Объекты транс-
портной инфраструктуры, расположенные на территории Краснодарского края (в частности, морские портовые ком-
плексы, разветвленная сеть железнодорожных путей и автомобильных дорог, железнодорожные станции, вокзалы,
аэропорты, а также магистральные газопроводы), имеют стратегическое значение не только для развития региона, но и
для страны в целом. В статье анализируется состояние транспортной инфраструктуры Краснодарского края, выявля-
ются недостатки развития, связанные с устаревшим парком (морских, воздушных судов, железнодорожного подвижного
состава и автомобильного транспорта), с наличием «узких» мест в автомобильном и железнодорожном сообщении.
Предлагаются долгосрочные мероприятия по модернизации транспортного комплекса Краснодарского края.

The transport complex of Krasnodar Krai is the most important sector of this area economy. The facilities of the transport in-
frastructure located in the territory of Krasnodar Krai (in particular, the seaport complexes, the extensive network of railway tracks
and highways, railway stations, airports, and also trunk gas pipelines) have a strategic importance not only for development of the
region, but also for the country in general. The article analyzes the condition of the transport infrastructure of Krasnodar Krai, dis-
closes its development shortcomings related with the outdated fleet of ships, aircrafts, railway rolling stock and motor transport,
the existence of bottleneck problems in automobile and railway communication. Long-term actions aimed at modernization of the
transport complex of Krasnodar Krai are offered.

Геополитическое расположение Краснодарского края обусловливает большую долю транс-
портного комплекса для экономики края в целом. Деятельность предприятий комплекса напрямую
зависит от общего объема экспортно-импортных операций и развития отраслей экономики края (аг-
рарного, промышленного, рекреационного комплексов) и отражает в своем развитии процессы, про-
исходящие в экономике края, России в целом.

Доля транспорта в общем объеме производства хозяйственного комплекса Краснодарского
края — 8,5 %. Транспортный комплекс формирует 11 % доходной части консолидированного бюдже-
та края [1].

Проблемы развития отдельных видов транспорта.
 В железнодорожном транспорте. На сегодняшний день железнодорожный транспорт не

имеет разумной альтернативы при перевозках массовых грузов на дальние и средние расстояния.
 В дорожном хозяйстве:
 все более резко проявляется дефицит пропускной способности федеральной дорожной сети,

в первую очередь на подходах к городам и транспортным узлам края;
 низкий технический уровень дорог обусловливает увеличение себестоимости перевозок в

1,5 раза, а расхода горючего — на 30 % по отношению к аналогичным показателям развитых зару-
бежных стран;

 не обеспечена связь по автомобильным дорогам с твердым покрытием с некоторыми насе-
ленными пунктами.

 Воздушный транспорт является преимущественно пассажирским.
 Морской транспорт. Преобладают заграничные перевозки грузов. В структуре перевозок

морским транспортом преобладают нефтяные грузы, руда, строительные материалы, лесные и хлеб-
ные грузы.
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На территории Краснодарского края развиты морской, внутренний водный, автомобильный,
железнодорожный, авиационный, трубопроводный виды транспорта.

Морской транспорт. На территории Краснодарского края находятся восемь морских портов.
Более 35 % внешнеторговых и транзитных грузов, проходящих через порты Российской Федерации,
перерабатываются стивидорными компаниями портов Краснодарского края.

Крупнейшие в России морские порты Новороссийск и Туапсе обеспечивают перевалку более
130 млн т внешнеторговых и транзитных грузов России, обслуживая треть российского нефтеэкспор-
та. Мелководные порты Кавказ, Темрюк и Ейск обрабатывают суда грузоподъемностью
до 5 тыс. тонн. Порты Сочи, Анапа, Геленджик расположены в санаторно-курортной зоне и в основ-
ном обеспечивают обслуживание пассажирских перевозок.

Порт Новороссийск самый крупный по объему грузопереработки не только в Южном бассейне,
но и во всей Российской Федерации. Грузооборот Новороссийского порта в 2014 году составил
113 млн тонн грузов, в том числе наливных — 87,5 млн тонн [1]. Это единственный универсальный
глубоководный порт России в Азово-Черноморском бассейне.

Помимо развитой причальной инфраструктуры Новороссийский порт связан разветвленной се-
тью железных дорог и автомагистралей с важнейшими промышленными центрами в России, Закавка-
зье и Средней Азии.

Порт Туапсе — второй по величине порт в России на Черном море. Порт расположен в страте-
гически выгодном районе побережья Северного Кавказа, в небольшой бухте к юго-востоку от мыса
Кадош. Основные виды перерабатываемых грузов: нефть и нефтепродукты, каменный уголь, металл,
сахар-сырец.

Порт Сочи специализируется на обслуживании и перевозках пассажиров и переработке не-
больших партий грузов. К порту Сочи относятся причалы в 13 портопунктах: Имеретинская бухта,
Южные культуры, Адлер, Кургородок, Кудепста, Мацеста, Курпарк, Новые Сочи, Мамайка, Даго-
мыс, Лоо, Аше.

Порт Анапа располагает одним грузовым причалом длиной 113 метров, способным обеспечить
безопасную стоянку судов грузоподъемностью до 3,5 тыс. тонн, длиной 120 метров и осадкой до 4 м.
Подъездные железнодорожные пути в порту отсутствуют, грузы перевозятся автомобильным транс-
портом [2].

Порт Геленджик расположен на побережье Геленджикской бухты и имеет в своем составе
120 м причального фронта; склады временного хранения общей площадью 28,3 тыс. м2; стоянку для
отстоя грузового (до 200 автомобилей) и легкового (до 400 автомобилей) транспорта; площадки-
накопители для формирования судовых партий [2].

Порт Темрюк расположен на Таманском побережье Азовского моря. С 1999 года порт открыт
для захода иностранных судов и включен в перечень морских портов России. В порту имеется
1 332 погонных метра оборудованных причалов. Основная номенклатура перерабатываемых грузов:
металлопрокат, металлолом, круглый лес, пакетированные пиломатериалы, минеральные удобрения в
мешках и биг-бегах, негабаритные грузы.

Порт Кавказ был построен в 1953 году для обеспечения работы железнодорожной и автомо-
бильной пассажирской паромной переправы Крым — Кубань и расположен на косе Чушка в Керчен-
ском проливе. Основная номенклатура перерабатываемых грузов: нефть, нефтепродукты, легковые
автомобили, зерновые грузы и минеральные удобрения.

В настоящее время ведется реконструкция действующих и строительство новых портовых пе-
регрузочных комплексов в портах Новороссийск, Туапсе, Темрюк. Строится новый морской порт Та-
мань.

Внутренний водный транспорт. Общая протяженность внутренних водных путей Кубанского
бассейна составляет 477,5 км. Используемая протяженность для судоходства составляет 205 км
(43 %). В настоящее время для нужд судоходства используется порядка 90 км водных путей Кубан-
ского бассейна. Сквозного судоходства по р. Кубань от Краснодарского водохранилища до устья не
существует.

Основу грузопотоков составляют нерудные строительные материалы (НСМ) — песок и песча-
но-гравийная смесь (ПГС), добываемые собственными силами ОАО «Кубанское речное пароходство»
из месторождений на Краснодарском водохранилище и р. Кубань.
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Для складирования добытого песка оборудованы четыре склада готовой продукции: два емко-
стью 130–200 тыс. м3, один — 100 тыс. м3, один — 45 тыс. м3 [2].

В связи с отсутствием инфраструктуры для перевозок пассажиров, для обеспечения намечае-
мых объемов перевозок необходимо строительство дополнительных причалов с павильонами и во-
кзалов. Объекты инфраструктуры внутренних водных путей по-прежнему остаются в зоне ограни-
ченно работоспособного состояния.

Железнодорожный транспорт. Длина главных путей отделения дороги составляет 2 768,7 км и
объединяет в себе 11 дистанций пути: Тихорецкую, Кавказскую, Армавирскую, Белореченскую,
Туапсинскую, Сочинскую, Краснодарскую, Новороссийскую, Тимашевскую, Староминскую,
Горячий-Ключ и две дистанции лесонасаждения: Тихорецкую и Туапсинскую. Длина приемо-
отправочных и станционных путей составляет 1 578,8 км, подъездных путей — 237,5 км (33 % от
общей протяженности железных дорог по ЮФО и 2,5 % от общей протяженности по России).

Непосредственно в Краснодарском крае открыты: железнодорожное паромное сообщение меж-
ду Краснодарским краем (порт Кавказ) и Республикой Крым через Керченский пролив, прямое же-
лезнодорожное сообщение между Москвой и Сухуми, новые маршруты курсирования скоростных
электропоездов повышенной комфортности на участках Краснодар — Минеральные Воды, Мине-
ральные Воды — Белореченская, Туапсе — Адлер.

К особенностям железнодорожной системы Краснодарского края можно в первую очередь от-
нести:

 круглогодичные растущие объемы перевалки в портах экспортно-импортных грузов по ши-
рокой номенклатуре грузов, с тяготением производителей от Европейской части России до Западной
Сибири и Средней Азии;

 сезонность пассажиропотока, массовые перевозки в летние месяцы, пик которых приходится
на конец августа. Основные пассажирские маршруты направлены на курорты Азово-Черноморского
побережья из Европейской части России, Урала, Западной и Восточной Сибири и стран СНГ.

В связи с этим, характерной проблемой, возникающей в процессе железнодорожных перевозок
грузов и доставки пассажиров, является сгущенность поездопотоков на основных направлениях к
портам и курортной зоне. Значительная нагрузка в летние месяцы, в особенности в конце августа,
приходится на станции Краснодар, Новороссийск, Адлер, Анапа и Туапсе.

Воздушный транспорт. Аэродромная сеть и аэропортовая инфраструктура Краснодарского
края представлена аэропортами Краснодар, Сочи, Анапа, Геленджик. Аэропорты Краснодар, Сочи и
Анапа относятся к аэропортам федерального значения, являются международными аэропортами и в
настоящее время выполняют основной объем пассажирских и грузовых авиаперевозок в крае (99 %
общего объема перевозок).

На долю аэропортов Краснодарского края приходится 5 % всех пассажирских авиаперевозок в
России, 4,5 % всех отправлений осуществляется из аэропортов г. Сочи и г. Краснодара.

Аэропорт Краснодар (Пашковский) входит в перечень аэропортов национальной опорной аэро-
дромной сети. Пропускная способность аэровокзального комплекса аэропорта Краснодар (Пашков-
ский) составляет 700 пассажиров/час, грузового терминала — 1000 кг/час из них:

 на внутренних воздушных линиях — 500 пассажиров/час, грузов — 600 кг/час;
 на международных воздушных линиях — 200 пассажиров/час, грузов — 400 кг/час [3].
В аэропорт Краснодар (Пашковский) выполняют регулярные и чартерные рейсы более 30 рос-

сийских и зарубежных авиакомпаний.
В агропромышленном комплексе края активно используется авиация для проведения работ,

связанных с обработкой полей, лесов удобрениями и химическими смесями. Ежегодно общая пло-
щадь обработки полей летательными аппаратами составляет от 1,5 до 2,5 млн га, что соответствует
25–38 % от всей площади полей по подкормке удобрениями озимых колосовых, по борьбе с болезня-
ми растений, вредителями культур.

Автомобильный транспорт. По территории Краснодарского края проходят ответвления
автодорожных маршрутов двух международных транспортных коридоров:

1) «Север – Юг» (NS):
 ответвление NSA2 (Кашира — Воронеж — Каменск-Шахтинский — Ростов-на-Дону —

Краснодар — Новороссийск/Сочи) проходит по автомобильным дорогам общего пользования феде-
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рального значения М-4 «Дон», А-146 Краснодар — Верхнебаканский, А-290 Новороссийск — Кер-
ченский пролив (граница с Украиной), А-147 Джубга — Сочи (граница с Республикой Абхазия);

 ответвление NSA8 (Ростов-на-Дону (от Павловской) — Минеральные Воды — Нальчик —
Владикавказ — Верхний Ларс (граница с Грузией) проходит по автомобильным дорогам общего
пользования федерального значения М-4 «Дон», Р-217 «Кавказ».

2) «Транссиб» (TS):
 ответвление TSA4 (Саратов — Волгоград — Каменск-Шахтинский — Ростов-на-Дону —

Новороссийск) проходит по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения
М-4 «Дон», А-146 Краснодар — Верхнебаканский, А-290 Новороссийск — Керченский пролив (гра-
ница с Республикой Крым).

Краснодарский край занимает одно из лидирующих мест в Российской Федерации по количест-
ву, плотности и качеству автомобильных дорог, общая протяженность которых по территории регио-
на составляет около 40 тысяч километров. Плотность сети автомобильных дорог в Краснодарском крае
в настоящее время составляет 130 м на 1 км2 территории региона (в целом по России данный показа-
тель составляет 70 метров на 1 км2) [4].

Для Краснодарского края, как и для Южного федерального округа в целом, характерна концен-
трация сети дорог в районе административных центров и крупных городов (Краснодар, Новорос-
сийск, Кропоткин, Тихорецк и другие), а также вдоль железнодорожных линий и в рекреационных
зонах (Анапа, Геленджик, Сочи).

Самым низким транспортным освоением характеризуются юго-восточные горные и предгор-
ные районы, наименее развитые в экономическом отношении.

Наиболее загруженными направлениями на текущий момент являются автодороги «Краснодар
— Новороссийск», «Джубга — Сочи», магистраль «Дон» и «Кавказ».

Все автомобильные дороги в Краснодарском крае имеют твердое покрытие. Конфигурация сети
дорог позволяет достаточно комфортно и быстро добраться до центра любого муниципального образо-
вания, а также обеспечивает возможности выхода в соседние регионы Южного Федерального округа.

Изменение грузо- и пассажирооборота различных видов транспорта на территории Краснодар-
ского края рассмотрено в таблице.

Динамика грузо- и пассажирооборота видов транспорта в Краснодарском крае [1]

Вид транспорта
Год

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Грузооборот транспорта общего пользования, млрд ткм

Железнодорожный 16,7 27,6 31,1 31,4 30,0 30,5 31,5
Автомобильный 1,9 1,6 3,1 3,9 4,2 4,7 4,5
Магистральный трубопроводный 24,4 69,0 68,4 74,1 75,5 76,4 77,9
Морской 46,0 5,2 2,5 1,2 2,4 1,3 0,1
Внутренний водный, млн ткм 18,0 45,1 27,5 31,3 14,9 15,8 16,6

Пассажирооборот транспорта общего пользования, млн пасс. км
Железнодорожный 4784 5345 5503 5478 5300 5036 5058
Автомобильный 4378 3071 3794 3663 3523 3537 4260
Трамвайный 1016 280 288 298 274 261 264
Троллейбусный 1169 274 260 265 229 205 193
Морской, тыс. пасс. км 11890 11877 10206 10619 11245 8155 7538
Внутренний водный, тыс. пасс. км 590 585 746 649 601 530 539
Воздушный 930 795 802 912 771 973 1370

На основании проведенного анализа динамики грузо- и пассажирооборота различных видов
транспорта в Краснодарском крае, можно сделать следующие выводы:

 грузооборот железнодорожного транспорта в 2014 году вырос почти вдвое, по сравнению с
2000 годом. За последние пять лет он оставался примерно на одном уровне;

 пассажирооборот в 2014 году возрос, по сравнению с 2000 годом на 274 млн пасс. км. За по-
следние пять лет наблюдается снижение пассажирооборота железнодорожного транспорта. Это свя-
зано с отменой льгот при перевозке пассажиров по железной дороге;
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 грузооборот автомобильного транспорта в 2014 году вырос, по сравнению с 2000 годом, в
2,4 раза, а за последние пять лет — в 1,5 раза;

 пассажирооборот автомобильного транспорта уменьшился в 2014 году, по сравнению с
2000 годом, на 118 млн пасс. км, а в период с 2010 года увеличился на 466 млн пасс. км;

 грузооборот магистрального трубопроводного транспорта за последние пять лет увеличился
на 6,5 млрд ткм, при этом в 2000 году грузооборот был меньше в 3,2 раза, чем в 2014 году. Это связано
со строительством и вводом в эксплуатацию газопровода «Голубой поток», поставляющего газ по дну
Черного моря в Турцию. По этой же причине уменьшился в 46 раз грузооборот морского транспорта;

 пассажирооборот морского транспорта за 2010–2014 годы уменьшился в 1,4 раза за счет
увеличения числа пассажиров, пользующихся воздушным транспортом;

 грузооборот внутреннего водного транспорта незначительно менялся в течение исследуемо-
го периода, как и пассажирооборот. Это связано с тем, что не развита причальная инфраструктура на
реке Кубань, не обновлены грузовые и пассажирские суда;

 пассажирооборот воздушного транспорта вырос в 1,5 раза, что связано с увеличением числа
туристов, как внутренних, так и внешних.

Социально-экономическое развитие транспортного комплекса характеризуется поступатель-
ным и динамичным развитием [5].

Проанализировав транспортный комплекс Краснодарского края, можно сделать вывод, что его
бесперебойная отлаженная работа обеспечивает доставку туристов и отдыхающих на Черноморское
побережье, а также обслуживает транзитные грузопотоки, осуществляемые в рамках российской экс-
портной деятельности, включая экспорт нефти. При этом были отмечены недостатки в организации
работы транспортного комплекса.

По мнению автора, необходимо предложить долгосрочный комплексный план по развитию
транспортного комплекса Краснодарского края. Для решения проблем в транспортной отрасли необ-
ходимо принять неотложные меры:

 Техническое перевооружение транспорта в сложившихся условиях является ключевой зада-
чей. Без него нельзя добиться существенного улучшения использования транспортного потенциала
края и эффективного обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безо-
пасность перевозок и охрану окружающей среды.

 Необходимо также улучшить состояние и техническую оснащенность объектов инфраструк-
туры, привести их в соответствие с современными требованиями, ликвидировать имеющиеся «узкие»
места, увеличить пропускную и провозную способность звеньев, ограничивающих перевозки, создать
условия для полной реализации технических возможностей современных подвижных средств.

 На железнодорожном транспорте предстоит продолжить электрификацию участков, рабо-
тающих на тепловозной тяге, усилить подходы к морским портам, на ряде магистральных направле-
ний выполнить работы, связанные с включением их в состав международных транспортных коридо-
ров.

 Большие работы предстоит осуществить на сети автомобильных дорог. Необходимо рекон-
струировать многие автомобильные магистрали, улучшить их дорожные покрытия, построить обходы
населенных пунктов, развязки на разных уровнях и объекты дорожного сервиса, увеличить протя-
женность дорог общего пользования с твердым покрытием.

 Для обеспечения надежного и безопасного функционирования гражданской авиации необ-
ходимы масштабные мероприятия по обновлению парка воздушных судов и их модернизации, рекон-
струкция объектов наземной производственной базы, развитие и оснащение этой базы современным
оборудованием в соответствии с установленными нормативами.

 Для эффективного освоения прогнозируемых объемов перевозок морским транспортом и
уменьшения грузопотоков, следующих в настоящее время через порты сопредельных стран, необхо-
димы существенное наращивание мощности перегрузочных комплексов в отечественных морских
портах и модернизация погрузочно-разгрузочного оборудования в них.

 В области развития инфраструктуры приоритетным направлением развития железнодорож-
ного транспорта является развитие железнодорожной инфраструктуры на припортовых и погранич-
ных станциях с целью увеличения экспортного потенциала страны.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
FORMATION OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE INVESTMENT POLICY

Н. М. Зиновьева
N. M. Zinovieva

Ключевые слова: инвестиционная политика промышленного предприятия; инвестиционная деятельность;
жизненный цикл предприятия; инвестиционная политика государства; инвестиционные вложения;

управление инвестициями
Key words: investment policy of the industrial enterprise; investment; life cycle of the company; state investment policy;

investments; investments management

В статье рассматриваются вопросы влияния внешних и внутренних факторов на процесс формирования и осу-
ществление инвестиционной политики промышленного предприятия. Так, инвестиционная политика предприятия
напрямую зависит от стадии жизненного цикла, и определение этой стадии позволяет выявить различные проблемы,
возникающие в финансовой сфере, и построить эффективную инвестиционную политику в зависимости от направле-
ния развития предприятия и необходимости инвестиций в данный период. По итогам проведенного исследования выде-
лены две основные группы факторов, оказывающих влияние на инвестиционную деятельность и являющихся основны-
ми, на наш взгляд, при формировании инвестиционной политики предприятия.

The article examines the influence of external and internal factors on formation and implementation of the industrial enter-
prise investment policy. It is shown that the investment policy of the company depends on the life cycle stage and the definition of
this stage enables to reveal the various problems in the financial sector and to create an effective investment policy depending on
the direction of the company development and the need of investment in the given period. At the end of the research two main
groups of factors have been identified that influence on the investment policy and are critical, in our opinion, in forming the invest-
ment policy of the company.

В настоящее время инвестиционная деятельность становится одним из ключевых факторов, оп-
ределяющих динамику капитала в экономике, а также темпы экономического роста. Для большинст-
ва развивающихся промышленных предприятий привлечение инвестиций и осуществление инвести-
ционной деятельности является важнейшей функцией эффективного управления производственным
процессом. Но на современном этапе становится недостаточным просто удовлетворение инвестици-
онных потребностей, таких как замена выбывающих активов или приобретение новых в связи с из-
менением структуры производства. Необходимо сознательное управление инвестициями на основе
научной методологии, определяющей наиболее рациональные пути для реализации поставленных
целей и получения ожидаемых эффектов с учетом изменяющихся условий и влияния различных фак-
торов. Поэтому для осуществления инвестиционной деятельности предприятие вырабатывает инве-
стиционную политику.
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Инвестиционная политика промышленного предприятия — это сложная система управления
инвестициями, представляющая собой совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых видов ин-
вестиционной деятельности, определяющих долю реинвестируемой прибыли, структуру и масштабы
инвестиционных вложений с учетом приоритетных направлений их использования с целью обеспе-
чения развития и расширения предприятия, наращивания производственных мощностей, внедрения
инноваций и в целом увеличения дохода и получения других положительных эффектов [2].

Для выработки оптимальной инвестиционной политики, позволяющей обеспечить гибкую при-
способляемость хозяйствующих субъектов к постоянно изменяющимся условиям внешней среды,
необходимо рассмотреть факторы, влияющие на инвестиционную деятельность в целом и на инве-
стиционную политику предприятия в частности. Так, инвестиционная политика предприятия напря-
мую зависит от стадии жизненного цикла. Жизненный цикл предприятия — совокупность стадий
развития, которые может неоднократно проходить предприятие за период своего существования. Оп-
ределение стадии жизненного цикла позволяет выявить различные проблемы, возникающие в финан-
совой сфере, и построить эффективную инвестиционную политику в зависимости от направления
развития предприятия и необходимости инвестиций в данный период.

На стадии зарождения предприятие в большинстве случаев сталкивается с проблемами выжи-
вания, которые в первую очередь возникают в финансовой сфере в виде трудностей с денежными
средствами. Основной задачей на этом этапе является поиск достаточно устойчивого спроса потреби-
телей на продукт, предлагаемый к производству, грамотное обоснование возникшей бизнес-идеи, по-
степенное внедрение на рынок, создание и накопление необходимых активов. Поэтому для предпри-
ятия важно найти краткосрочные средства финансирования, а также источники необходимых инве-
стиций для своего будущего развития.

На стадии становления первоначальные доходы позволяют предприятию сместить свои цели с
рентабельности на экономический рост. Стабильный рост продаж промышленного предприятия (уве-
личение выручки, рост занимаемой доли рынка) способствует формированию баланса денежных по-
токов поступления и расходования. Теперь ему необходимы среднесрочные и долгосрочные источ-
ники, которые позволят поддержать экономический рост с помощью инвестиционных вложений.

Наиболее инвестиционно привлекательными считаются предприятия, находящиеся в процессе
роста, то есть на первых стадиях своего жизненного цикла. Этап роста характеризуется уверенным
увеличением масштабов деятельности предприятия, ростом продаж и прибыли, стабильным ростом
финансовых ресурсов — возникает потребность в проработанной стратегии кредитования и эффек-
тивной инвестиционной политике, обеспечивающей оптимальный уровень собственных и заемных
средств для реализации стратегически значимых проектов.

Предприятия на стадии зрелости являются также инвестиционно привлекательными в ранних
периодах (ранняя зрелость), пока не достигнута наивысшая точка экономического роста. В дальней-
шем (окончательная зрелость) инвестирование целесообразно, если продукция предприятия имеет
достаточно высокие маркетинговые перспективы, а объем инвестиций в модернизацию и техническое
перевооружение невелик, и вложенные средства могут окупиться в кратчайшие сроки. Этап зрелости
предприятия характеризуется конкурентными преимуществами, внутренней организованностью, хо-
рошими финансовыми результатами и минимальным уровнем риска с сохраняющимся, но более мед-
ленным ростом всех показателей.

На стадии зрелости предприятие старается извлечь максимум прибыли из всех возможностей,
которые дает ему его объем, производственный, технический и коммерческий потенциалы. На дан-
ной стадии преобладает самофинансирование. Учитывая старение своих товаров, руководители
предприятия должны исследовать новые возможности развития: путем осуществления промышлен-
ных инвестиций, либо косвенно — путем финансового участия (например, приобретением значи-
тельного числа акций другого предприятия). В этом случае происходит постепенное преобразование
в холдинг, то есть в финансовое предприятие, имеющее преимущественной целью управление порт-
фелем ценных бумаг.

Стадии старости промышленного предприятия соответствует утрата конкурентных преиму-
ществ, потеря имиджа, снижение прибыли и спад продаж товаров или услуг. На этом этапе важно
найти выход на новый виток развития (возрождение) или, если это невозможно, получить макси-
мальную рыночную стоимость при продаже бизнеса. Инвестирование на данной стадии, как правило,
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нерационально, за исключением ситуации, когда предполагается перепрофилирование предприятия,
то есть масштабная диверсификация выпускаемой продукции. В данном случае вероятна некоторая
экономия инвестиционных ресурсов по сравнению с новым строительством.

Стадии жизненного цикла предприятия устанавливаются с помощью осуществления динамиче-
ского анализа показателей: размера собственного капитала и прибыли за ряд последних лет, объема
выпуска продукции, общей суммы активов. По темпам их изменения можно сделать вывод о стадии
жизненного цикла предприятия. Наиболее высокие темпы прироста показателей характерны для ста-
дии становления и ранней зрелости. Стабилизация показателей происходит на стадии окончательной
зрелости, а снижение — на стадии старости.

При прохождении промышленным предприятием стадий жизненного цикла на него оказывает
воздействие огромное количество разного рода факторов, развивающихся и функционирующих в
окружающей среде предприятия и имеющих тенденцию к изменению степени влияния на его
хозяйственную деятельность. Центральным звеном в управлении любого предприятия являются
основные участники рынка — это покупатели, партнеры и клиенты, их влияние постоянно. Другие
виды факторов, в зависимости от стадии жизненного цикла предприятия, будут оказывать влияние в
различной степени. Так, на стадиях зарождения, помимо потребителей, партнеров и конкурентов,
сильное влияние оказывают такие факторы внешнего окружения, как муниципалитет, уровень
налогообложения, тарифы на энергоресурсы и топливо и прочие. С течением времени, при развитии и
функционировании промышленного предприятия, его органы управления находят оптимальные
инструменты, позволяющие предприятию расти дальше, и эти факторы отодвигаются на второй план,
так как меры, снижающие степень зависимости, найдены. Но наступает новая волна факторов,
которые становятся первостепенными на следующей стадии развития предприятия, обычно в
промышленной сфере такими факторами выступают кредитные программы, доступность заемных
средств, современные технологии, инновации и прочие. Таким образом, промышленное предприятие
постепенно развивается, приспосабливаясь к внешним условиям среды путем адаптации внутренней
среды, которая и определяет поведение данного предприятия на рынке.

Переходя на стадию зрелости, промышленное предприятие становится крупной компанией, и ее
приоритетными факторами, напрямую влияющими на хозяйственную деятельность, являются
политика и экономика, проводимая в стране и других странах, на чей рынок планирует выйти данное
предприятие, взаимоотношения государств и прочее. Тем самым на первоначальных стадиях развития
предприятия факторы, которые влияли на функционирование косвенно, к стадии «расцвета»
предприятия становятся приоритетными, а те, которые были основными по степени значимости,
становятся второстепенными.

Рассматривая факторы, влияющие на жизненный цикл промышленного предприятия, стоит от-
метить наиболее значимые при формировании и реализации инвестиционной политики: динамика
спроса и предложения на рынке выпускаемой продукции, цены и качества товаров; специфика общей
стратегии предприятия, ее характерные особенности; финансово-экономическое положение органи-
зации, в том числе анализ экономического потенциала и оценка результативности финансово-
хозяйственной деятельности предприятия; технический уровень производства и внедряемые иннова-
ции; финансовые условия инвестирования на рынке капиталов; возможность получения государст-
венной поддержки; норма прибыли от реализации инвестиционных проектов с участием капитала
предприятия; условия страхования и получения гарантий от некоммерческих рисков; состояние фон-
дового рынка [1].

Помимо перечисленных факторов, на уровень развития инвестиционной политики предприятия
оказывают влияние особенности инвестиционной политики государства. Поэтому стоит отметить
факторы, оказывающие сдерживающее влияние на инвестиционную активность российской
экономики. К ним относятся: относительно высокий уровень инфляции; достаточно высокий уровень
налогов; неполное финансирование государственных инвестиционных программ; недостаток
собственных средств у организаций для обновления основного капитала и трудности в получении
коммерческих кредитов из-за неустойчивого их финансового положения и высоких процентных
ставок по кредитам; низкая эффективность инвестиционных вложений; высокий инвестиционный
риск [6]. Все эти факторы развиваются во внешней среде фирмы, но обязательно оказывают серьезное
влияние на ее внутреннюю среду, нарушая жизненный цикл фирмы [4]. Макроэкономические
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факторы, в теории способствующие повышению инвестиционной активности, такие как низкий
уровень доходности государственных ценных бумаг и валютных депозитов, замедление темпов
инфляции и другие, в действительности не приводят к переводу свободных финансовых ресурсов в
производство, прежде всего, по причине неблагоприятного инвестиционного климата в России [5, 7].

Как отмечалось ранее, инвестиционная политика предприятия напрямую зависит от проводи-
мой инвестиционной политики государства, поэтому улучшение инвестиционного климата выступает
приоритетной задачей, выполнить которую можно, только грамотно управляя процессом повышения
инвестиционной привлекательности всех сегментов инвестиционного рынка и, прежде всего, пред-
приятий. Предпринимаемые попытки предприятий по улучшению организации производства, на-
правленные на снижение издержек и повышение качества продукции за счет привлекаемых инвести-
ций, недостаточны для планомерного развития в настоящее время. Темпы научно-технического про-
гресса, изменения в социальной сфере, другие факторы внешнего характера часто снижают эффек-
тивность инвестиционной деятельности и сводят к минимуму усилия организации по совершенство-
ванию производства [7, 9].

Поэтому результат реализации инвестиционной политики промышленного предприятия должен
преследовать решение следующих задач:

1) получение экономического, научно-технического и социального эффекта от проводимых
мероприятий;

2) стремление к наибольшей прибыли на вложенный капитал при минимально возможных
инвестиционных затратах;

3) рациональное распределение средств на финансирование неприбыльных инвестиционных
проектов, то есть снижение расходов на достижение соответствующего социального, научно-
технического или экологического эффекта от реализации данных проектов;

4) максимально эффективное использование предприятием государственной поддержки в
форме гарантий Правительства РФ, бюджетных ссуд и т. д.;

5) привлечение иностранных инвесторов, получение субсидий и льготных кредитов между-
народных финансово-кредитных организаций;

6) минимизация инвестиционных рисков, возникающих в процессе реализации проектов;
7) соответствие проводимых мероприятий в рамках инвестиционной политики законодатель-

ным и другим правовым актам РФ, регулирующим инвестиционную деятельность [3].
Решение данных задач позволит избежать многих ошибок и просчетов при разработке инвести-

ционной политики предприятия и добиться максимального эффекта от ее реализации.
В результате проведенного исследования можно выделить две основные группы факторов, ока-

зывающих влияние на инвестиционную деятельность и инвестиционную политику предприятия:
 внешние факторы (факторы, оказывающие влияние на инвестиционную деятельность на

мезо- и макроуровне): состояние и динамика развития экономики страны; кредитно-инвестиционный
потенциал финансовых институтов и кредитные условия; темпы инфляции; дефицит бюджета; эко-
номическая, в том числе и инвестиционная политика государства; наличие условий для привлечения
иностранного капитала; уровень системного (рыночного) риска вложения инвестиций; степень совер-
шенства налоговой системы страны; нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности;

 внутренние факторы (факторы, влияющие на инвестиционную деятельность на микро-
уровне): размеры предприятия; финансовое состояние; способы начисления амортизации; научно-
техническая политика предприятия; организационно-правовая форма хозяйствования; отраслевая
принадлежность предприятия; стадия его жизненного цикла.

На наш взгляд, возникающие в настоящее время проблемы при реализации инвестиционного
процесса обусловлены недостаточным изучением влияния внешних и внутренних факторов на про-
цесс формирования и осуществление инвестиционной политики. Поэтому исследования в данной об-
ласти способствуют положительным тенденциям в вопросах построения эффективной инвестицион-
ной политики промышленного предприятия.
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В статье представлен анализ динамики и структуры поступающих иностранных инвестиций в Тюменской об-
ласти. Рассмотрен территориальный и отраслевой аспекты привлечения иностранных капиталовложений, выявлены
основные страны-доноры региональной экономики.

The paper presents the analysis of the dynamics and structure of incoming foreign investment in the Tyumen region. Some
regional and sectoral aspects of attracting foreign investments are reviewed and the main donor countries for the regional economy
are identified.

Привлечение иностранного капитала в экономическую систему является актуальной задачей
органов власти различного уровня. В условиях, когда государство не в состоянии финансировать все
сферы экономической системы, а население все больше денежных средств тратит на потребление в
силу инфляционных процессов в экономике, существенную роль в развитии отраслевого производст-
ва играют иностранные инвестиции.

Тюменская область всегда отличалась высокой привлекательностью для иностранных инвесто-
ров. Так, Тюменская область в 2014 г. заняла 5 место среди регионов по эффективности деятельности
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий
ведения предпринимательской деятельности [1].

Ее высокий уровень социально-экономического развития, развитая инвестиционная инфра-
структура, политика региональных органов власти в сфере инвестиционной деятельности формируют
благоприятный инвестиционный климат в целом в регионе и в частности для иностранных капитало-
вложений (рис. 1). Так, из всего объема привлеченных иностранных средств УрФО более 51 % при-
ходится на Тюменскую область.

http://www.covenok.ru/koncept/2012/12155.htm
http://polbu.ru/popkov_investment/ch11_all.html
http://www.uecs.ru/marketing/item/2213-2013-06-22-08-33-18
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Рис. 1. Динамика поступления иностранных инвестиций по регионам Уральского федерального округа, млн долл. [2]

Как видно из представленной информации, наиболее успешным в привлечении зарубежных
инвестиций был 2011 г. Нестабильная экономическая ситуация в стране в 2012 г. «отпугнула» ино-
странного инвестора и в регионе. Однако эффективность проводимой государством политики, а так-
же мероприятия региональных властей отразились на росте поступления иностранного капитала из-за
рубежа уже в 2013 г.

Причем наиболее привлекательным для иностранного инвестора в Тюменской области на сего-
дняшний день традиционно является Ямало-Ненецкий автономный округ (рис. 2.)

Рис. 2. Распределение иностранных инвестиций по округам Тюменской области, млн долл. [3]

Объяснение такого распределения иностранного капитала кроется в территориальном разме-
щении крупных нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий области, сервисных
компаний ТЭК, являющихся наиболее привлекательными для иностранцев. Так, в 2013 г. на одного
жителя ЯНАО приходилось 8326,3 долл. иностранных инвестиций (рис. 3).
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Рис. 3. Объем иностранных инвестиций в расчете на 1 жителя Тюменской области в 2013 г., долл. [2]

Лидером Ямало-Ненецкий округ является и по привлечению наиболее востребованных для ре-
гиона-реципиента инвестиций — прямых иностранных инвестиций. На одного жителя округа их при-
ходится 2 477,7 долл., тогда как на жителя ХМАО — всего 187,8 долл. (рис. 3.). Приток в экономику
области ПИИ в последнее время характеризуется благоприятной динамикой (рис. 4).

Рис. 4. Динамика иностранных инвестиций в экономику Тюменской области, по типам, млн долл. [3]

Причем данные инвестиции поступают в регион в форме взносов в капитал, средств, получен-
ных от зарубежных совладельцев компаний (рис. 5), предполагающих реализацию серьезных мас-
штабных проектов, использование современных технологий производства и управления.
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Рис. 5. Структура прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику Тюменской области, % [3]

Более 73 % иностранного капитала в Тюменской области присутствует в форме торговых и
«прочих» кредитов, предоставляемых на возвратной основе.

В структуре портфельных иностранных инвестиций, привлеченных в регион, преобладают дол-
говые ценные бумаги.

Анализ отраслевого аспекта вложения зарубежного капитала в экономику Тюменской области
показал, что наибольшее число предприятий с участием иностранного капитала функционирует в
сфере торговли, строительстве и, традиционно, в ТЭК (таблица).

Число действующих организаций с участием иностранного капитала на территории Тюменской области, ед. [3]

Сфера деятельности Год
2010 2011 2012 2013

Сельское хозяйство 2 1 3 3
Добыча полезных ископаемых 68 68 64 66
Обрабатывающие производства 23 25 33 35
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 8 8 9 8
Строительство 38 47 64 67
Оптовая и розничная торговля; сфера бытового обслуживания населения 57 58 83 83
Гостиницы и рестораны 6 5 9 8
Транспорт и связь 18 20 26 21
Операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг 51 53 65 73

Здравоохранение, сфера социальных услуг 2 1 1 3
Сфера коммунального хозяйства 2 3 2 2

Низкая доходность, невысокая экономическая эффективность, высокие риски предприятий
здравоохранения, ЖКХ, сельского хозяйства делают их наименее привлекательными для иностранно-
го капитала.

В Тюменской области работают такие крупные транснациональные сервисные компании в
сфере облуживания нефтегазового комплекса региона, как Шлюмберже, Халлибертон, Бентек. Кроме
этого, компании Шлюмберже, Халлибертон, КСА Дойтаг, ДеЛаваль создают в г. Тюмени учебные
центры для подготовки специалистов по международным стандартам.

Присутствие организаций с участием иностранного капитала на территории Тюменской облас-
ти косвенно решает и региональные проблемы социально-экономического характера. Так, за послед-
ние годы увеличивается число человек, привлеченных к работе в совместных компаниях (рис. 6).
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Рис. 6. Численность работников, привлеченных к работе в совместных компаниях,
функционирующих на территории Тюменской области, чел. [3]

Данная тенденция способствует снижению уровня безработицы в регионе и сокращению госу-
дарственных социальных расходов. В то же время работники различных профессий и специальностей
регулярно повышают уровень своей квалификации, приобретают навыки работы на новом современ-
ном оборудовании, осваивают новые технологии производства и управленческого мастерства. Кроме
того, увеличение числа совместных компаний на территории области и эффективное их функциони-
рование в экономической системе способствуют росту налоговых поступлений в бюджет.

Основными странами-инвесторами в Тюменскую область традиционно являются Кипр, Герма-
ния, Великобритания (рис. 7).

Рис. 7. Основные страны-инвесторы в экономику Тюменской области в 2013 г., млн долл. [3]

Правительством области заключено соглашение о сотрудничестве в сфере туризма с немецкой
компанией «Олимпия райзен». В Тюменской области открыты представительства крупных междуна-
родных банков: Райффайзенбанк, Международный московский банк (ММБ). Турецкая фирма «MEСА
Ималат» реализует проект по созданию производства опалубок для монолитного домостроения. Не-
мецкая фирма «Баухеми» производит сухие смеси, немецкая компания «Дина Энерджетикс» осуще-
ствляет производство продукции для нефтегазового сектора, голландская фирма «Провими» произ-
водит премиксы для кормов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Тюменская область в современных условиях
успешно реализует свой потенциал по привлечению иностранных инвестиций. И привлеченный ино-
странный капитал эффективно функционирует в экономике региона, значительно расширяя произ-
водственные возможности предприятий, создавая конкурентную среду в отраслях, предлагая рабочие
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места для жителей области, распространяя передовые технологии в сфере производства и реализации
продукции, менеджмента. Однако для сбалансированного развития региональной экономики необхо-
димо создать благоприятные условия для привлечения зарубежного капитала в такие отрасли, как
здравоохранение, социальная сфера, транспорт и связь.
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УДК 657.1
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УЧЕТА

INVESTMENT PARTNERSHIPS: PROBLEMS AND PROSPECTS OF ACCOUNTING

А. Ю. Попов
A. Yu. Popov

Ключевые слова: инвестиционное товарищество; совместная инвестиционная деятельность; финансовые
вложения; справедливая стоимость; метод долевого участия

Key words: investment partnership; joint investment activity; investments; fair value; equity method; participating interest

Рассмотрены вопросы признания, оценки, отражения в учете и представления в отчетности организаций-
товарищей вкладов в совместную инвестиционную деятельность. Раскрыта проблематика оценки вкладов управляю-
щих товарищей в виде навыков, специальных знаний и иных компетенций, не признанных активами на балансе участни-
ка, а также предложен вариант корреспонденции счетов по данным фактам хозяйственной жизни. Сформулированы
принципы учета результатов деятельности инвестиционного товарищества его участниками. Освещена действую-
щая в РФ методика отражения операций на балансе простого товарищества, и сформулированы рекомендации по
адаптации данной методики под особенности совместной инвестиционной деятельности. Описаны основные момен-
ты учета деятельности инвестиционных товариществ в соответствии с МСФО, и обозначены направления совершен-
ствования РСБУ по данным объектам учета.

This article reviews the issues of recognition, estimation, reflection in recording and presentation in reports of the organiza-
tions-partners’ contribution to the joint investment activities. It discloses the problems in assessment of contributions of fellow
managers in the form of skills, expertise and other competencies that are not recognized as assets on the balance of the party. An
option of accounts correspondence based on the given facts of economic life is offered. The principles of accounting the results of
the investment partnership participants’ activity are formulated. The article illustrates the technique of displaying the transactions on
the balance of the particular partnership, currently in force in RF, and formulates recommendations for adaptation of this technique
applicable for the specific features of joint investment activity. The basic aspects of accounting activities of investment partnerships in
accordance with IFRS are described and the directions for RAS improvement for the given accounting objects are designated.
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Процесс инвестиционной деятельности, благодаря которому хозяйствующий субъект обеспе-
чивает поступление экономических выгод в будущем путем капитальных и финансовых вложений,
может осуществляться последним индивидуально, в соответствии с инвестиционным планом. Воз-
можен вариант вложения средств в инвестиционный фонд, которым пользуются организации в целях
получения дохода, как правило, превышающего проценты по депозитам, но в обоих случаях все рис-
ки, связанные с получением будущего дохода и возвратом инвестиций, заданный субъект принимает
на себя. Наиболее интересной и относительно новой формой осуществления инвестиционной дея-
тельности на современном этапе группой заинтересованных лиц является инвестиционное товарище-
ство, деятельность которого регулирует Федеральный закон от 28.11.2011 N 335-ФЗ [1]. Правовые
вопросы указанных форм предпринимательской деятельности раскрыты достаточно глубоко автора-
ми Кирилловым А. А., Лаптевым Г. А. и др. [2, 3]. В связи с вхождением инвестиционных товари-
ществ в хозяйственную практику, внесены изменения и в Налоговый Кодекс РФ, прописывающие
порядок налогообложения операций, связанных с осуществлением данной формы инвестиционной
деятельности. Вопросы налогообложения субъектов инвестиционных товариществ раскрываются в
работах В. В. Семенихина и Е. А. Костяковой и др. авторов [4, 5]. Однако вопросы бухгалтерского
учета и представления в отчетности результатов деятельности участников инвестиционного товари-
щества раскрыты на нормативном уровне и в научных работах недостаточно полно и глубоко, осо-
бенно в свете реформирования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО. При этом предостав-
ляемая в отчетности информация об инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов долж-
на давать достоверные сведения о ее результатах в целях принятия обоснованных инвестиционных
решений руководством организации, а также для оценки эффективности деятельности организации
внешними пользователями отчетности. В связи с этим, актуальность рассматриваемых в настоящей
статье вопросов не вызывает сомнений, что определяет ее целевую установку — рассмотреть сущест-
вующие концепции бухгалтерского учета деятельности инвестиционного товарищества и обозначить
направления совершенствования с учетом адаптации под международные стандарты финансовой от-
четности.

Инвестиционное товарищество представляет собой разновидность простого товарищества, уча-
стники которого объединяют усилия в целях ведения совместной инвестиционной деятельности.
В свою очередь, последняя определяется как совместно осуществляемая участниками на основании
договора инвестиционного товарищества деятельность по инвестированию их общего имущества в
предусмотренные законодательством и условиями договора объекты инвестирования для реализации
инвестиционных проектов, включая инновационные [1]. Типовыми операциями, осуществляемыми в
рамках инвестиционного товарищества, являются: 1) размещение денежных средств во вклады (депо-
зиты); 2) предоставление сторонним субъектам процентных займов; 3) приобретение и отчуждение
ценных бумаг отечественных и зарубежных эмитентов, других финансовых инструментов, включая
долевые, такие как паи и акции (доли) в уставных (складочных) капиталах российских и иностранных
хозяйствующих субъектов, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, доли в праве соб-
ственности на общее имущество товарищей [1].

В целях ведения совместной инвестиционной деятельности для получения прибыли без образо-
вания юридического лица организации-участники, количество которых не должно превышать 50, за-
ключают договор инвестиционного товарищества, подлежащий нотариальному заверению. Договор
инвестиционного товарищества определяет долю (вклад) каждого участника, управляющего товари-
ща или их группу, его (их) вознаграждение, порядок распределения прибыли и другие вопросы, не-
обходимые для ведения совместной инвестиционной деятельности. Главной обязанностью участни-
ков товарищества является внесение вкладов, которыми для организации-вкладчика могут быть толь-
ко денежные средства, а для управляющего товарища — все вносимое им в общее дело, включая
деньги, иное имущество, имущественные и другие права, имеющие денежную оценку, профессио-
нальные и иные знания, навыки и умения, а также деловую репутацию [1].

Поскольку инвестиционное товарищество является разновидностью простого товарищества, то
вопросы бухгалтерского учета данных объектов и операций регулируются ПБУ 20/03 «Информация
об участии в совместной деятельности» [6], а также ПБУ 19/02 «Финансовые вложения» [7], к кото-
рым, согласно данному стандарту, относятся вклады участников. В соответствии с пунктом
13 ПБУ 20/03, активы, внесенные в счет вклада по договору о совместной деятельности, включаются
организацией-товарищем в состав финансовых вложений по стоимости, по которой они отражены в
бухгалтерском балансе на дату вступления договора в силу [6]. Однако в случае, если управляющий
товарищ в качестве вклада вносит профессиональные знания, умения и навыки, то с точки зрения от-
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ражения в учете данного вклада у хозяйствующего субъекта может возникнуть методологическая
проблема. С одной стороны, знания, умения и навыки, кроме случаев, когда они запатентованы и оп-
ределяются в качестве нематериального актива, не имеют денежной оценки, и, следовательно, оценка
вклада, подлежащая отражению в отчетности, будет равна нулю. С другой стороны, при заключении
договора инвестиционного товарищества, определяющего долю управляющего участника, наличие
актива (финансового вложения) в виде вклада очевидно. Одним из основополагающих слагаемых ме-
тода бухгалтерского учета является оценка активов, обязательств и капитала, соответственно имею-
щийся в наличии актив (вклад управляющего товарища) должен быть достоверно оценен. Пункт 3
статьи 6 закона 355-ФЗ уточняет, что денежная оценка вклада, вносимого управляющим товарищем
не в денежной форме, производится в порядке, установленном договором инвестиционного товари-
щества, или, в случае отсутствия в договоре указанных положений, в соответствии с законодательст-
вом об оценочной деятельности. При этом, в случае отсутствия отечественных нормативно-правовых
актов, устанавливающих порядок данной оценки либо определяющих ее методику, хозяйствующий
субъект может применить методические указания иностранных лиц, международных организаций в
сфере оценочной деятельности, аудиторской деятельности, обычаи делового оборота совершения
операций с результатами интеллектуальной деятельности или иными нематериальными активами [1].
Однако данный тезис также может быть подвергнут критике, поскольку пункт 3 статьи 6 закона об
инвестиционном товариществе не уточняет, на каком балансе оценка вклада производится указанным
способом, поскольку вклад участника на отдельном балансе простого товарищества, формируемом
управляющим участником, также подлежит признанию в оценке, предусмотренной договором [6].
В свете конвергенции отечественного бухгалтерского учета с международными стандартами финан-
совой отчетности в основу данной оценки может быть положена справедливая стоимость, определяе-
мая МСФО (IFRS 13) как цена, потенциально возможная к получению при продаже актива или под-
лежащая уплате при передаче обязательства при проведении операции в добровольном порядке на
основном (предпочтительном в плане выгоды) рынке в актуальных экономических условиях, незави-
симо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использо-
ванием другого метода оценки [8].

На основании Плана счетов бухгалтерского учета и инструкции по его применению, в случае
передачи активов в совместную инвестиционную деятельность хозяйствующий субъект отражает
внесение вклада по дебету 58-4 и кредиту 51, 10, 41, 01, 04, 08 и др. на балансовую стоимость переда-
ваемых активов. В случае внесения амортизируемого имущества по данным активам предварительно
списывается амортизация: дебет 02, 05, кредит 01, 04. Порядок отражения внесения в совместную
деятельность иного вклада, не признанного активом хозяйствующего субъекта и не отраженного на
его балансе, действующим бухгалтерским законодательством не предусмотрен. Поэтому, в случае
внесения управляющим товарищем в совместную инвестиционную деятельность профессиональных
и иных знаний, навыков и умений (компетенций), а также деловой репутации, за исключением учи-
тываемой на балансе в качестве нематериального актива, нами предлагается корреспонденция дебет
58-4, кредит 91-1, то есть зачисление стоимостной оценки вносимого вклада, признанной хозяйст-
вующим субъектом (стоимости предусмотренной договором или справедливой стоимости), в состав
прочих доходов. Данный подход обеспечивает достоверное представление информации о наличии у
организации соответствующего актива (вклада управляющего товарища) и отражает выгоду органи-
зации от соответствующей репутации и компетенций. Полученная от совместной инвестиционной
деятельности прибыль зачисляется каждым товарищем в состав прочих доходов: дебет 76, кредит
91-1. Размер прибыли определяется по результатам деятельности товарищества по данным баланса,
который формирует управляющий товарищ, ведущий общие дела, пропорционально доле вкладов
каждого товарища, кроме случаев, когда договором предусмотрен иной порядок распределения при-
были. Фактическое получение средств в счет прибыли по договору инвестиционного товарищества
отражается по дебету 51 и кредиту 76.

При прекращении договора инвестиционного товарищества в случаях, предусмотренных стать-
ей 19 закона 355-ФЗ, по данным заключительного баланса, составляемого управляющим товарищем
после удовлетворения интересов имеющихся кредиторов, оставшееся имущество распределяется ме-
жду товарищами в соответствии с их долями. Бухгалтерские записи при этом имеют вид: дебет 07,
08, 10, 41, 51 и др., кредит 76 на стоимость полученного имущества в оценке по данным заключи-
тельного баланса инвестиционного товарищества; дебет 76, кредит 58 списывается вклад, учтенный
на счете 58 как финансовое вложение. Разница в оценке внесенного и возвращенного вклада зачисля-
ется в состав прочих доходов и расходов: дебет 76, кредит 91-1, если оценка возвращенного имуще-
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ства превышает оценку внесенного вклада: дебет 91-2, кредит 76 — в противоположном случае, если
оценка возвращенного имущества меньше стоимости внесенного вклада.

Управляющий товарищ учитывает вклады товарищей, общее имущество, обязательства и ре-
зультаты совместной инвестиционной деятельности на отдельном балансе. Указанные вклады учиты-
ваются управляющим товарищем на отдельном субсчете к счету 80 «Вклады товарищей», при этом
выполняется корреспонденция: дебет 51, 10, 41, 08, 58 и др., кредит 80. При внесении во вклад амор-
тизируемого имущества оно принимается на учет по дебету счетов 01, 04 и кредиту 08. Для управ-
ляющего товарища также дискуссионным является вопрос оприходования на баланс вклада, вноси-
мого в виде компетенций, деловых связей и т. п. В данном случае, несмотря на невыполнение ряда
условий, прописанных пунктом 3 ПБУ 14/07 «Нематериальные активы» [9], нами предлагается учи-
тывать указанный вклад именно в составе этого вида хозяйственных средств по дебету счета 04, по-
скольку вклад вполне удовлетворяет критериям признания НМА в соответствии с МСФО 38, в част-
ности идентифицируемость, контроль и наличие будущих экономических выгод [10].

За счет общего имущества товарищей управляющий может осуществлять расходы, прописан-
ные пунктом 7 статьи 7 Федерального закона 355-ФЗ, а также вознаграждение управляющего това-
рища, предусмотренное договором. Данные расходы подлежат отражению на счете 26, так как инве-
стиционное товарищество является субъектом, не осуществляющим производства продукции, и, со-
гласно Инструкции к плану счетов, отражает затраты на ведение соответствующей деятельности
именно по дебету указанного счета. По окончании отчетного периода собранные расходы подлежат
списанию: дебет 90-2, кредит 26. Доходы от инвестиционной деятельности, получаемые инвестици-
онным товариществом (проценты по договорам займа, депозита, выручка от продажи финансовых
инструментов и т. п.), являются его доходами от обычных видов деятельности и подлежат отражению
(дебет 62, 76, кредит 90-1). Сопоставлением оборотов по финансово-результатному счету 90 опреде-
ляется прибыль от инвестиционной деятельности (дебет 90-9, кредит 99), списываемая в дальнейшем
(дебет 99, кредит 84), которая подлежит распределению между участниками договора: дебет 84, кре-
дит 75, 76. При перечислении участникам соответствующих долей в прибыли отражаются записи по
дебету 75, 76 и кредиту 51. По завершении совместной инвестиционной деятельности (прекращении
договора инвестиционного товарищества) его имущество распределяется между участниками по ба-
лансовой стоимости: дебет 80, кредит 51, 10, 41, 01, 04 и др. При распределении амортизируемых ак-
тивов предварительно списывается амортизация: дебет 02,05, кредит 01,04.

Вышеприведенный порядок учета совместной инвестиционной деятельности применяется оте-
чественными компаниями в целях формирования финансовой отчетности в соответствии с РСБУ, од-
нако ряд компаний обязаны формировать финансовую отчетность в соответствии с МСФО, и основ-
ным трендом развития бухгалтерского учета является конвергенция отечественных учетных стандар-
тов с международными. Принципы учета совместной деятельности в соответствии с международны-
ми правилами прописаны в IFRS 11 «Совместная деятельность». Инвестиционное товарищество по
данному стандарту классифицировано как совместное предприятие, поскольку его форма предпола-
гает наличие у сторон, обладающих совместным контролем над деятельностью, прав на чистые акти-
вы [1]. Однако спорным является вопрос осуществления товарищами совместного контроля, опреде-
ление которого приводит данный стандарт, то есть разделенного между сторонами в соответствии с
договором контроля, имеющего место только тогда, когда принятие решений касательно значимой
деятельности требует единогласного согласия сторон [11]. В случае, если договор инвестиционного
товарищества предусматривает порядок принятия решений, подходящих под данное определение, то
есть осуществление совместного контроля всеми товарищами, то вкладчики применяют МСФО (IAS)
28 «Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия» и учитывают вклады по
методу долевого участия. Данный метод предполагает первоначальное признание инвестиции по се-
бестоимости с дальнейшим ее увеличением (уменьшением) на признанную долю инвестора в прибы-
лях (убытках) объекта инвестиций после даты приобретения и уменьшение балансовой стоимости на
полученный в виде дивидендов доход [12]. В случае, когда стороны в соответствии с договором со-
вместным контролем не обладают, вклады в совместную деятельность (инвестиции), согласно МСФО
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты», учитываются по справедливой стоимости, корректировки ко-
торой отражаются через прибыли и убытки [13]. Данный тезис основан на бизнес-модели хозяйст-
вующего субъекта, вступающего в совместную деятельность, которая предполагает получение де-
нежных потоков не в виде погашения основной суммы долга и начисленных процентов, а в виде рас-
пределяемой между товарищами прибыли от совместной инвестиционной деятельности.
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Таким образом, рассмотренные проблемы и отличия отечественных и международных учетных
стандартов в отношении совместной инвестиционной деятельности позволили обозначить необходи-
мость разработки федерального стандарта бухгалтерского учета, предусматривающего специальный
порядок учета вкладов товарищей и результатов совместных инвестиций на основе МСФО 28 и 9, что
позволит обеспечить репрезентативность и понятность формируемой в отчетности информации для
внешних, в том числе зарубежных, пользователей и увеличит объемы совместных с зарубежными
партнерами инвестиций.
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УДК 332.012.334
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

MUNICIPAL SECTOR IN THE SYSTEM OF PUBLIC RELATIONS

О. М. Рой
O. M. Roy

Ключевые слова: публичный сектор экономики; публичные отношения; муниципальный сектор экономики; формаль-
ный сектор экономики; муниципальные услуги; публичная сфера

Key words: public sector; public relations; municipal sector; formal sector of the economy; municipal services; public sphere

В статье раскрывается роль муниципального сектора экономики в развитии публичных отношений российского
общества. Автор выявляет типовые черты публичного сектора, выделяя внутри него два режима функционирования
— сдерживания и развития, позиционирует место муниципального сектора в системе публичного сектора. Особое
внимание в содержании муниципального сектора он уделяет муниципальной сфере, под которой он понимает систему
слабоинституциализированных форм кооперации граждан по месту жительства, обеспечивающих удовлетворение их
потребностей без непосредственного участия публичной власти. В статье выделены соответствующие виды услуг
публичной сферы, рассмотрены современные тенденции их институциализации.
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This article explores the role of the municipal sector in development of public relations in the Russian society. The author re-
veals the typical features of the public sector, highlighting inside it two modes of functioning — deterrence and development, posi-
tions the place of the municipal sector in the public sector. A particular attention in the content of the municipal sector is paid to the
municipal sphere, which is understood as a system of poorly institutionalized forms of citizen’s domiciliary cooperation ensuring
their needs satisfaction without a direct involvement of the public authorities. The article highlights the relevant services of the pub-
lic sphere, reviews the modern trends of their institutionalization.

Одной из наиболее специфических черт современного общества является его социальная ори-
ентация, проявляющаяся в том, что современный человек все чаще пользуется благами, предостав-
ляемыми ему специальными общественными институтами. Одни блага он получает бесплатно, тогда
как другие — на условиях частичной компенсации. Расширение спектра поставляемых гражданину
публичных услуг является платой, которую несут люди за счет своих налоговых отчислений за обес-
печение стабильности своего положения, соблюдение социальных гарантий или нейтрализацию не-
ожиданных угроз. В этом случае публичные органы власти через специально уполномоченные инсти-
туты берут на себя обязательства обеспечивать предоставление определенного объема услуг, которыми
при тех или иных условиях может воспользоваться каждый, испытывающий потребность в них.

Качество предоставления публичных (общественных) услуг является отражением качества го-
сударственного управления, поскольку впитывает в себя способность и готовность органов власти
гарантировать право каждого гражданина в удовлетворении минимального набора потребностей,
обеспечивающих первичную социальную адаптацию граждан. При этом государство может и не уча-
ствовать в процессе производства этих услуг, беря на себя функции координатора и стимулятора со-
ответствующего вида деятельности. Обязанность государства обеспечить максимальную доступность
этих услуг может достигаться путем предоставления разнообразных льгот поставщикам социально
значимых услуг, отбора подрядчиков на их выполнение, передачи прав на их предоставление и пр.

Таким образом, начинают формироваться публичные отношения, в которые вступают публич-
ные органы власти (государство или муниципалитеты), разнообразные рыночные агенты (производи-
тели и поставщики продукции или услуг) и население, являющееся главным заказчиком на предос-
тавление соответствующего перечня услуг, осуществляемого в интересах большинства членов данно-
го сообщества. Содержание этих публичных отношений обусловлено объемом продукции (услуг),
предоставляемой различными хозяйствующими субъектами населению, в рамках полномочий пуб-
личных органов власти по обеспечению контроля и качества этой продукции. Наличие таких отно-
шений консолидирует общество в отношении единых и гарантированных стандартов качества реали-
зуемой продукции, закрепляя за органами публичной власти ответственность за исполнение соответ-
ствующих требований всеми сторонами этих отношений.

Экономические показатели деятельности публичных органов власти воплощаются в значении
доли публичного сектора экономики, по объему которой судят о характере и масштабах влияния пуб-
личной власти на общественные процессы. Как гласит определение понятия в Финансовом словаре,
публичным сектором именуется «часть смешанной экономики, охватывающая деятельность цен-
тральных и местных властей. В публичный сектор экономики входят образование, Национальная
служба здравоохранения, социальное обслуживание, общественный транспорт, полиция, местные
предприятия общественного пользования, оказывающие коммунальные услуги и пр., а также госу-
дарственные предприятия и государственные корпорации (public corporations) [1].

Представленный в данном определении перечень отраслей, составляющих основу публичного
сектора, свидетельствует о внутренней дифференциации сектора, содержащего различия в режиме
функционирования составляющих его частей. Публичный сектор экономики имеет два режима функ-
ционирования: сдерживания и развития. Выделение этих режимов является теоретически значимым,
поскольку власть обнаруживает две ярко выраженные стратегии в реализации своих функций. Одна
из них направлена на поддержание и защиту институтов власти, обеспечение стабильности общества,
устойчивости его структуры относительно возможных внешних изменений, другая — на развитие
потребностей людей, формирование духовной культуры, укрепление общественного здоровья, по-
вышение уровня образованности и социальной ответственности. Обе стратегии в целом дополняют
друг друга, но они могут выражать внутреннее противоречие, когда интересы защиты существующе-
го порядка начинают превалировать над интересами развития общества, расширением его внутренне-
го содержания. Режим сдерживания воплощается в создании систем безопасности и правопорядка,



№ 1, 2016. News from higher educational institutions. Sociology. Economics. Politics.

38

технического контроля и надзора за соблюдением норм и стандартов. Режим развития — в расшире-
нии спектра публичных услуг, повышении их доступности и улучшении качества жизни населения.
Сосуществование обоих режимов является гарантией общественного благополучия, нарушение кото-
рого вызывает появление источников разнообразных рисков. И одним из часто встречающихся сим-
птомов такого нарушения выступает как раз игнорирование режима развития, который является бо-
лее сложным режимом, поскольку не имеет строго выраженного результата, представляясь более от-
крытым и слабопрогнозируемым, нежели режим сдерживания. На устойчивость режима сдерживания
оказывает влияние мотивация исполнительных органов власти, являющихся более организованной и
оснащенной силой, тогда как положительные результаты функционирования режима развития могут
проявляться нерегулярно и через неопределенный срок.

Противоположность режимов сдерживания и развития проявляется в различии способов фор-
мирования бюджета, когда осуществляется выбор между двумя основными ориентирами формирова-
ния бюджетной политики: расходами на укрепление государственных институтов и сбалансирован-
ным развитием социальной сферы. Критерий различия этих ориентиров является достаточно аморф-
ным и носит скорее логический характер, позволяющий находить возможные компромиссы при вы-
несении государственных решений.

С ростом объема бюджетных расходов возможные противоречия между двумя режимами при-
тупляются, однако при сокращении бюджетных расходов и усилении спроса на ресурсы, снижении
доли социально значимых мер реабилитации и поддержки вероятность проявления противоречий
между режимами возрастает.

Эффективное государство не заинтересовано в расширении расходной части своего бюджета,
понимая, что оно вынуждено реализовать проекты, имеющие общественную пользу и неосвоенные
бизнесом. Эти проекты носят затратный характер и не предполагают традиционных способов само-
окупаемости. Реализуются эти проекты в форме общественных (публичных) услуг, примечательной
чертой которых выступает их ориентация на потенциальное потребление. Такое потребление не оку-
пает затрат на производство этих услуг и обременяет публичные институты, заинтересованные в ус-
тойчивом социальном порядке, обеспечиваемом налаженной системой осуществления социальной
поддержки и минимизации рисков. Предоставление этих услуг гарантируется публичной властью как
условие стабильности общества и способ перераспределения рисков между всеми категориями граж-
дан, независимо от степени их платежеспособности. Объемы предоставления публичных услуг растут
вместе с уровнем развития общества, повышением благосостояния его граждан и социальной защи-
щенности социально уязвимых слоев населения.

При этом расходы государства на предоставление таких услуг могут и не расти, поскольку спо-
собны перераспределяться между публичными институтами и частным сектором на правах корпора-
тивной ответственности и социального партнерства. Базовым центром, получающим от государства
функции регулятора системы предоставления публичных услуг, становятся муниципальные органы
власти как наиболее близкие населению институты, способные оказывать направленное воздействие
на поддержку и развитие социальной сферы.

Будучи обремененной затратами на воспроизводство сложной инженерной инфраструктуры
жизнеобеспечения локальных территорий, муниципальная власть способна минимизировать свои
усилия при условии хорошего знания особенностей социальной структуры местного сообщества. Та-
ким образом, оптимизируя свои социальные расходы и привлекая доходы от деятельности местных
организаций, муниципальная власть конструирует муниципальный сектор экономики, обеспечиваю-
щий цельное и пропорциональное развитие локальных территорий.

В научной литературе муниципальный сектор экономики, наряду с государственным сектором,
рассматривается в качестве одной из двух составных частей общественного (публичного) сектора [2].
В этом значении различия между двумя частями целого не являются существенными, различаясь
главным образом по степени их пространственной локализации. По аналогии с соответствующим по-
ниманием государственного сектора экономики, представляемого хозяйствующими субъектами, ис-
пользующими объекты государственной собственности, состав муниципального сектора формирует-
ся за счет муниципальных унитарных предприятий и учреждений, финансируемых из местной казны.
Однако заметной становится и точка зрения о более широком толковании этого термина, не ограни-
чиваемого границами муниципальной собственности. Так, в учебном пособии под ред. А. В. Пикуль-
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кина муниципальный сектор трактуется, как «совокупность первичных (низовых) единиц — муници-
пальных образований, каждое из которых представляет форму территориальной организации и дея-
тельности населения, сочетает производственные, социальные, управленческие функции на опреде-
ленной территории… В широком смысле слова это комплекс предприятий, организаций и учрежде-
ний, находящихся на данной территории, независимо от их ведомственной подчиненности, формы
собственности и участвующих в удовлетворении потребностей местного населения» [3]. Широкий
смысл, придаваемый содержанию муниципального сектора экономики, объясняется в первую очередь
тем, что во многих развитых странах мира полномочия местной власти не только не сокращаются по
мере возможного уменьшения размеров муниципального имущества, но, напротив, расширяются. В
этом случае местная власть, освобождаясь от владения части своей собственности, определенную
часть своих полномочий реализует посредством ее рассредоточения среди корпоративных субъектов,
оставаясь законодателем правил, по которым эти полномочия должны распределяться.

Таким образом, в структуру муниципального сектора экономики могут входить как муници-
пальные бюджетные учреждения, предоставляющие соответствующие услуги, так и частные коммерче-
ские компании, участвующие в производстве товаров и предоставлении услуг, находящихся под осо-
бым контролем у органов власти, будучи отнесенными к жизненно важной для общества продукции.

Структура муниципального сектора экономики определяется сферой полномочий местных ор-
ганов власти, учрежденных законодательно. В российском законодательстве эта структура представ-
лена перечнем вопросов местного значения, закрепленных за различными типами муниципальных
образований. За пределами этого перечня может находиться ряд дополнительных обязательств, фи-
нансируемых из местного бюджета в соответствии с законодательством. Кроме решения этих вопро-
сов, местной власти могут быть переданы также и отдельные государственные полномочия.

Анализ полномочий органов местного самоуправления с учетом российского законодательства
о местном самоуправлении позволяет выделить основные направления (блоки) развития МСЭ: адми-
нистративный, хозяйственный, блок безопасности, социальный, социокультурный и урбанизацион-
ный. Административный блок нацелен на принятие и распоряжение бюджетными ресурсами муни-
ципалитета, сбор налогов и осуществление ряда контрольных мер. Хозяйственный блок направлен на
необходимость обеспечения поселений средствами жизнеобеспечения (вода, газ, тепло и пр.), органи-
зации транспортного обслуживания, ремонта дорог, содействие в предоставлении связи, сборе и ути-
лизации отходов и пр. В блок безопасности местных администраций входят предупреждение и лик-
видация последствий чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма, охрана об-
щественного порядка, а также противодействие природным стихиям (паводкам, пожарам и пр.). Со-
циальный блок включает в себя обеспечение нуждающихся или малоимущих граждан жилыми по-
мещениями, меры по работе с детьми и молодежью и пр. Создание условий для реализации мер, на-
правленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия составляет основу
для социокультурного блока. Кроме этого, содержание этого блока формирует работа с архивами,
организация библиотечного обслуживания, создание условий для организации досуга граждан и пр.
За развитие муниципальных образований ответственен урбанизационный блок, в перечень полномо-
чий которого входят утверждение правил благоустройства генеральных планов поселения, правил
землепользования и застройки, присвоение, изменение и аннулирование адресов и пр.

Муниципальная власть как разновидность публичной власти в своем развитии испытывает
проблему демаркации между режимами сдерживания и развития. Первый из них предполагает меры,
направленные на усиление авторитета местной власти, формирование превентивных мер по защите
территории от различных угроз, поддержание сложившейся инфраструктуры, расширение влияния на
текущие социально-экономические процессы, тогда как второй направлен на повышение качества
жизни своих граждан, создание условий для привлечения на территорию муниципалитета дополни-
тельных ресурсов. Установление границ демаркационной линии определяет выбор стратегии муни-
ципалитета, ориентированной либо на стабилизацию ситуации, либо на поиск источников собствен-
ного развития, расширение внутреннего потенциала территории.

Ужесточение условий функционирования местной власти, усложнение условий их работы и по-
вышение ответственности перед государственными органами власти способствуют усилению режима
сдерживания в противоположность минимизации мер по совершенствованию механизма развития.
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Естественно, решение вопросов местного значения должно быть не только прерогативой пуб-
личной власти, которая берет на себя решение наиболее сложных и общественно значимых задач.
Определенная часть общественно ориентированных услуг лежит на гражданском секторе, обслужи-
вающем население локальных сообществ по вопросам, имеющим социальную значимость, которые
по тем или иным причинам решаются вне прямого содействия органов публичной власти.

Составной частью муниципального сектора выступает публичная сфера, представляющая сово-
купность слабоинституциализированных форм кооперации граждан по месту жительства, обеспечи-
вающих удовлетворение их потребностей без непосредственного участия публичной власти.

Одной из ключевых особенностей этой сферы является тот факт, что значительная часть пре-
доставляемых услуг, квалифицируемых как публичные, может замещаться домохозяйствами и физи-
ческими лицами. Содержание публичной сферы составляют виды деятельности, наиболее близкие
компетенции публичных органов власти, ориентированной на повышение степени социализации
граждан, развитие форм самоорганизации и стабильности общественных связей. Основу публичной
сферы составляют традиционные для общественного сектора экономики отрасли — образование,
здравоохранение, культура и пр. Услуги этой сферы могут предоставляться без ярко выраженного
рекламного или информационного сопровождения посредством свободного обмена информации в
локальных социумах. Однако возможности публичной власти ограничены бюджетными границами, и
отдельные сегменты в функционировании этих отраслей реализуются в поле самоорганизации обще-
ства. Так, широкую популярность в структуре общественных услуг обрели в последнее время такие
виды деятельности, как репетиторство, услуги сиделок, гувернеров и домашних учителей, нянь, пе-
реводчиков, секретарей, временных рабочих и пр., характер деятельности которых выходит за преде-
лы формального сектора, в котором эти виды деятельности могут реализовываться. Формальный сек-
тор экономики формируется на основе официально учрежденных организаций, входящих в опреде-
ленные реестры юридических лиц и являющиеся плательщиками налогов, а также исполнителями
социальных гарантий, соблюдение которых составляет заботу публичной власти. Услуги, предостав-
ляемые в публичной сфере, являются более доступными для их потребителей, поскольку имеют бо-
лее низкую стоимость вследствие экономии на налогах и социальных выплатах. Эта тенденция спо-
собствует оттоку клиентской базы из формального сектора и расширению публичной сферы. Соци-
альный эффект этого процесса подтверждается тем, что, благодаря расширению неформального сек-
тора, на локальном уровне обеспечивается социальная поддержка определенной части граждан, стре-
мящихся сэкономить на использовании официальных каналов предоставления публичных услуг.

Публичная сфера позволяет адаптировать формальный сектор экономики, реализующий основ-
ную часть реестра бюджетных услуг, сложившейся структуре потребностей граждан, ориентирован-
ных на расширение перечня услуг, предоставление которых официальными институтами по тем или
иным причинам ограничено.

Генезис публичной сферы производился как создание институтов гражданского общества,
обеспечивающих защиту объединений граждан от власти государства и церкви. Хабермас, введший в
научный оборот понятие публичной сферы, датирует период ее возникновения XVIII веком, когда
класс предпринимателей стал достаточно состоятельным, чтобы добиться самостоятельности и изба-
виться от опеки сложившихся к тому времени государственных институтов [4]. Однако по мере раз-
вития рыночных отношений и изменения роли государства происходит постепенное переплетение
(взаимопроникновение в терминах Хабермаса) государства и частной сферы, что в конечном счете
приводит к тому, что государственные институты начинают использоваться отдельными представи-
телями частного бизнеса в своих интересах. Таким образом, публичная сфера становится ареной
борьбы за утверждение одних интересов относительно других, а способом легитимации утверждения
власти одной группы над другими становится демократия. Хабермас попытался также вычленить
черты нормативной модели публичной сферы, которая соответствует идеалу демократии. В качестве
идеала публичная сфера должна создавать условия для рационально-критического дискурса о поли-
тических проблемах, решающую роль в котором играют аргументы, а не социальный статус или тра-
диции [5].

Публичная сфера ориентирована исключительно на освоение режима развития в системе пуб-
личных отношений и призвана в полной мере реализовать трудовой и творческий потенциал, сло-
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жившийся в границах локальных сообществ. Благодаря развитию публичной сферы общество способ-
ствует повышению качества жизни населения без дополнительной нагрузки на бюджетные ресурсы.

Формирование публичной сферы осуществляется в русле неформального соглашения между
участниками экономических отношений, договаривающихся о предоставлении определенного объема
благ, потребителями которых они выступают сообща, то есть в зависимости от той или иной ситуа-
ции, в соответствии с установленными в связи с этим правилами и нормами. Подобного рода согла-
шения диктуют необходимость закрепления за отдельными участниками соглашения определенных
функций, призванных контролировать соблюдение правил всеми субъектами соглашения. Эти наде-
ленные соответствующими полномочиями участники как раз и становятся источником публичной
власти, выступая гарантом соглашения и проводником политики, направленной на развитие данной
системы.

Публичная сфера выступает также и основой для гармонизации индивидуальных и обществен-
ных интересов, будучи способом выражения общественных норм и правил, учрежденных для консо-
лидации индивидуальных устремлений и предотвращения возможных конфликтов между субъектами
в процессе их повседневной деятельности.

Масштабы общественного потребления задают границы публичной сферы, определяющей ори-
ентиры в развитии общества. Как пишет Каширских О., «публичная сфера выступает сферой инсти-
туционализированной политики, где формирование политического поведения/политических префе-
ренций индивида зависит от качества функционирования политических институтов». В перечень этих
институтов входят парламент, политические партии, масс-медиа и группы интересов, обеспечиваю-
щие взаимодействие государства и граждан. Именно эти институты способствуют вовлечению граж-
дан в процесс обсуждения и принятия решений. Таким образом, по мнению автора, «публичная сфера
имеет две основные функции: роль медиатора коммуникации между управляющими и управляемыми
относительно формирования и реализации политической повестки дня и вторая — быть форумом для
формирования данного общественного мнения посредством дискурса. Публичная сфера определяет
интерсубъективность как основное условие рациональности: любое индивидуальное и субъективное
высказывание может оцениваться как рациональное или нерациональное только в контексте коллек-
тивного валидирования» [6].

Таким образом, публичная сфера, в отличие от общественного сектора, включает в себя не
только деятельность органов публичной власти, в том числе и посредническую, но и сферу самоорга-
низации граждан, обеспечивающую удовлетворение потребностей на уровне первичных сообществ,
профессиональных групп, отраслевых подразделений, сталкивающихся с необходимостью повсе-
дневного решения проблем, затрагивающих жизненные интересы большинства членов этих сооб-
ществ. Используя официальные каналы органов исполнительной власти, законодательных и предста-
вительных ассамблей, СМИ и пр., акторы публичной сферы отстаивают свои права, выстраивают от-
ношения с партнерами, добиваются удовлетворения своих индивидуальных потребностей и пр. От-
сутствие или слабость этой сферы является источником общественной нестабильности, проявлением
неадекватности системы регулирования общественных институтов.

Эта сфера максимально приближена к удовлетворению жизненно важных потребностей людей
и поэтому служит предметом интереса для бизнеса. Многие частные лица крайне заинтересованы
стать поставщиками общественных услуг, поскольку на эти услуги существует устойчивый спрос.
Однако, будучи предоставляемым частным лицом, такая услуга не перестает быть общественной, по-
скольку не ориентирована на отдельного потребителя и актуализируется только при условии массо-
вого спроса. В то же время наличие массового спроса не гарантирует компенсации поставщику поне-
сенных расходов, осуществляемой, в первую очередь, посредством индивидуальной сделки. Государ-
ство, финансируя расходы на социально значимые проекты, нейтрализует риски и создает условия
для развития общества, в том числе и частной сферы. Тем не менее, в полном объеме это финансиро-
вание осуществляется редко, поскольку это не только затратно для бюджета, но и является нерацио-
нальным. Государство заинтересовано в том, чтобы какая-то часть общественных услуг финансиро-
валась частными компаниями, которые должны по определению получать от этого выгоду. При этом
сами эти услуги занимают особое место в структуре хозяйственного портфеля этих компаний, по-
скольку не перестают при этом регулироваться публичной властью: по цене, по качеству, условиям
предоставления и пр.
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Особое значение характер этих услуг приобретает в том случае, если их производством начи-
нают заниматься частные лица или неинституционализированные группы людей, которые более гиб-
ко и оперативно способны ориентироваться на изменения общественного спроса и определять ры-
ночно востребованную структуру предоставляемых услуг.

В одних случаях предоставление соответствующих услуг частным образом отображается по-
ложительно на качестве их предоставления, тогда как в других — происходит их откровенная имита-
ция. Одни услуги официально передаются уполномоченным структурам на определенных условиях,
другие — формируются независимо от воли и желания публичной власти.

В таблице выделены наиболее популярные услуги публичной сферы, осуществляемые в не-
формальном секторе социально ориентированных отраслей национальной экономики. Их отличи-
тельной чертой выступает способность адаптировать традиционную систему публичных услуг под
структуру изменяющегося общественного спроса, ориентированного на расширение возможностей в
получении и развитии более качественных публичных услуг (репетиторство, услуги гувернера) или
на эксклюзивность (избирательность) их предоставления (услуги няни, сиделки, врача и пр.).

Виды услуг в публичной сфере

Сфера Вид услуг

Образование

Репетиторство
Частные школы
Частные детские сады, ясли
Услуги гувернера, домашнего учителя
Услуги няни

Здравоохранение Услуги домашнего врача
Услуги сиделки

Культура Частные музеи
Кружки, спортивные секции и клубы

Безопасность Услуги охраны

Социальная сфера Услуги внештатного социального работника.
Содействие в транспортировке малоподвижных категорий граждан

Коммунальная сфера Услуги по ремонту квартир, бытовой техники, строительству домов,
прокладке коммуникаций, электрической связи и пр.

Характерной чертой этой группы услуг является их встроенность в существующие механизмы
функционирования базовых отраслей общественного сектора. Репетиторство реализует способность
определенной категории людей готовить абитуриентов к поступлению в университеты, частное вра-
чевание призвано удовлетворять потребность населения в нетрадиционных или альтернативных спо-
собах лечения. Их качество не является предметом заботы публичной власти и регулируется посред-
ством договоренности между производителем и потребителем услуги. Сторонами складывающихся
между производителем и потребителем отношений являются преимущественно физические лица, за-
ключающие друг с другом неформальные, юридически нерегистрируемые сделки.

К сожалению, российская статистика не позволяет определить долю граждан, занятых в пуб-
личной сфере. Тем не менее, судя по показателю численности частных объявлений о предоставлении
данных категорий услуг в СМИ, спрос на эти услуги в России является достаточно высоким. Постав-
щиками этих услуг являются либо действующие в формальном публичном секторе работники, осу-
ществляющие свои функции в режиме вторичной занятости, либо вытесненные из формального сек-
тора номинанты свободных профессий, использующие свои знания и связи для извлечения дохода от
предоставления квазипубличных услуг. По мере увеличения доли платных услуг, предоставляемых в
публичном секторе вследствие реформирования сферы бюджетных организаций, безвозмездность в
их предоставлении теряет свое атрибутивное значение, что влечет за собой вовлечение в их произ-
водство частных поставщиков. При этом неизменно возникает опасность того, что общество (не
только государство) может устраниться от его регулирования. Однако ценой этого устранения стано-
вится потеря социальной стабильности, снижение авторитета власти и переток публичных расходов
из сферы развития в сферу сдерживания.

Следовательно, поддержание и развитие этой сферы должно обеспечиваться органами публич-
ной власти на муниципальном уровне как один из инструментов регулирования общественных отно-
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шений и способ повышения качества жизни граждан, проживающих на локальных территориях. Му-
ниципальная власть призвана обеспечить развитие различных форм кооперации граждан по месту
жительства, повышая доступность граждан в предоставлении публичных услуг и встраивая их в
структуру действующего механизма административного регулирования.

По экспертным данным, в России самозанятого населения, которое уходит от статистического
учета и фискальной нагрузки, в России насчитывается до 3 млн человек. Значительное число этих
людей осуществляет деятельность в русле ориентаций публичной сферы. С 1 января 2015 года рос-
сийский гражданин получает право заниматься предпринимательской деятельностью без государст-
венной регистрации — на основании приобретения патента. Принятие такого решения было вызвано
тем, что в 2013 году произошло резкое сокращение числа ИП, что заставило власть изыскивать новые
меры для повышения емкости национального рынка труда [7]. В этом случае граждане должны при-
обрести патент, что позволит вернуть самозанятые категории населения из неформального в фор-
мальный сектор экономики. Муниципалитеты являются наиболее заинтересованными субъектами в
развитии патентной системы, ведь Федеральным законом от 25.06.2012 № 94-ФЗ «О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» предписывается, что 100 % доходов от налога, взимаемого в
связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляются в бюджеты муниципальных
районов и городских округов [8].

Однако вряд ли патентная система заставит кардинально изменить сложившийся режим функ-
ционирования публичной сферы. Низкий уровень жизни населения в большинстве муниципалитетов
(особенно сельских) заставляет людей активнее вовлекаться в систему неформальных коммерческих
отношений. В этих условиях муниципальные органы власти должны научиться отделять использова-
ние предпринимательской активности населения для повышения бюджетной обеспеченности муни-
ципального образования от способности населения без участия органов публичной власти решать
свои социальные проблемы. Для этого органы местного самоуправления должны перестроить свои
отношения с представителями публичной сферы, заместив административные методы регулирования
на способы формирования партнерских отношений, учитывая социальный эффект, связанный с дея-
тельностью хозяйствующих субъектов, действующих в неформальной сфере. Ценой этой перестрой-
ки может послужить потеря муниципальным бюджетом небольшой части доходов от малых форм
предпринимательской деятельности местных жителей. Тем не менее масштабы этих потерь несораз-
мерны масштабам социальной выгоды, возникающей вследствие процессов социально-экономической
самоорганизации. Содействуя развитию публичной сферы, муниципальные органы повышают свой ав-
торитет и создают условия для снижения бюджетных расходов на социальные нужды.

Таким образом, процесс освоения публичной сферы последовательно реализуется через прохо-
ждение трех уровней: уровня самоорганизации, уровня предоставления муниципальных услуг и
уровня предоставления государственных услуг. Уровень самоорганизации обеспечивается опреде-
ленным набором публичных услуг, предоставляемых членами локальных сообществ в интерактивном
режиме, без участия органов публичной власти. Уровень предоставления муниципальных услуг ори-
ентирован на развитие муниципального сообщества и исполнение текущих обязательств за счет
средств местного бюджета. И, наконец, уровень предоставления государственных услуг предполагает
совокупность государственных мер социальной поддержки населения и условий выравнивания каче-
ства жизни в отношении отдельных территориальных сообществ.

За последние 10 лет (с 2005 по 2015 гг.) существенного изменения в численности занятых по
традиционным отраслям публичного сектора не произошло. Доля занятых в государственном управ-
лении, социальном обслуживании, образовании и культуре не превышала 30 % от общего числа заня-
тых. Однако произошло перераспределение этих полномочий между уровнями публичной власти в
пользу государственного сектора экономики. Из ведения органов местного самоуправления в ведение
государственной власти отошел ряд полномочий в сфере социальной защиты, здравоохранения. Ори-
ентация на централизацию системы регулирования публичных отношений способствовала расшире-
нию рыночных трансакций в публичной сфере, отстранению муниципальной власти от исполнения
ею координирующей функции в этом процессе.

Однако выведение публичной сферы из-под влияния муниципальных органов власти может
вызвать негативные последствия в развитии публичных отношений, следствием чего может стать
коммерциализация этой сферы, угрожающая стабильности функционирования общественных инсти-
тутов и контролю качества предоставления публичных услуг. Замена муниципальных институтов го-
сударственными в регулировании вопросов местного значения является абсурдной по своему замыс-
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лу, поскольку не соответствует реальному назначению государственного сектора экономики — обес-
печивать условия для комплексного и сбалансированного развития базовых отраслей национальной
экономики. Вопросы общественной самоорганизации и обмена услугами являются предметом функ-
ционирования муниципального сектора. Совершенствование публичной сферы выступает составной
частью муниципальной экономики и должно стать важным источником ее развития.
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СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

В ОЦЕНКАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ УЧЕНЫХ
MODERN SOCIAL-ECONOMIC PROCESSES IN ESTIMATIONS MADE
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I. S. Simarova, A. Yu. Tumanova, O. V. Rudenok
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Проводимые социально-экономические преобразования в России существенно изменили институциональные ус-
ловия и параметры формирования доходов населения, ухудшили их экономическое и финансовое положение, вызвали
рост безработных и людей, живущих за чертой бедности, и пр. Изучение указанных и других экономических процессов
автор проводит на основе научного обзора публикаций современных ученых-экономистов, социологов на страницах
журнала Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика.

The socio-economic transformations ongoing in Russia have changed the institutional conditions and settings for generating
the population income, degraded its economic and financial situation, caused a rise in the unemployed and the people living below
the poverty line, and so forth. The author studies these and other economic processes on the basis of the scientific review of publica-
tions of modern academic economists and sociologists presented in the journal Proceedings of the higher education institutions.
Sociology. Economy, Policy.

Проводимые социально-экономические преобразования в России существенно изменили ин-
ституциональные условия и параметры формирования доходов населения, предприятий, отраслей и
саму среду, определив воздействие факторов этой измененной среды на доходы в целом. Одновре-
менно наблюдается сокращение доли заработной платы в общем доходе населения и существенное
увеличение роли неформальных доходов.

http://eee-region.ru/article/701/
http://www.levada.ru/sites/default
http://www.klerk.ru/law/articles/402320/
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Т. Л. Вейнбендер, Т. И. Лейман отмечают, что с 1991 года выделяется новый вид легальных до-
ходов — «доходы от предпринимательской деятельности», который ранее включались в состав ста-
тьи «доходы от собственности и прочие доходы». Также возросла доля доходов от собственности, то
есть собственность граждан России стала объектом товарно-денежных отношений, позволяющих из-
влекать доход [5]. С одной стороны, в структуре формирования денежных доходов населения доля
оплаты труда (включая скрытую зарплату) является значительной, с другой — произошли значитель-
ные колебания доли оплаты труда в общей структуре денежных доходов населения, в основном в
сторону уменьшения этой доли.

Перечисленные факторы подтолкнули российскую экономику к формированию факторов роста
инвестиционного спроса: повышение темпов роста производства продукции и услуг базовых отрас-
лей экономики; увеличение инвестиционных ресурсов за счет роста реальных располагаемых денеж-
ных доходов населения; расширение инвестиционных возможностей экспортоориентированных от-
раслей в результате улучшения внешнеэкономической конъюнктуры; уменьшение темпов инфляции и
ставки банковского процента; увеличение объемов финансирования государственных инвестиций [5].

М. М. Махмудова отмечает, что Тюменская область является лидером среди регионов Ураль-
ского федерального округа по размеру начисленных пенсий. В Ханты-Мансийском и Ямало-
Ненецком автономных округах в 2013 г. средний размер пенсий составлял 15 232 и 15 331 руб. соот-
ветственно, что значительно превышает пенсии, начисленные в других областях УРФО. Разумеется,
такая дифференциация обусловлена высоким уровнем жизни и цен в этих регионах. Однако даже на
юге Тюменской области пенсии соразмерны пенсиям крупного промышленного региона — Сверд-
ловской области (в 2013 г. около 10 тыс. руб.). В целом динамика размера пенсий в области имеет
стабильную тенденцию роста (в среднем на 10 % ежегодно), обусловленную, прежде всего, их индек-
сацией на уровень инфляции [11].

Кроме того, регулярная индексация базовой части с учетом темпов инфляции в стране способ-
ствует достижению размера базовой части трудовой пенсии величины прожиточного минимума. Не-
смотря на положительные тенденции развития системы негосударственного пенсионного обеспече-
ния России, НПФ, указывают А. Г. Дурцева, А. А. Савастьина, не стали всеобщим инструментом
добровольного пенсионного страхования граждан страны. Существует немало проблем, сдерживаю-
щих расширение их деятельности. Основными проблемами они называют неэффективную систему
налогообложения в сфере негосударственного пенсионного обеспечения; недостаточное количество
объектов инвестирования пенсионных резервов; невысокий уровень доходов граждан России; низкую
страховую культуру населения; отсутствие необходимой информации о функционировании системы
негосударственного пенсионного обеспечения [7].

Молодежная безработица является острейшей проблемой современного российского общества.
Согласно статистике, в России количество молодых безработных ежегодно увеличивается и состав-
ляет более половины от общего числа зарегистрированных безработных. Высокий уровень молодеж-
ной безработицы опасен своими экономическими и социальными последствиями, которые затраги-
вают интересы как самой молодежи, так и всего государства. Неэффективная политика содействия
молодежной занятости, по мнению Е. А. Колесник, не решает проблемы трудоустройства молодежи,
не гарантирует первое рабочее место и социальную ответственность предприятий различной формы
собственности в обеспечении молодых специалистов первым рабочим местом [8].

Политика в сфере молодежной занятости и на уровне региона, и на уровне страны должна ос-
новываться на развитии молодежного сегмента, инструментом которого является качественный мо-
ниторинг молодежного рынка труда. Также, анализируя спрос и предложения на рынке труда вообще
и на его молодежном сегменте в частности, следует четко прогнозировать сколько, для кого и где го-
товить кадры. Такие прогнозы должны стать неотъемлемой частью макроэкономического прогноза
развития отраслей и регионов.

Другую тенденцию, характерную для инвестиционной политики российского государства кон-
ца 1990-х гг., выявила М. В. Лысенко. Она предлагает новые принципы инвестиционной политики
российского государства на среднесрочный период: последовательная децентрализация инвестици-
онного процесса, основывающегося на развитии и упрочении многообразных форм собственности и
повышении роли собственных источников накоплений предприятий; государственная поддержка
предприятий путем финансирования капитальных вложений за счет средств федерального бюджета
на возвратных и платных принципах; усиление государственного контроля за целевым расходовани-
ем средств федерального бюджета, направляемых на инвестиции и др. [7].
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Об ухудшении экономического и финансового положения к 2014 г. значительной доли населе-
ния страны свидетельствует появление безработных (более 5 млн) и нескольких миллионов живущих
за чертой бедности. Для решения жилищных проблем граждан указанных выше категорий требуются
разработки специальных форм участия государства. Ю. С. Бердова констатирует, что современная
российская жилищная политика формируется и реализуется под влиянием трех ключевых факторов.
Во-первых, фактора переноса жилищного бремени с государственного финансирования на семейные
бюджеты. Во-вторых, фактора децентрализации. Так, местные органы власти получают все новые
полномочия в осуществлении жилищной политики и отдельных ее направлений (программ, подпро-
грамм и др.). Тем не менее во многих российских регионах выполнение ими возросших обязанностей
отягощено финансовыми и управленческими проблемами. В-третьих, фактора бедности. Речь идет о
понимании бедности не просто через уровень дохода или потребления, а через здоровье населения,
образование, социальную мобильность [3].

Изучение бедности как социально-экономического явления на современном этапе развития
России выявило, по исследованиям В. П. Богдановой, формирование социально-экономической поля-
ризации и обострение проблем бедности населения, о чем было отмечено и предыдущим исследова-
телем. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 2013 г. численность
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в России составила 15,6
млн чел. (11 % населения). Несмотря на то, что доля населения с доходами ниже прожиточного ми-
нимума продолжает снижаться, проблема бедности и неравенства населения не утрачивает своей ост-
роты. Так, в России между поколениями формируется воспроизводство бедности, в структуре бедных
наблюдается рост семей с детьми. Концентрация детей в бедных семьях влечет за собой падение ка-
чества человеческого потенциала, а также формирование особой субкультуры бедности [4].

В настоящее время главными причинами бедности и дефицита доходов в России автор называ-
ет низкий уровень заработной платы на рынке труда, отсутствие работы у населения трудоспособно-
го возраста, а также отсутствие адекватной социальной поддержки семей с детьми.

Распространение бедности и социальной дифференциации населения в России приводит к не-
благоприятным условиям воспроизводства рабочей силы, затрагивая такие составляющие, как здоро-
вье, производительность труда, уровень образования и профессиональной подготовки. Важным явля-
ется тот факт, что снижение качества рабочей силы ведет к ухудшению экономического потенциала
общества, сокращению общественного труда, эффективности производства и, как следствие, приво-
дит к замедлению темпов экономического роста [12, 13, 14].

Д. Р. Гусейнов обращает внимание на политические факторы, которые влияют на экономиче-
ское положение российского общества. К ним относится цена на нефть. Поскольку нефть является
стратегически важным ресурсом для всех стран, этот фактор является важнейшим элементом при
формировании геополитических конфигураций в условиях глобализации [1, 2, 15]. Страны-
импортеры нефти, как правило, нередко склонны обвинять другие страны в том, что они пытаются
влиять на их политику под угрозой прекращения поставок нефти. На протяжении последних лет мы
видим колебания цены на нефть, в значительной степени зависящие от политических кризисов, войн
и террористических актов в тех или иных частях планеты [6].

На социальное развитие регионов большое влияние, по мнению М. И. Красновой, Т. Л. Красно-
вой, оказывает эффективность государственного регулирования различных рыночных сегментов,
прежде всего для рынков нефтепродуктов [9]. Для целей более объективного подхода к формирова-
нию системы государственного регулирования необходим учет наиболее существенных рыночных
факторов. В силу несовершенства рыночного механизма саморегулирования, для формирования ус-
ловий развития рынка нефтепродуктов требуется экономическое регулирование.
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УДК 31
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТАРЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ КАЛМЫКИИ)

DEMOGRAPHIC PROBLEMS OF AGING (ON THE EXAMPLE OF KALMYKIA)

Д. А. Шарманджиев
D. A. Sharmandzhiev

Ключевые слова: семья; демография; продолжительность жизни; смертность
Key words: family; demography; duration of life; mortality

В статье рассматриваются такие демографические проблемы, как старение и продолжительность жизни в
контексте взаимовлияния этих показателей и брачно-семейных отношений населения Калмыкии в конце ХХ — начале
ХХI вв.

The article is dealt with the demographic issues asaging and duration of life in the context of the interaction of the popula-
tion in Kalmykia, at the end of the XX th.and the beginning XXI st. centuries

Состояние уровня смертности и продолжительности жизни населения оказывают
существенное влияние на брачно-семейные отношения, устойчивость брака и его длительность. В то
же время семья играет значительную роль в формировании здоровья, здорового образа жизни и
продолжительности жизни населения. Все это требует углубленного анализа и осмысления.
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Исследуя состояние калмыцкой семьи во второй половине ХХ в., ученые констатируют, что
произошел переход калмыцкого населения от традиционного типа воспроизводства населения
(высокая рождаемость и высокая смертность) к современному, то есть переходу населения к
малодетной семье, обусловленной низкой рождаемостью и еще более значительным снижением
смертности [1].

В данной статье рассматривается население Калмыкии, в той или иной степени имеющее
разнообразные семейные отношения, не в этническом разрезе, а в целом, как территориальная
общность.

Проблемам продолжительности жизни и народонаселения в Калмыкии уделяли внимание, как
исследователи-историки, так и этносоциологи и культурологи. Вопросы демографического развития
населения республики в ХХ в. рассматривали в своих работах Авлиев В. Н., Борисенко И. В., Убу-
шиева С. И., Оглаев Ю. О., Каспаров Э. Л., Команджаев А. Н., Убушаев В. Б., Шалхаков Д. Д.
В современный период данная тема изучалась в работах Намруевой Л. В. [2], Нусхаевой Б. А. [3], Гу-
наева Е. А. [4].

В начале 2000-х гг. в Калмыкии произошли заметные изменения в возрастном составе населе-
ния. Резкое снижение рождаемости, начавшееся в 90-х годах прошлого века, привело к сокращению
общей численности населения, и в том числе детей и подростков, то есть жителей моложе трудоспо-
собного возраста, усилению процесса демографического старения. По сравнению с переписью 1989 г.
по данным переписи населения 2002 г. средний возраст жителей республики увеличился на 4,6 года и
составил 33,8 года, на начало 2007 г. он увеличился еще на 1 год и составил 34,8 года, в том числе у
мужчин — 33,1 года, у женщин — 36,3 года.

При численном сокращении младшего поколения и уменьшения его доли вырос удельный вес
населения старше трудоспособного возраста.

Таблица 1

Возрастной состав населения Калмыкии

Год

Численность населения в возрасте
младше трудоспособного трудоспособном старше трудоспособного

человек доля в общей чис-
ленности, % человек доля в общей чис-

ленности, % человек доля в общей чис-
ленности, %

1959 63 645 34,4 103 157 55,8 18 055 9,8
1970 105 999 40,5 128 704 49,2 26 873 10,3
1979 93 149 31,6 172 364 58,5 28 749 9,8
1989 103 798 32,2 183 717 56,9 35 063 10,9
2002 72 462 24,8 177 146 60,6 42 773 14,6
2003 71 823 24,6 177 611 60,9 42 416 14,5
2004 68 568 23,6 180 363 62,1 41 695 14,3
2005 66 016 22,8 182 296 62,9 41 569 14,3
2006 63 556 22,0 183 700 63,6 41 419 14,4
2007 61 403 21,4 183 994 64,1 41802 14,5

За рассматриваемый период численность населения старше трудоспособного возраста увеличи-
лась на 7,7 тыс. чел., в то же время численность детей и подростков за этот период сократилась на
31,3 тыс. чел. К началу 2007 г., по сравнению с 2002 г., численность детей и подростков в возрасте
0–15 лет сократилась еще на 11,1 тыс. чел.

Несмотря на вступление в трудоспособный возраст молодежи, родившейся в 80-х годах, начал-
ся процесс старения трудовых ресурсов: если в 1989 году удельный вес лиц в возрасте старше 35 лет
составлял 41,7 % в численности населения трудоспособного возраста, то в 2002 г. он увеличился до
54,0 %, а на начало 2007 г. составил 52,4 %.

Необходимо отметить, что в последнее десятилетие ХХ века в республике наметилась тенден-
ция старения населения. Но процесс демографического старения в республике протекает медленнее,
чем в целом по Российской Федерации. Старение населения не является чем-то отличительным для
нашей страны. Это явление начинает приобретать глобальный характер, затрагивая в первую очередь
развитые страны с низким уровнем рождаемости и высокой продолжительностью жизни. В целом по
России — основным фактором старения населения является снижение рождаемости. Для Республики
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Калмыкии, в отличие от среднероссийских показателей, характерен более высокий уровень рождае-
мости, таким образом, происходит некоторое запаздывание процесса старения.

Согласно классификации ООН, старым считается то государство, где доля пожилых людей
(65 лет и старше) составляет 7 %. За период между переписями населения 1959 и 1989 гг. коэффици-
ент старения (численность населения в возрасте 65 лет и старше в расчете на 100 человек населения)
в республике оставался на уровне 5,3–5,2 %. По трехступенчатой шкале демографического старения
население республики в тот период находилось на пороге старости. Порог старости населением рес-
публики был преодолен в 1995 г. В целом по России население стало считаться старым в соответст-
вии с данной классификацией уже с 1970 года (табл. 2).

Таблица 2

Удельный вес населения пожилого возраста (65 лет и старше) в общей численности населения Калмыкии, %

Год Республика Калмыкия В целом по России
1959 5,3 5,9
1970 5,2 7,7
1979 6,1 10,0
1989 5,2 9,6
2002 9,1 13,0
2003 9,2 13,0
2004 9,5 13,4
2005 9,8 13,7
2006 10,0 13,9
2007 10,0 14,0

Также за этот период число пожилых людей в Республике Калмыкия увеличилось на 9,9 тыс.
чел., в том числе в сельской местности — на 6,6 тыс. чел. Рост коэффициента старения населения,
проживающего в сельской местности, в этот период с 4,7 до 9,1 % является следствием оттока моло-
дежи из села в город. В результате совершившихся после 2002 г. возрастных подвижек число пожи-
лых людей (65 лет и старше) к началу 2007 г. выросло еще на 2067 человек, в том числе в сельской
местности — на 973 человек (табл. 3).

Таблица 3

Численность населения Республики Калмыкия в возрасте 65 лет и старше

Год
Всего в возрасте 65 лет

и старше, человек
В том числе

в городских поселениях в сельской местности
оба пола мужчины женщины оба пола мужчины женщины оба пола мужчины женщины

1989 16 754 4 689 12 065 8 447 2 336 6 111 8 307 2 353 5 954
2002 26 701 10 100 16 601 11 815 4 310 7 505 14 886 5 790 9 096
2003 26 720 10 109 16 611 11 837 4 321 7 516 14 883 5 788 9 095
2004 27 571 10 379 17 192 12 296 4 462 7 834 15 275 5 917 9 358
2005 28 474 10 768 17 706 12 762 4 670 8 092 15 712 6 098 9 614
2006 28 877 10 792 18 085 12 905 4 676 8 229 15 972 6 116 9 856
2007 28 768 10 620 18 148 12 909 4 626 8 283 15 859 5 994 9 865

Процесс демографического старения населения в гораздо большей степени характерен для жен-
щин. В настоящее время в структуре населения в возрасте 65 лет и старше женщины составляют 63,1 %.

Неблагоприятные изменения возрастной структуры вызваны историческими причинами. Пер-
вый аспект — увеличение числа пожилых людей. Происходит оно в основном за счет возрастной
группы 67–71 год — поколения, родившегося в довоенный период и не воевавшего на фронтах Вели-
кой Отечественной войны.

Второй неблагоприятный аспект — сокращение рождаемости в 90-е годы прошлого века, ре-
зультатом которого стало снижение численности детей в возрасте до десяти лет. За межпереписной
период число детей в возрасте 0–9 лет сократилось на 35,1 тыс. чел. (на 48,7 %). К началу 2007 г. чис-
ленность детей в возрасте 0–9 лет составила 35,7 тыс. человек, что на 1,3 тыс. человек меньше, чем в
2002 г. и на 36,5 тыс. человек меньше, чем в 1989 г. (табл. 4).
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Таблица 4
Соотношение пожилого населения, детей и новорожденных в Калмыкии

Год
Доля в населении ( %) Число родившихся

на 1 000 населения,
промилле

детей в возрасте
0–9 лет

людей в возрасте
65 лет и старше

1959 28,0 5,3 37,0
1970 25,1 5,2 17,9
1979 19,2 6,1 23,0
1989 22,4 5,2 22,6
2002 12,6 9,1 12,7
2003 12,6 9,2 13,3
2004 12,4 9,5 13,5
2005 12,3 9,8 13,1
2006 12,3 10,0 13,3
2007 12,4 10,0 –

Многолетнее снижение уровня естественного воспроизводства населения в сочетании с увели-
чением абсолютной численности людей старших возрастов сделали процесс демографического ста-
рения населения практически необратимым, а резкий спад рождаемости в 90-е годы прошлого века
его ускорил (табл. 5).

Таблица 5
Демографическая нагрузка трудоспособного населения Калмыкии

Год

На 1000 человек трудоспособного возраста приходится населения
в нетрудоспособном возрасте

В % к общей нагрузке
население в возрасте:

всего в том числе младше
трудоспособного

старше
трудоспособногомладше трудоспособного старше трудоспособного

1959 792,0 617,0 175,0 77,9 22,1
1970 1 032,4 823,6 208,8 79,8 20,2
1979 707,2 540,4 166,8 76,4 23,6
1989 755,8 565,0 190,8 74,8 25,2
2002 650,5 409,1 241,4 62,9 37,1
2003 643,2 404,4 238,8 62,9 37,1
2004 611,3 380,1 231,2 62,2 37,8
2005 590,2 362,2 228,0 61,4 38,6
2006 571,5 346,0 225,5 60,5 39,5
2007 560,9 333,7 227,2 59,5 40,5

Изменение возрастной структуры оказало серьезное влияние на многие демографические пока-
затели. Сдвиги в возрастной структуре влияют на демографическую нагрузку трудоспособного насе-
ления нетрудоспособным (младше и старше трудоспособного возраста).

Все послевоенные годы наблюдалось сглаживание диспропорции полов, нарушенной войной.
Однако полное ее выравнивание оказалось невозможным по причине высокой преждевременной
смертности мужчин (табл. 6).

Таблица 6
Половая структура населения Калмыкии

Год В % к общей численности населения Число женщин
на 1000 мужчинмужчины женщины

1959 48,4 51,6 1068
1970 48,2 51,8 1074
1979 49,0 51,0 1043
1989 49,0 51,0 1041
2002 47,9 52,1 1087
2003 47,9 52,1 1088
2004 47,8 52,2 1092
2005 47,8 52,2 1094
2006 47,7 52,3 1097
2007 47,6 52,4 1100
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В общей численности населения преобладают лица женского пола. Следует отметить, что тра-
диционно мальчиков рождается больше, чем девочек. Численное превосходство мужчин сохраняется
до 20 лет, но в дальнейшем, за счет более высокой смертности, мужчины утрачивают это преимуще-
ство, а в возрастной группе 65 лет и старше женщин уже почти в два раза больше, чем мужчин. Зна-
чительные диспропорции в соотношении полов в старших возрастах во многом также обусловлены
огромными людскими потерями мужской части населения во время Второй мировой войны.

В среднем мужчины в Республике Калмыкия в начале 2000-х гг. жили 61,7 года, на 12 лет
меньше, чем женщины (73,7 года). Эти показатели выше, чем в целом по России, где средняя ожи-
даемая продолжительность жизни мужчин — 60,4 года, женщин — 73,2 года.

Таким образом, можно сделать вывод, что население Калмыкии претерпело за последние
20–30 лет существенные изменения, связанные с трансформацией типа семьи, от традиционного типа
воспроизводства населения (высокая рождаемость и высокая смертность) к современному, то есть
переходу населения к малодетной семье, обусловленной низкой рождаемостью. Что касается смерт-
ности, здесь наблюдается колебания ее уровня, связанные с социально-экономическими преобразова-
ниями и кризисами в российском обществе.
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Рассматриваются приоритеты российской внешней политики на Ближнем Востоке. Описывается отношение
России к терроризму, ядерному оружию, агрессии США в Ираке, сотрудничеству в военной сфере с арабскими странами,
установлению однополярной системы и доминированию Америки, а также геополитике на Ближнем Востоке. Приво-
дится несколько различий между внешними политиками Соединенных Штатов и Российской Федерацией.

The article considers the priorities of the Russia foreign policy in the Middle East. The treatment of the Russia foreign policy
of such important for her issues as terrorism, nuclear weapons, the USA aggression in Iraq, co-operation in the military sphere with
the Arab countries, establishment of the unipolar system and domination of America, as well as geopolitics in the Middle East. Some
differences between the foreign policies of the United States of America and Russian Federation is described.
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Надежные и постоянные друзья России на Ближнем Востоке не помеха для серьезных измене-
ний во внешней политике. Поэтому мы видим, что национальные интересы государства остаются
превыше соображений прагматизма [2], но изменения часто сталкиваются с этими интересами. Обя-
зательства, которые Москва унаследовала от советской эпохи, иногда ограничивают ее действия в
этом. И чтобы сохранить свою репутацию и международное положение, ей приходится выполнять их.

В изменениях Россия имеет правовые и политические основы для ведения различных вопросов
на международной арене, то есть на так называемом уровне «войны с террором», ядерной гонки, неф-
тегазового или арабо-израильского конфликтов. Все это в международной обстановке не имеет дос-
таточной степени стабильности. Так, например, мы не видим кто победит в ядерной гонке, результа-
том которой будет то, что мировая система станет однополярной, а также в гонке на мировом рынке
вооружений. В силу своего геополитического положения роль России не может быть проигнорирова-
на, потому что она включает в себя часть Европы и Азии и имеет большое влияние не только рядом
со своими границами, но и далеко за их пределами.

Правовые и политические основы. Россия реалистично решает ближневосточные проблемы,
которые имеют международные размеры в соответствии с ее политическими и экономическими ин-
тересами. В последние годы она пыталась сохранить свой международный статус, не будучи в каких-
либо военных альянсах [10]. И, следовательно, российская дипломатия активно ищет мирные реше-
ния в соответствии со стандартами международного права в конфликтах региона, без вмешательства
в их внутренние дела.

Далее мы рассмотрим российские правовые и политические основы внешней политики на при-
мере некоторых важных международных региональных тем.

1. Проблема терроризма.
Россия дает другое определение терроризма, отличающееся от определения Запада и Америки.

Вашингтон считает терроризмом «насильственные действия, совершаемые с определенной целью
государством или группой людей». Российское видение этого определения совершенно другое. Так,
например, сопротивление, существующее в Палестине и Ливане, против израильских оккупационных
движений Россия воспринимает как оппозицию, и, следовательно, это выражается в сотрудничестве с
такими движениями (например, как Хамас и Хезболла), в то время как Вашингтон рассматривает эти
движения как террористические организации и не желает с ними вести переговоры.

Однако после чеченского конфликта Россия начала менять свою точку зрения о исламском тер-
роризме. Данные изменения склонялись в сторону западного направления, и произошли они для того,
чтобы Запад закрыл глаза на действия России в Чечне. Такие действия сделали отношения Москвы с
исламскими арабскими странами очень напряженными. Однако Путин для налаживания отношений
попросил вступления России в организацию Исламская конференция в качестве наблюдателя, что
было выполнено в 2003 году [11].

Затем Москва продолжала пересматривать концепции терроризма, а именно предпринимала
попытки отделить терроризм от ислама. Но экстремизм продолжал расти, особенно после американ-
ской и израильской агрессии в ближневосточном регионе. Из-за этого некоторые исламские группы
начали снова выступать за исламский халифат на всей земле, населенной мусульманами. И такое тре-
бование вызвало у Москвы большой страх.

В связи с этим министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и арабский
народ договорились о борьбе против терроризма и о религиозной и политической терпимости. Одна-
ко Москва не признает ситуацию, в которой жизненно важные интересы ее страны находятся под уг-
розой из-за критики израильской стороны, которая обвинила Россию в поддержке терроризма путем
предоставления Ирану и Сирии оружия, которые, в свою очередь, передают его ХАМАС и Хезболла,
находящихся в списке террористических организаций США и Израиля [6].

Из написанного выше ясно, что Москва не принимает западные определения терроризма, пото-
му что данные оппозиционеры держат американцев под давлением. Но в то же время Москва воздер-
живается от действий в ситуациях, связанных с безопасностью и терроризмом, угрожающим нацио-
нальным интересам внутри России.

2. Американская агрессия в Ираке (20 марта 2003 года.)
Существует достаточное количество различий и противоречий во взглядах между Москвой и

Вашингтоном по поводу введения экономических санкций в отношении Ирака, длящихся с девяно-
стых годов прошлого века. Это происходит потому, что Россия знает, что США желает навязать свое
господство силой на Ближнем Востоке в общем, и в частности в странах-производителях нефти. Зная
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это, Москва стремится помешать планам США путем использования права вето в Совете Безопасно-
сти или идти в ногу с этими планами, чтобы не упустить свои национальные интересы [4].

Москва, кроме возражения против плана США вторгнуться в Ирак и попытки применить право
вето по этому проекту в Совете Безопасности, прошедшего в феврале 2003 года, не предприняла
больше никаких действий против и приняла это как свершившийся факт для того, чтобы быть парт-
нером в будущем американском присутствии в Ираке, при условии, что будет оговорена и назначена
дата вывода войск из Ирака [7].

Российская политика стала более очевидной после того, как Москва во главе с Путиным объе-
динилась с Берлином — Герхардом Шредером и Парижем — Жаком Шираком, чтобы создать ось
противодействия американской гегемонии на европейском континенте. Но, к сожалению, данная коа-
лиция не показала никаких значительных результатов, только сформировала значительную нагрузку
на Лондон — Тони Блэра и Вашингтон — Джорджа Буша и дала послание миру, что то, что происхо-
дит в Ираке, не «международный» проект, а план «доминирования США» [5].

У России в союзе с данными европейскими странами можно отметить два варианта сотрудни-
чества.

Первый — призвать участвовать в военной коалиции во главе с Соединенными Штатами Аме-
рики против президента Ирака Саддама Хусейна, и получать прибыль от Ирака в эпоху после Садда-
ма Хусейна, который рано или поздно уйдет из власти.

Второй — призвать дистанцироваться, чтобы не мешать планам США, но при этом сохранить
за собой возможность для маневра, когда это потребуется, либо через использование права вето в Со-
вете Безопасности, либо через применение военной силы в соответствии с условиями, которые воз-
никнут после войны в Ираке.

Но Россия пошла на обмен интересами с Вашингтоном. Это стало ясно, когда на новооткрытом
месторождении иракской нефти контракт получила российская компания в 2009 году [9]. Данные со-
бытия были истолкованы как уступка Москве в Ираке, чтобы Вашингтон получил благосклонность
России в политике США в Афганистане и Иране.

Ядерные и военные соглашения. Москва рассчитывает на ключевую роль в решении проблем
контроля над вооружениями на Ближнем Востоке, в частности ядерного оружия. С другой стороны,
Россия хочет сохранить эту область жизнеспособного рынка для экспорта оружия, потому что рус-
ская экономика базируется на промышленном экспорте, особенно учитывая то, что Ближний Восток
наиболее важный для России в этой области.

1. Проблема ядерного оружия на Ближнем Востоке.
Россия последовательно выступает против распространения ядерного оружия на Ближнем Вос-

токе и публично поддерживает пункт Договора о европейской безопасности, призывающий предот-
вратить развитие ядерного оружия и уважать нормы международного права [3]. В связи с этим во
время своего визита в Каир 21 июня 2009 года экс-президент России Дмитрий Медведев выразил
поддержку египетской инициативы сделать Ближний Восток зоной, свободной от ядерного оружия.
Москва также приняла эту позицию в ходе визита экс-президента Ливана Мишеля Сулеймана в Мо-
скву 25 февраля 2010 года.

2. Вопрос о военном сотрудничестве с арабскими странами.
Россия не ведет политику с арабскими странами через прямое военное вмешательство, как это

делают Соединенные Штаты. Она представляет себя как государство, которое стремится расширить
все дипломатические, военные и экономические линии с арабскими странами, потому что Москва
считает, что Ближний Восток является самым важным рынком для России, и сотрудничает с ним во
всех областях [13].

Россия стремится усилить свою роль в арабском регионе, но из-за увеличившихся трудностей
арабские страны не уделили должного внимания укреплению отношений с Россией. Однако, если они
будут обращаться к России как к партнеру, это будет очень большой плюс. Такое партнерство может
быть достигнуто при активном взаимодействии России с арабскими странами в вопросах, важных для
обоих сторон, что улучшит отношения между ними.

Несмотря на недовольство уровнем отношений между Россией и арабскими странами, был
подписан широкий диапазон соглашений, связанных с покупкой российского оружия и созданием
ядерных реакторов в мирных целях [14].

Сейчас Россия в состоянии глубоко проникнуть в арабский рынок по продаже оружия. С этой
целью был подписан широкий ряд соглашений в области экспорта различных вооружений в страны
Персидского залива, таких как Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты. В
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связи с этим отношения между Россией, Сирией и Ливией наладились, и нет особого различия в от-
ношениях с данными странами.

Политическая география на Ближнем Востоке и международный конфликт.
Россия считает, что географический район Ближнего Востока, прилегающий к южной границе,

является очень важным для национальных интересов и оказывает значительное влияние на нацио-
нальную безопасность и ее экономику одновременно. Москва видит этот регион в качестве постоян-
ного места связи с соседним евразийским пространством и постоянно ищет с ними контакта.

 Вопрос о территориальной смежности России с Ближним Востоком.
Существует ряд факторов, влияющих на движение российской политики. Вот несколько из них:

водные пути, сухопутные коридоры, экономические соображения и религиозный фактор. Эти факто-
ры вызвали российский интерес к южному региону, разнообразному в культурном и религиозном
плане, для политических интересов. Потому что миллионы детей России — мусульмане, что служит
внутренней причиной для улучшения связи со странами Ближнего Востока [1].

Например, Россия пыталась воспользоваться геополитическим положением Ирана, чтобы пре-
кратить проникновение ваххабизма и влияние Турции, а также финансирование исламских террори-
стических групп среди республик Центральной Азии. Россия и Иран стремились предотвратить ан-
нексию стран Центральной Азии в альянсы, которые не имеют добрых чувств по отношению к ним.
Они касаются так называемой «Большой Турции», что может привести к контролю НАТО в регионе,
потому что она активный член данного союза на протяжении десятилетий [12].

Другой пример, российско-турецкие отношения в настоящее время испытывают своего рода
сближение, сотрудничество с взаимной осторожностью в связи с исторически накопленными обоюд-
ными конфликтами, и конкуренция до сих пор бросает тень на эти отношения.

Россия с начала 90-х годов прошлого века пытается воспользоваться географическим положе-
нием Турции для того, чтобы открыть выход к морю для экспорта России в страны Ближнего Востока
и Европы, в частности природного газа, потому что около 50 % внешней торговли России проходит
через турецкие проливы.

Россия считает, что арабский регион является соседним регионом и передним краем евроазиат-
ского региона. Эти области важны для России и, следовательно, давно имеют приоритет во внешней
политике Москвы.

Вопрос об отказе Москвы от американской версии судьбы региона.
Россия почувствовала уменьшение своей роли после распада Советского Союза и рождение но-

вого международного порядка во главе с Соединенными Штатами Америки, которые по-прежнему
выступают в качестве единственной сверхдержавы в мире. Очевидным это стало после того, как Рос-
сия была бессильна повлиять на ход международных событий, особенно в 90-е годы прошлого века, а
также из-за внутреннего экономического и социального кризиса.

Тем не менее с начала текущего столетия, когда Владимир Путин пришел к власти впервые, си-
туация начала изменяться. Стало ясно, что существуют российские национальные интересы, которые
не могут быть не приняты во внимание, и многие из них связаны с международными вопросами, от
которых зависит безопасность и внешний статус России.

Однако роль и влияние США увеличивались на Ближнем Востоке, и за последние десятилетия
это стало стимулом для российской внешней политики, чтобы получить больше власти и влияния в
качестве мировой державы перед лицом Соединенных Штатов Америки. Таким образом, политика
России перешла к укреплению партнерских связей и альянсов с арабскими странами [8].

Ближний Восток, как уже было написано выше, стал областью, в которой Россия не отказыва-
ется от своего влияния и не желает господства в данном регионе США.

Поэтому не удивительно видеть на Ближнем Востоке четкий контраст по горячим вопросам
между Россией и западными странами во главе с США. Особенно разные мнения об Иране, Ираке,
Ливане, Палестине, а также Сирии, которых Россия поддерживает через вооружение и защиту в Со-
вете Безопасности, не позволяя наложить дополнительные санкции на них.

Российская Федерация никогда не применяла силу на Ближнем Востоке, известно, что Москва
использует мирные средства для достижения своих интересов без использования других методов.
Россия отказывается от контроля Франции, США или НАТО над событиями на Ближнем Востоке. В
доказательство Президент Путин отправил письмо в Лигу Арабских Государств о том, что не прием-
лет контроля Запада во главе с США в ближневосточном регионе. Данное письмо было направлено
на заседание ЛАГ, состоявшееся в Дамаске 29 марта 2008 года.

Таким образом, Ближний Восток занимает очень важное место в российской политике.
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Российская политика направлена против доминирования США и стран Запада на Ближнем Вос-
токе.

Россия всегда использовала только мирные средства для достижения своих целей в ближнево-
сточном регионе.

России и арабским странам необходимо сотрудничать друг с другом, независимо от различных
интересов любого из них.

Так, последнее десятилетие стало свидетелем позитивного развития арабо-российских отношений.
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КОНФЛИКТ «БЕЗ ЛИЦА»: ЧИНОВНИЧЕСТВО — ГОСУДАРСТВО — ОБЩЕСТВО

CONFLICT «WITH NO FACE»: THE OFFICIALS — STATE — SOCIETY

Н. В. Берсенева, Л. В. Сметанкина, Л. В. Шабанов
N. V. Berseneva, L. V. Smetankina, L. V. Shabanov

Ключевые слова: государство; чиновничество; общество; бюрократия; адхократия
Key words: state; officials; society; bureaucracy; adhocracy

Рассматривается проблема дисфункций отношения «государство — чиновничество — общество» с точки зре-
ния системного конфликта интересов, в котором бюрократия предстает, как социальный паразит, не отражающий
ни интересов государства, ни интересов общества.

The authors of the article analyze the problem of relation between the state, bureaucracy and the society in terms of the
system conflict of interests, in which the bureaucracy appears as a social parasite which represents neither the interests of the state
nor the interests of the society.

Для современного российского общества характерно состояние социальной бифуркации (лат.
bifurcatio, от bis — дважды, и firca — вила: раздвоение, деление надвое), представляющей собой дез-
организацию взаимодействия субъектов социальных отношений, латентной ценностной напряженно-
сти, актуализирующейся в конфликтах, обусловливающих направленность будущего развития обще-
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ства. Данным термином обозначают всевозможные качественные перестройки различных объектов
или систем, в том числе и социальных, при изменении параметров, от которых они зависят. При пе-
реходе параметра через некоторое критическое значение динамика системы может качественно пере-
страиваться. Это определяет возможности реализации ценностных оснований действующих субъек-
тов, в частности речь идет о бюрократии (фр. Bureau — бюро, канцелярия, греч. kratos — власть) —
организации профессиональных государственных служащих, осуществляющих квалифицированное,
эффективное исполнение жизненно важных решений в государственной политике и в обществе.

Бюрократия — старый класс, который, перерождаясь, в настоящее время начинает представ-
лять новую социальность [1], не отвечающую ни интересам государства, ни интересам общества. На
степень системно-функциональных отношений «чиновничество — государство — общество» влияет
динамика социальных интересов разных уровней общности и способы обеспечения их взаимодейст-
вия [2]. Важным здесь является не только учет специфики различных отношений, автономности ин-
тересов, многоаспектности деятельности, но и понимание их совместимости. В обществе должны
существовать зоны согласования интересов и позиций, единые правила поведения, которые принима-
лись бы всеми участниками как «порядок» в системе отношений «государство — чиновничество —
общество».

Вопросы системно-функциональных отношений отражены в трудах Аристотеля и Платона — о
взаимодействии власти и общества: Н. Макиавелли, Г. Лебона, Х. Ортега-и-Гассета — о социальном
государстве; М. Вебера — о государственной службе как рациональной бюрократии; Т. Ларсонса —
об общей теории и структуре социального действия; К. Хабермаса — о теории коммуникативного
действия; П. Сорокина — о взаимодействии как модели социального явления; Н. Лумана — о власти
как средстве коммуникации; А. А. Богданова — о конъюгации как объединении или отношении двух
систем, находящихся во взаимодействии и др.

С точки зрения системности управленческие коммуникации являются целостной совокупно-
стью информационного взаимодействия между субъектами управленческой деятельности, как по
вертикали, так и в горизонтали, включая связи с внешней общественной средой. Социальный про-
цесс, который отражает общественную структуру в виде функциональных связей, и есть истинная
коммуникационная картина общества в его развитии.

Проблема коммуникации в процессе перманентных реформ, в том числе и реформирования го-
сударственной службы, приобретает особое значение в условиях поиска современной модели более
эффективного взаимодействия органов государственной власти и институтов гражданского общества,
способной обеспечить снижение социальной напряженности и упрочение политического и граждан-
ского согласия.

Выходом из создавшейся ситуации и шагом на пути изменения системно-функциональных от-
ношений «государство — чиновничество — общество» становится использование государственными
служащими коммуникативных технологий, направленных на установление диалога между государст-
вом и гражданским обществом.

Интерес к данной проблематике различных наук становится актуальным. Благодаря новому по-
ниманию функционирования коммуникационного процесса осуществляется эффективное управление
различными социальными системами общества, что способствует изменению системно-
функциональных отношений.

Актуальность роли коммуникации в процессе государственного управления в системе отноше-
ний «государство — чиновничество — общество» продиктована поиском путей становления эффек-
тивного механизма взаимодействия органов государственного управления и институтов государст-
венной власти, упрочения политического и гражданского согласия в обществе.

Говоря о развитии гражданского общества в рамках современных тенденций, Э. Тоффлер отме-
чает, что к исходу XXI в. информация и знания станут важнейшими ресурсами власти, а механизмом,
контролирующим изменения, будет власть [5]. Особое внимание он акцентирует на социально-
экономических тенденциях, сопутствующих развитию информационных технологий. Рассуждая о
тенденциях демассификации СМИ, он указал на повышение их интерактивности вследствие внедре-
ния новых сетевых технологий. Изменения, идущие в непредсказуемых и быстрых направлениях,
становятся основной чертой жизни человечества будущего, и оно непременно будет влиять как на
общество в целом, так и на личность.
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Вслед за Тоффлером многие современные исследователи социальных процессов считают, что в
постиндустриальном обществе продолжается господство расширяющихся бюрократических струк-
тур. Может ли быть ограничена эта власть? Например, в самой экономике (частный и коллективный
секторы), внутри атомизированной бюрократии (административный и хозяйственный секторы), со-
единяя тенденции, группы бюрократии переплетаются, сращиваясь с собственностью, оформляя свои
права в рамках традиционного типа конкретной для данной страны либеральной демократии.

Конечно, с точки зрения традиционализма большие надгосударственные социальные проекты
получают новое информационное поле. Это поле уже не реагирует на некритические изменения со-
циальных кластеров в отдельных подструктурах. Меняется система коммуникативных сетей и систе-
ма информационного функционирования (как в рамках информационного обеспечения, так и в рам-
ках получения знаний [4]). Знания приобретают ведущую роль в жизни человека, а воздействие лю-
дей на информацию постепенно становится основным видом деятельности. Итогом современных со-
циальных перемен, порожденных развитием и конвергенцией информационных и коммуникацион-
ных технологий, будет создание общества нового типа — «глобального» или «информационного», в
котором обмен информацией не будет иметь ни временных, ни пространственных, ни политических
границ. Приобщение к новым информационным технологиям, с одной стороны, будет способствовать
взаимопроникновению культур (в том числе организационных), а с другой — откроет для каждого
сообщества и личности новые возможности самоидентификации (в том числе не протоколированных,
не «бумажных»).

Чиновничество, выступающее в качестве рационально функционирующего бюрократического
аппарата (М. Вебер), проводящего в жизнь решения исполнительной и законодательной властей, сна-
чала подменяет собой государство (Ю. Олешук, А. Х. Бурганов), а затем подменяет и всю социаль-
ную структуру больших общественных образований (Ю. Хабермас, А. В. Макарин), что позволяет
бюрократии эволюционировать в совершенно иную обезличенную безграничную и надгосударствен-
ную ролевую структуру (Дж. Акрилла, С. Джонсон).

Таким образом, конфликт в поле «государство – бюрократия — общество» превращается из
персонального или группового конфликта в конфликт безликий, то есть, стороны — участники кон-
фликта «надличностное государство» и «персонифицированное общество» — оказываются втянуты-
ми в противоборство с невидимками, имеющими богатый опыт выживания и формирования своей
паразитической среды обитания внутри общества и госструктур [3].

Традиционно система воздействия на общественную структуру имеет пирамидальную схему
коммуникации, при этом инновационные воздействия имеют свой «нижний горизонт» социального
уровня в виде заказа передового класса (аристократия, буржуазия, средний класс, бюрократия). Эта
традиционная схема давала гарантию прогрессивного развития общества в рамках развития государ-
ства, даже ценой падения уровня жизни населения. Однако такой «прогресс» имел и обратную сторо-
ну: общественная система меняла приоритеты вместе с ротацией передового класса. Сегодня под та-
ким ударом находится средний класс. Самый широкий передовой класс за всю историю человечества,
реализовавший в ХХ в. систему общества потребления, которая de-facto и дала мощный рост бюро-
кратии как класса обслуживающего, а потом и управляющего всей общественной системой.

В настоящее время необходима новая концепция «восприимчивой» общественной системы,
при которой власть чутко реагирует на импульсы, поступающие от общества. Основной упор в ней
делается на процедуры, обеспечивающие включенность в государственное управление общественно-
го мнения и подотчетность властных структур обществу. Чтобы люди могли не только оценивать ре-
зультаты каких-то властных действий, но и активно включаться в общественное взаимодействие по
поводу их выработки и контроля, им необходим определенный объем знаний и информации.

Получение информации происходит благодаря коммуникации, в процессе взаимодействия
субъектов на основе обмена информацией и непосредственного общения.

Э. Тоффлер проводит параллель между организацией знания в обществе и институциональной
составляющей. Общество должно эволюционировать к полностью антибюрократическим властным
формам, поскольку свободный, многообразный и неисчерпаемый поток информации обусловливает
уничтожение иерархической структуры коммуникаций, порожденной авторитарной организацией
власти. Новую организационную структуру он назвал «адхократия» (от лат. Ad hoc для данного слу-
чая, для данной цели).
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Политические деятели, чиновники вовлекаются в игру, которую ведут средства массовой ин-
формации. Растущая их изоляция от граждан и периодические скандалы усиливают зависимость по-
литических систем от освещения СМИ. Изменяются и властные отношения [5]. Это вызвано, в пер-
вую очередь, кризисом национального государства той формы политической демократии, которая
складывалась в течение последнего времени. Одновременно падает значение в жизни людей институ-
тов и организации гражданского общества, которые все больше утрачивают свою «легитимную иден-
тичность».

Процесс глобальной информатизации развивается стремительно и непредсказуемо, опережая
теоретическое осмысление его последствий. Складывающаяся в мире глобальная инфраструктура
электронных средств сбора, хранения, обработки и передачи информации — инфосфера — впечатля-
ет своими масштабами влияния на философию человеческих отношений.

В настоящее время отчетливо ощущается резкое усиление значимости коммуникаций в систем-
но-функциональных отношениях «государство — чиновничество — общество». Новые информаци-
онные технологии меняют качество и структуру предложений как на политическом, так и социально-
экономическом рынке, способствуя повышению плотности интерактивного взаимодействия элитар-
ных и неэлитарных слоев. В обществе создаются «сетевые отношения». Последние становятся посте-
пенно едва ли не основным инструментом идентификации граждан, организации и координации по-
литического участия элитарных и неэлитарных слоев общества [7].

Таким образом, коммуникация в системно-функциональных отношениях «государство — чи-
новничество — общество» является более широким понятием, нежели общение, и предполагает не
только обмен информацией, но и ответные действия государственных и социальных субъектов взаи-
модействия. Три составляющие определяют понятие коммуникации: взаимодействия, взаимопонима-
ния и взаимовлияния.

Зона конфликта выглядит как стремление государства избавиться от немобильных устаревших
систем управления обществом, с одной стороны, и стремление общества избавиться от посредников в
лице раздутого бюрократического аппарата в системе интеракции с государственными структурами.
Действительно, государству, с его нынешней технологичностью и стремлением к дальнейшему росту
рациональности, стандартизованности и контроля, defacto выгодно уменьшение именно человеческо-
го фактора в сфере управления и исполнения решений (по типу, описанному М. Фуко в работе «Пси-
хиатрическая власть» [8]).

Обществу, также имеющему достаточный интеллектуальный уровень и технические возможно-
сти оформления и продвижения документов, тотальная бюрократизация и коррумпированность услуг
не дает двигаться в направлении декларируемого «гражданского общества» и «правового государст-
ва». Результатом становится все расширяющаяся подмена общественных институтов клиентелой, со-
стоящей из многочисленных, разнообразных и зависимых от государства структур (в лице отдельных
чиновничьих конгломератов). Социальная диверсификация привела к воспроизводству схемы доми-
нирования бюрократии над обществом, а большинство населения занимает страдательную позицию
из-за неспособности повлиять на внутрисоциальные процессы.

Сама бюрократия стремится подчинить потребности общества своим целям ради самосохране-
ния и упрочения собственных позиций, что ведет к конфликту бюрократии и общества. Конфликт с
обществом является результатом безличного отношения к насущным проблемам, требующим инди-
видуального подхода (бюрократия не только надиндивидуальна, она не отвечает и запросам групп,
слоев, индивидуумов в частности, и общества в целом). Однако бюрократические структуры (и не
только в РФ) продолжают расширяться и множиться, демонстрируя процессы переворачивания сис-
темно-функциональных отношений «государство — чиновничество — общество».

Список литературы
1. Вебер М. Типы господства // Хозяйство и общество (Wirtschaft und Gesellschaft) / Пер. с нем. под научн. ред. Л. Г. Ионина. –

М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 2010.
2. Восленский М. С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. – L., 1985; М., 1991.
3. Мизес Л. Бюрократия. Запланированный хаос. Антикапиталистическая ментальность [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://liberty-belarus.info/Kapitalizm-dlya-lyuboznatelnyh/L-fon-Mizes-Byurokratiya.html (дата обращения: 30.06.2013).
4. Сугрей Л. А. «Традиционализм» как социальная философия этноса / Монография. – Пятигорск: ГК, 1999.
5. Тарасов А. Бюрократия как социальный паразит // Свободная мысль. – 2007. – № 2.
6. Тоффлер Э. Третья волна. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999.

http://liberty-belarus.info/Kapitalizm-dlya-lyuboznatelnyh/L-fon-Mizes-Byurokratiya.html


Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. № 1, 2016

59

7. Управление в обществе XXI века: проблемы и решения: коллективная монография / отв. ред. С. В. Бойко. – Череповец: Филиал
СПбГЭУ в г. Череповце, 2013.

8. Фуко М. Психиатрическая власть. – СПб., 2007.

Сведения об авторах
Берсенева Надежда Васильевна, к. п. н., доцент кафедры конфликтологии, Санкт-Петербургский гуманитарный

университет профсоюзов, г. Санкт-Петербург, тел. 89817106515, e-mail: nvberseneva@rambler.ru
Сметанкина Людмила Васильевна, к. с. н., д. ф. н., профессор кафедры философских и социально-экономических

дисциплин Военной академии связи им. С. М. Буденного, г. Санкт-Петербург, тел. 89052028159, e-mail:
lsmetankina.umo@mail.ru

Шабанов Лев Викторович, к. психол. н., д. ф. н., профессор кафедры конфликтологии, Санкт-Петербургский Гу-
манитарный университет профсоюзов, г. Санкт-Петербург, тел. 89112544804, e-mail: lev.shabanov@mail.ru.

Berseneva N. V., Candidate of Science in Pedagogy, associate professor of the chair of conflictology, St. Petersburg Humani-
tarian University of Trade Unions, phone: 89817106515, e-mail: nvberseneva@rambler.ru

Smetankina L. V., Candidate of Science in Sociology, Doctor of Philosophy, professor of the chair of philosophical and socio-
economical disciplines of the Military Academy of Communications named after S. M. Budennyi (St.Petersburg), phone:
89052028159, e-mail: lsmetankina.umo@mail.ru

Shabanov L. V., Candidate of Science in Psychology, Doctor of Philosophy, professor of the chair of conflictology, St. Peters-
burg Humanitarian University of Trade Unions, phone: 89112544804, e-mail: lev.shabanov@mail.ru.
___________________________________________________________________________________________________________

УДК 342.533
НАДНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ — МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СООБЩЕСТВ
SUPRANATIONAL PARLIAMENTARIANISM — A MECHANISM OF SOCIETIES INTERACTION

EFFECTIVENESS IMPROVEMENT

С. М. Киричук
S. M. Kirichuk

«Белоруссия — наш стратегический партнер и ближайший союзник»
В. В. Путин, 18.09.2015, г. Сочи

Ключевые слова: политические проблемы, депутаты, исполнительные органы власти, парламентаризм,
наднациональный парламентаризм

Key words: political issues, deputies, executive bodies, parliamentarianism, supranational parliamentarianism

Рассматривается проблема парламентаризма, которая характеризуется ролью представительных органов в
системе власти, обеспечивающая согласование интересов, прежде всего общества, при обсуждении и принятии реше-
ний, определяющих правила и нормы жизнедеятельности граждан и их объединений на примере российско-белорусского
межгосударственного образования.

The problem of parliamentarism, which is characterized by the role of the representative bodies of the power system, which
provides coordination of the interests above all of society in the discussion and adoption of solutions, which determine the rules and
standards of life of citizens and their associations on the example of the Russian-Belarusian interstate education.

Современное общество вступило в XXI век со сложными политическими, экономическими, со-
циальными проблемами. Особенно они проявляются на фоне кризисов в экономике, локальных воен-
ных конфликтов, природных катаклизмов. Недостаток благ у населения «обнажает» многие различия
в подходах к управлению, к религии, к мультикультурализму, к пониманию миропорядка и др. Жить
в мире и согласии желают практически все, а могут очень не многие.

Экономический детерминизм, основанный на получении прибыли, повышении производитель-
ности труда, мобильности сил производства, неограниченном использовании природных ресурсов, не
всегда в полной мере учитывает свое воздействие на социальные сферы жизнедеятельности человека
и общества. Благосостояние личности, общностей, в целом личностное развитие должны быть основ-
ными в политическом развитии общества.

Пути решения сложных политических, экономических и, как следствие, социальных проблем
не простые, порой болезненные для людей, требуют постоянных консультаций, объяснений. А это
диалог в прямом и переносном смыслах, диалоги личностей, сообществ, поиск взаимопонимания,
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путей решения проблем, обмен практиками решений, стремление к взаимовыгодному сотрудничеству
и, наконец, взаимопомощь.

Эти задачи решают «управленцы» властных структур, предприятий, общественные организа-
ции, ученые и, наконец, сами граждане, проявляя свою активность.

В этом контексте особая роль принадлежит депутатам от местного до национального уровня.
Депутатам, не только передающим в исполнительные органы обращения от жителей-избирателей
(автор их называет «депутаты-почтальоны»), а людей ответственных, аккумулирующих боль и нуж-
ды избирателей в себе, и на этой основе мобилизующих и жителей, и власть, и в целом общество на
безусловное решение проблемы, на действия, улучшающие качество жизни в наших селах и городах.

О роли парламентариев подготовлено немало материалов учеными, проходят различные кон-
ференции, слушания, обучение и другие мероприятия.

В обществе парламентаризм воспринимается по-разному: от «говорильни» до «системы прав-
ления» с характерным разделением законодательных, исполнительных и судебных функций верхов-
ной государственной власти [1].

Парламентаризм на современном этапе — это категория, характеризующаяся ролью представи-
тельных органов в системе власти, обеспечивающая согласование интересов, прежде всего общества,
при обсуждении и принятии решений, определяющих правила и нормы жизнедеятельности граждан и
их объединений.

Это вступление необходимо лишь в меру того, чтобы предложить дискуссию о роли депутатов,
о неограниченных возможностях парламентаризма на примере функционирования наднационального
парламента Союзного государства Беларуси и России.

Истоками парламентаризма Союзного государства стало традиционное в прошлом единение
народов Беларуси и России на основе духовного единства, общности судеб, многовековых традиций.
Стремление к эффективному развитию стран может стать тем фундаментом, который будет способ-
ствовать развитию личности, счастливой жизни в мире, достатку и равенству.

Российско-белорусское объединение в современной истории — это путь от Сообщества России
и Беларуси (1996 год) к Союзу Беларуси и России (1997 год) и Союзному государству (1999 год).

Прочным фундаментом развития межгосударственных интеграционных процессов являются
судьбоносные документы – символы многовекового братства народов России и Беларуси. 2 апреля
1996 года подписан Договор об образовании Сообщества Беларуси и России. В этот же день учреж-
ден День единения народов Беларуси и России [2].

2 апреля 1996 года можно назвать началом качественно нового этапа сближения народов Бела-
руси и России (производственные кооперационные и торговые связи на уровне предприятий
и регионов никогда не прерывались). Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин и Президент
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, подписав Договор, определили руководящий орган Сообще-
ства — Высший совет, в который вошли главы государств и правительств, руководители палат пар-
ламентов двух стран.

29 апреля 1996 года на встрече руководителей парламентов двух стран (Санкт-Петербург) было
положено начало Парламентского собрания Сообщества России и Белоруссии, определена дата сес-
сии и место размещения Парламентского собрания — город Минск. А 25 июня 1996 года в Смолен-
ске состоялась сессия Парламентского собрания Сообщества, на которой были решены организаци-
онные вопросы: избран Председатель, образован исполнительный орган Сообщества — Исполни-
тельный комитет.

В Москве 29 августа 1996 года состоялся обмен грамотами о ратификации Договора
об образовании Сообщества.

Договор о Союзе Беларуси и России был подписан президентами двух государств 2 апреля
1997 года, на этом же заседании утверждена Программа первоочередных действий по реализации До-
говора о Союзе. Парламенты Беларуси и России ратифицировали Договор о Союзе Беларуси и Рос-
сии и Устав Союза, которые вступили в силу 11 июня 1997 года.

Сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России, состоявшаяся 12–13 июня 1997 го-
да в Бресте, рассмотрела организационные и правовые вопросы преобразования Парламентского соб-
рания Сообщества в Парламентское собрание Союза. Началось формирование союзных органов: об-
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разованы Пограничный комитет и Комитет по вопросам безопасности Союза Беларуси и России,
подписан Договор о совместной телерадиовещательной организации.

Значение принятых документов позднее высоко оценил Председатель Государственного совета
Союзного государства Беларуси и России, Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко:

«Сформирована и активно функционирует концептуальная основа нашего двустороннего со-
трудничества, которой нет ни у одного из государств. Это Союзное государство с его органами и
программами. Да, мы многое еще не решили, реализуя этот проект. Но то, что у нас есть в рамках
Союзного государства, не имеет ни одно из государств в мире. Более того, наши наработки и дости-
жения стали базисом для продвижения процессов интеграции на постсоветском пространстве. Союз-
ное государство является локомотивом создания Евразийского экономического союза. Без сомнения,
в новом интеграционном формате будут широко востребованы наши наработки и по межрегиональ-
ному сотрудничеству. По сути, это один из ключевых факторов повышения устойчивости националь-
ных экономик» [3].

На схеме представлена основная структура Парламентского собрания (рис. 1).

Рис. 1. Основная структура Парламентского собрания Союза Беларуси и России

Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года, принята Про-
грамма действий Российской Федерации и Республики Беларусь по реализации его положений. Пре-
дусмотрено создание Высшего Государственного совета, Парламента, Совета министров, суда
и Счетной палаты Союзного государства (рис. 2).

Рис. 2. Органы Союзного государства
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Высшим органом Союзного государства определен Высший Государственный совет, в состав
которого вошли главы государств и правительств, руководители палат парламентов Республики Бе-
ларусь и Российской Федерации. Государственный совет назначает выборы в палату представителей
Парламента Союзного государства, решает другие жизненно важные вопросы союзного строительства.

Председателем Высшего Государственного совета является один из глав государств-
участников, если Стороны не договорились об ином. С 2000 года эту должность занимает Президент
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко.

Представительным и законодательным органом Союзного государства является двухпалатный
парламент, состоящий из палаты представителей и палаты Союза. В соответствии со статьей 70 До-
говора о создании Союзного государства до выборов в Парламент Союзного государства функции
Парламента Союзного государства выполняет Парламентское собрание.

Главными задачами деятельности Парламентского собрания неизменно остаются достижение
целей, вытекающих из Договора о создании Союзного государства, в том числе участие в решении
основных вопросов строительства Союзного государства, содействие унификации и гармонизации
законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь.

В целях обеспечения глубокого и комплексного рассмотрения вопросов на сессии Парламент-
ского собрания и заседания комиссий приглашаются представители Постоянного Комитета Союзного
государства, министерств и ведомств России и Беларуси, Счетной палаты Российской Федерации,
Комитета государственного контроля Республики Беларусь, а также представители заинтересованных
организаций и научного сообщества.

К примеру, в 2014 году состоялось 34 регламентных парламентских мероприятия, в том числе
две сессии Парламентского собрания — 46-я (21 июня, г. Брест, рассмотрено 6 вопросов) и 47-я
(5 декабря, г. Сочи, рассмотрено 11 вопросов), а также два заседания Совета Парламентского собра-
ния (21 июня, г. Брест, рассмотрено 10 вопросов; 5 декабря, г. Сочи, рассмотрено 11 вопросов).

В соответствии с ранее принятыми планами в течение 2014 года было проведено 29 заседаний
всех восьми комиссий Парламентского собрания (в том числе одно совместное) и одно рабочее сове-
щание, на которых рассмотрено в общей сложности 276 вопросов, связанных с различными аспекта-
ми строительства Союзного государства [4].

Практикуются совместные заседания Комиссий. Так, состоялось совместное заседание Комис-
сии Парламентского Собрания по бюджету и финансам и Комиссии Парламентского собрания по эко-
номической политике (рассмотрено 13 вопросов). В качестве одного из основных участников бюджет-
ного процесса Союзного государства Парламентское собрание в течение всего периода работы уде-
ляло особое внимание работе над проектами декретов о бюджете Союзного государства.

Практикуются выездные заседания депутатов Парламентского собрания, повестка дня этих за-
седаний и мероприятий актуальна времени и событиям.

27–29 мая в г. Минске по инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России была
проведена научно-практическая конференция «Актуальные проблемы строительства и развития Со-
юзного государства», приуроченная к празднованию 70-летия освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков.

Постоянно совершенствуются методы работы, идет поиск новых перспективных форм парла-
ментской деятельности.

27 февраля в г. Москве председатели и заместители председателей комиссий Парламентского
собрания приняли участие в рабочей встрече с членами Постоянного Комитета и Государственным
секретарем Союзного государства. Встреча была посвящена рассмотрению проблемы совершенство-
вания системы парламентского контроля за исполнением решений высших органов Союзного госу-
дарства, определению приоритетных направлений развития Союзного государства на среднесрочную
перспективу, формированию системы мониторинга и контроля за соблюдением положений россий-
ско-белорусских договоров и соглашений при принятии нормативных правовых актов Союзного го-
сударства, развитию взаимодействия Парламентского Собрания Союза Беларуси и России и Посто-
янного Комитета Союзного государства.

Логическим продолжением взаимодействия Комиссии по экономической политике и Комиссии
по бюджету и финансам стало проведение 9–10 октября в г. Тюмени 38-го заседания постоянно дей-
ствующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России по вопросам строитель-
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ства Союзного государства на тему «Актуальные инновационные и бюджетные аспекты строительст-
ва Союзного государства».

В работе семинара приняли участие депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и Рос-
сии, ведущие российские и белорусские ученые, руководители крупнейших научных и учебных уч-
реждений, представители государственных органов Республики Беларусь и Российской Федерации,
представители бизнес-сообщества, ведущие эксперты в области инноваций и специалисты бюджет-
ной сферы Союзного государства.

В ходе семинара были подробно проанализированы:
 состояние, ключевые проблемы, связанные с созданием и совершенствованием нормативно-

правовой базы, регулирующей бюджетный процесс в Союзном государстве, и основные механизмы
его реализации;

 перспективы сотрудничества государств-участников Союзного государства в научно-
технической, инновационной и инвестиционной сферах;

 необходимость государственного регулирования инновационной деятельности, в том числе
в рамках программ Союзного государства.

В ходе пленарного заседания семинара было заслушано и обсуждено почти 50 докладов. Они
касались вопросов межрегионального сотрудничества в рамках Союзного государства и Евразийско-
го экономического союза.

Соответствующие рекомендации внесены на рассмотрение органов Союзного государства, за-
интересованных министерств и ведомств государств-участников.

Перспективной и востребованной формой работы является деятельность Научно-
консультативного совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

В целях подготовки проекта Конституционного акта Союзного государства в 2003 году образо-
вана комиссия для работы над проектом Конституционного Акта. При одобрении Конституционного
Акта объединительный процесс перейдет в заключительную фазу формирования единого государст-
ва. В настоящее время степень готовности документа высока.

На современном этапе наиболее действенным и продуктивным звеном в процессе формирова-
ния союза двух государств является Парламентское Собрание. Парламентарии заложили основы
формирования правовой системы Союзного государства. Перечень вопросов, рассмотренных
на заседаниях сессий, свидетельствует о проделанной большой работе депутатов. При этом следует
учесть, что она проводилась в режиме согласованных действий с национальными парламентами го-
сударств-союзников.

За весь период функционирования Парламентского Собрания, с апреля 1996 года по настоящее
время, проведено более 45-ти сессий.

Главными на сессиях были вопросы:
 о полномочиях членов Парламентского собрания Сообщества Беларуси и России, о Комис-

сиях, их составе;
 об основных направлениях законопроектной деятельности и плане первоочередных меро-

приятий;
 о концепции и плане мероприятий по унификации законодательства в сфере реформирова-

ния экономики;
 о союзной собственности;
 о финансово-промышленных группах;
 о механизме трансформации союзных законодательных актов в правовые системы госу-

дарств-участников;
 о пенсионном обеспечении бывших военнослужащих;
 об обязательном социальном страховании;
 о ходе работы над проектом законодательного акта, определяющего равный статус граждан

Беларуси и России;
 об упрощенном порядке приобретения гражданства гражданами Республики Беларусь

и гражданами Российской Федерации.
На IV сессии Парламентского собрания (апрель 1997 года) при рассмотрении проекта Договора

о Союзе Беларуси и России парламентарии пришли к выводу, что объединение получает более высо-
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кую стадию интеграции — союз двух государств. Именно этот период — это время нового ускорения
процесса формирования правовых основ Союза.

Характерной особенностью этого периода можно назвать активизацию интеграционных усилий
союзников. Именно в этот период начали разрабатываться многие совместные программы, которые
обеспечили интеграцию ряда отраслей экономик государств-союзников. В рамках Союзного государ-
ства реализуется около 40 программ. Идет разработка передовых технологий для нужд космической
промышленности, спутниковой навигации, геологоразведки, сельского хозяйства.

Принятие депутатами Парламентского собрания закона «О порядке разработки, рассмотрения,
принятия и исполнения бюджета Союза» явилось серьезным шагом в совершенствовании всего бюд-
жетного процесса. За последние годы бюджет российско-белорусского союза увеличился в пять раз.

Это позволило в рамках реализации совместных программ дополнительно создать около
300 тысяч рабочих мест. Иными словами, бюджет стал действенным средством реализации целей
и задач Союза.

Подписание Договора о создании Союзного государства ознаменовало собой не только начало
нового этапа в процессе единения народов Беларуси и России. Появление этого документа потребо-
вало поднять на новый уровень работу союзных депутатов Парламентского собрания Союза Беларуси
и России. Парламентарии занимаются не только вопросами дальнейшей унификации законодательств
двух государств, уровнем эффективности интеграции, но и проблемами, без решения которых нельзя
создать конкурентное образование, способное противостоять вызовам мировой экономики, быстро
меняющегося мира. В повестке парламентариев экономика, внешняя политика, наука, медицина, эко-
логия и многие другие вопросы.

Не менее важной является проблема укрепления международного авторитета Союзного госу-
дарства, его признания мировым сообществом. У Парламентского собрания сложились устойчивые
отношения с Межпарламентской ассамблеей государств Содружества Независимых Государств,
Межпарламентской ассамблеей Евразийского экономического сотрудничества, ассамблеей Черно-
морского экономического сотрудничества, Парламентской ассамблеей ОДКБ, Межпарламентской
ассамблеей Православия. При указанных структурах, а также при Межпарламентском Союзе госу-
дарств-членов Организации Исламского Сотрудничества (ПС ОИС), Парламентское собрание Союза
имеет статус постоянного наблюдателя.

В своей деятельности Парламентское собрание использует практику принятия политических
заявлений и обращений по ключевым вопросам международной жизни.

Наднациональное образование — Парламентское собрание Союза Беларуси и России в посто-
янном поиске новых форм укрепления интеграции двух стран. Важнейшим этапом укрепления связей
в экономике, взаимодействии стало развитие межрегионального сотрудничества. Практически нет
регионов России, которые не имели бы договоров о совместных действиях в разных областях жизне-
деятельности с регионами Беларуси или республикой в целом. Это приносит значительные преиму-
щества гражданам обеих стран.

Востребованной формой сотрудничества становятся Форумы регионов Беларуси и России.
Первый из них состоялся в 2014 году в Минске и был посвящен поискам путей эффективного разви-
тия агропромышленного комплекса Беларуси и России. Участники обсудили вопросы продовольст-
венной безопасности Союзного государства, выработали рекомендации по достижению указанных
целей. На втором Форуме регионов обсуждались вопросы промышленной политики, интеграции за-
конодательства, производств, научных разработок в промышленности. Прошли заседания тематиче-
ских секций, обмен мнениями между депутатами, специалистами, учеными.

В 2015 году создана Комиссия по межрегиональному сотрудничеству. В. В. Путин, выступая на
Форуме регионов России и Беларуси в сентябре в городе Сочи, высоко оценил результаты работы в
интеграционных процессах всех участников строительства союзного государства: «идет общая рабо-
та над углублением интеграционных процессов на евразийском пространстве, совершенствуем нор-
мативно-правовую базу. Стремимся создать все условия для усиления наших производителей на
внутреннем и внешних рынках. Считаю, что вместе с белорусскими коллегами удалось выстроить
добрую инфраструктуру сотрудничества. Его составной частью является взаимодействие по линии
регионов. 80 из 85 субъектов Российской Федерации поддерживают прямые связи, контакты со свои-
ми коллегами в Беларуси. Наиболее активно с белорусскими партнерами сотрудничают Тюменская,
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Московская, Смоленская области, Санкт-Петербург. Традиционно тесно работают друг с другом сто-
личные города — Москва и Минск. Заключено порядка 270 межрегиональных соглашений в самых
разных сферах. При этом межрегиональная договорно-правовая база регулярно пополняется новыми
договоренностями. Так, на полях Форума подписаны еще почти два десятка соглашений…наша общая
задача – обеспечить устойчивый рост наших экономик, повысить их эффективность, улучшить деловой
климат, стимулировать приток инвестиций, в том числе и, прежде всего, частных инвестиций» [5].

А. Г. Лукашенко отметил роль регионального взаимодействия. Региональное взаимодействие
— это прочная соединительная ткань, которая скрепляет дружбу наших народов и государств. Вооб-
ще экономика, торговля — это фундамент любых отношений. В этом кроется сильный интерес не
только государств, но и народов. За этим стоят интересы миллионов белорусов и россиян.

Процесс создания российско-белорусского межгосударственного образования будет непро-
стым. Однако результаты деятельности белорусских и российских депутатов в рамках Парламентско-
го собрания Союза Беларуси и России можно назвать уникальными, а парламентскую практику —
достоянием мирового сообщества.
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ДИСКРЕТНОСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА ИСПАНИИ И РОССИИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
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Первые взаимоотношения королевства Испания и России зародились в 16 веке, Московское государство к этому
времени укрепило свои границы, и королевство Испания королевы Кастилии Изабеллы и Арагона Фердинанда стало
цельной и неделимой страной. Цель настоящего исследования — анализ общности исторического становления двух
стран, которое к началу XXI века привело к резкому, но достаточно нестабильному развитию испано-российских
промышленно-экономических отношений. В статье проводится анализ разных лет политических, экономических и
культурных связей государств. Авторами рассматривается вопрос негативной значимости Украинского конфликта на
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российско-испанские взаимоотношения. Для исследования вопроса политических и социальных взаимоотношений стран
использовались материалы электронных источников, периодической печати и личных наблюдений во время пребывания
в Испании (2011, 2012 годы — Каталония, 2013, 2014 — Андалусия, 2015 — Мадрид).

The early relations between the Kingdom of Spain and Russia emerged in the 16th century. The Muscovite state by this time
strengthened its border, the Kingdom of Spain of the Queen Isabella of Castile and Ferdinand of Aragon became a whole and
indivisible country. The presented study was aimed at the analysis of the historical formation community of the two countries, which
by the beginning of the XXI century led to a sharp but fairly unstable formation of the Spanish-Russian industrial and economic
relations. The authors of the article discuss the issue of the negative significance of the Ukrainian conflict for the Russian-Spanish
relations. The article presents the analyses of political, economic and cultural ties between the nations in different years. To
investigate the problem of the countries’ political and social relations the authors used the materials from the electronic sources,
periodicals and personal observations during their stay in Spain (2011, 2012 - Catalonia, 2013, 2014 - Andalusia, 2014 - Madrid).

Цель исследования. Анализ причин отсутствия стабильности в развитии испано-российских
политических, экономических и промышленных взаимоотношений стран. Изучение значимости
событий на Украине на направления внешней политики Испании в отношении России.

Материалы и методы исследования. Изучение и анализ влияния Украинского кризиса на
Испано-Российские отношения выполнялись по источникам средств массовой информации, записям
выступлений политических лидеров Испании, личным опросам населения Андалусии и района Ареа-
Метрополитана (один из авторов в июле — августе 2013 и 2014 года проживал в провинции Малага
(муниципалитет Бенальмадена), в январе 2015 в Мадриде), личным наблюдениям реакции испанского
населения на украинские события июля 2014 года.

Сотрудничество последних 15 лет России и Испании основано на сферах энергетики,
строительства, транспорта, туризма и спорта [2, 3]. Обе страны в предпринимательской деятельности
одинаково воспринимали важность расширения контактов в сфере среднего бизнеса — создание
малолитражных автомобилей и развитие туристической деятельности. Туристическая сфера
взаимодействия двух стран привела к возможности покупки недвижимости гражданами России в
Испании. Целые города, расположенные на побережье Каталонии — Коста Брава (Лорет де Мар,
Каллелья), Коста Дорада (Салоу, Ла Пинеда), Андалусии — Коста-дель-Соль (Торремолинос,
Бенальмадена, Марбелья) приветливо воспринимают русскую речь.

Еще в феврале 2011 года на встрече с представителями деловых кругов России и Испании
Король Испании Хуан Карлос I и Дмитрий Медведев рассмотрели с ведущими бизнесменами стран
направления развития сотрудничества в транспортной инфраструктуре, энергетике, нефтегазовой
сфере, легкой промышленности и туризме.

«Россия стремится быть страной с передовой экономикой, привлекательной для инвестиций.
Некоторое время назад мы провозгласили курс перехода от сырьевой ориентации нашей экономики к
высоким технологиям. Крайне важным также является развитие крупных проектов, так называемых
флагманов российско-испанского делового диалога. У нас есть традиционные сферы сотрудничества
— это нефтегазовая промышленность, энергетика. Но мы очень заинтересованы в том, чтобы
развитие шло и по другим направлениям», — отметил Дмитрий Медведев.

«Многие испанские компании работают в модернизационном русле, и многие представители
этих компаний сейчас с нами. Это решительные люди, которые многое могут и которые дружат с
Россией. Они занимаются энергетикой, инфраструктурными проектами, воздушным и
железнодорожным транспортом», — сказал Хуан Карлос I в беседе с президентом.

2012–2013 годы были отмечены развитием сотрудничества стран в транспортной сфере, в
области слияния предприятий России и Испании по добычи нефти и газа, туристической сфере.

В начале XXI века Испания активно принимала участие в строительстве сети платных
автомобильных российских магистралей.

«Строительство и эксплуатация в режиме концессий при участии испанской стороны западного
участка инфраструктуры Санкт-Петербурга, строительство при участии испанских компаний трассы
Москва — Минск, строящейся в обход Одинцово, и участков трассы Москва — Санкт-Петербург
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являются примерами сотрудничества между российскими и испанскими компаниями», — отметил
представитель Института внешней торговли Испании Марио Буисана.

Марио Буисана отметил также большой потенциал российско-испанских торгово-
экономических взаимоотношений. «С 1996 г. испанские инвестиции превышают вложения
иностранцев в экономику Испании и растут в среднем на 33 % в год».

Решение транспортных проблем в России всегда было особой крайне непростой задачей [8, 3].
Мадрид давно признан как образцовый город с точки зрения дорожных развязок и скоростных
магистралей. Барселона, Бильбао и южные города Испании восхищают логичностью при
строительстве автомагистралей и железнодорожных развязок.

Переговоры велись по поводу трассы Москва — Санкт-Петербург и возможности создания
других дорожно-строительных проектов [7, 2], а также о помощи в продвижении программы
модернизации дорожного хозяйства России. Однако негативность политических санкций последних
лет (спровоцированных Украинским кризисом) привела к заморозке зарождающихся долгосрочных
контактов.

Долгожданное развитие взаимоотношений России и Испании в области создания
конкурентоспособной железнодорожной транспортной системы в России ограничилось трассой
Москва — Нижний Новгород, на которой произошла замена электропоездов производства Siemens
«Сапсан» на более бюджетные испанские Talgo 250 (ранее предполагалось скоростное сообщение
Москва — Киев).

С момента установления дипломатических отношений между государствами было подписано
множество договоров: о взаимодействии в финансовой области [4, 1]; о сотрудничестве в области
предупреждения бедствий и взаимной помощи при ликвидации их последствий [5, 1]; о
сотрудничестве [2, 1] и стратегическом партнерстве [1]; о признании ученых степеней и документов
об образовании между странами. Сложившаяся стратегия международных отношений между
странами положила основу как для экономического, так и для политического сотрудничества.

2013 год прибавил в российско-испанские экономические взаимоотношения промышленно-
технологический проект в энергетической отрасли [3, 1]:

 Alliance Oil со стороны России и Repsol (Испания) создали AR OilandGaz BV (AROG),
(AllianceOil 51 % акций и Repsol — 49 %).

 Испанская компания Meroil и дочерняя компания Litasco российской группы «ЛУКойла»
образовали совместное предприятие эксплуатации и модернизации одного из крупнейших нефтяных
терминалов Средиземноморья в Барселоне.

 Gas Natural Fenosa (GNF) Испании образовала соглашение с «Ямал СПГ» о покупке
сжиженного природного газа (СПГ) — 2,5 млн т (3 млрд куб. м) в год. Соглашение расчитано
на 25 лет, начало поставок планируется с 2017 г.

Repsol (Репсоль, по-русски — солнечная репутация) — самая крупная компания по добыче
нефти и газа в Испании и Латинской Америке. В 2012 году Российская Alliance Oil Company и
Испанская Repsol начали совместную коммерческую добычу газа в Ханты-Мансийском автономном
округе на Сысконсыньинском месторождении. Совместно в 2013 году компании создали пять
скважин, к началу 2014 года прорублено 11 скважин. К концу 2014 года испанская Repsol уже начала
ощущать на себе последствия санкций (потери ощущаются в падении цен на акции). Дальнейшее
сотрудничество находится в непростой экономической ситуации.

Дочерняя компания «ЛУКойл» — Litasco — создала совместное предприятие с испанской
Meroil для расширения мощностей уже существующего в порту Барселоны терминала Meroil
в 85 тыс. м. Инвестиции оцениваются в 50 млн евро.

Три года назад российская компания уже пыталась выйти на испанский нефтяной рынок. Тогда
«ЛУКойл» проявлял интерес к покупке доли в испанской Repsol. Компании предлагали приобрести
около 30 % акций, сумму сделки эксперты оценивали примерно в 6 млрд долл. Но «ЛУКойл» так и не
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получил банковский кредит для финансирования сделки, а испанское правительство прохладно
отнеслось к тому, что российская ВИНК может стать владельцем блокпакета в крупнейшей нефтяной
компании страны. В результате сделка не состоялась.

И, наконец, 17 ноября 2014 года четвертый раз ушла с российского рынка испанская SEAT. На
фоне кризиса и падения авторынка в России испанская автокомпания SEAT вслед за Dodge
останавливает продажи машин в стране. Это уже четвертая неудачная попытка испанского бренда
выйти на российский рынок.

В компании прекращение продаж объясняют снижением спроса на недорогие автомобили и
колебаниями курсов валют. Автодилеры подтверждают, что SEAT, доля которого на рынке РФ
ничтожно мала, невыгодно импортировать из-за девальвации. Но машины SEAT и ранее не
пользовались особым спросом в России, однако компания выходила на российский рынок с целью
расширения сфер торговли. Не усмотреть в очередном бегстве компании политическое влияние
нельзя.

Экспорт сельскохозяйственной продукции Испании в Россию (оливковое масло, вино, фрукты и
овощи) активно начал развиваться в 2003 году, но мировой финансовый кризис 2008–2009 гг. немного
подорвал поставки. К 2011 году Испания входила в число 20-ти крупнейших поставщиков фруктов в
Россию (около 140 млн долларов составил объем поставок — почти 6 % от импорта фруктов
Испании). Политические события 2014–2015 гг. и испанская покорность указаниям Евросоюза
поставили жирный вопросительный знак на поставках фруктов и овощей в нашу страну.

Документ о признании образовательных документов и степеней [1, 5] путем соотношения
образовательных шкал Испании и России дал возможность гражданам России работать и
стажироваться в административных автономиях страны. Все чаще и продуктивнее образуются
научные и культурные контакты между учреждениями стран без непосредственного вмешательства
государственных управляющих организаций. Культурная, почти родственная близость стран (Донья
София Греческая и Датская королева-консорт Испании (1975–2014), супруга короля Испании Хуана
Карлоса I является правнучкой русской княгини Ольги Константиновны, вышедшей замуж за
греческого короля Георга I), отсутствие каких бы то ни было взаимных геополитических интересов
сблизило и положило начало дальнейшим перспективам развития взаимного сотрудничества стран.
Близость народов, испанского и российского, общность интересов стран отмечал еще П. И. Потемкин,
который явился первым послом России в Испанию [6, 2].

Хосе Игнасио Карбахаль (посол Испании в России) 16 апреля 2014 года в интервью с Ольгой
Головановой (редакция «Интерфакса» внешней политики) отметил неизменность культурного
сотрудничества Испании по отношению к России, в ожидании летнего периода неприязненные
отношения ЕС к России не отобразятся на открытии курортов для российских граждан.

«Я бы хотел развеять те заблуждения, которые возникли три–четыре недели назад из-за
событий, происходящих между Россией и Украиной, в том смысле, а не несет ли это вред российским
гражданам в сфере получения виз. Возникло беспокойство со стороны большого количества
российских туристов, которые собирались поехать в Испанию. Нам пришлось разъяснять: не
беспокойтесь, все будет функционировать по прежней схеме» (из заявления Хосе Игнасио Карбахаль).

И тем не менее на курортах Андалусии, Валенсии и Каталонии летом 2014 года уже не так
часто слышалась русская речь. Торговые точки с прессой пестрели агрессивно настроенными против
России газетными статьями [10, 1]. Доброжелательное отношение испанцев и каталонцев было также
неизменно радушно, но более сдержано, а после трагедии с Боингом стало слегка настороженным
(если не сказать, что интерес и внимательность изменились на опасливую осмотрительность) [9, 1].
Из личных наблюдений в июле 2014 года на побережье Коста де Соль можно отметить лишь
пожелания испанских жителей и туристов из Англии как можно более быстрого решения украинского
кризиса и дальнейшего роста политических и культурных взаимодействий России, Англии, Испании.
События в Греции летом 2015 года оттеснили проблемы Украины на мировом информационном поле,
но русских туристов на побережье Испании стало еще меньше, чем в 2014 году.

Следует отметить, что проблем с получением испанских виз летом 2014 и 2015 годов не
возникло, процесс оформления и временные рамки визового центра происходили в неизменных
форматах [1, 6].
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Испания за последнее пятилетие активно пополнилась российскими гражданами, купившими
недвижимость и арендующими апартаменты. Хосе Игнасио Карбахаль отмечает, что никоим образом
не будет допущено ужесточение визового режима.

Также посол не склонен проводить параллели между ситуацией в Крыму и в Испанских
регионах, но тем не менее каталонские наблюдатели присутствовали на референдуме в Крыму и
достаточно вдохновились опытом перехода Крымского полуострова под юрисдикцию России.
Каталония, не раз переходившая под юрисдикцию Франции во времена правления Габсбургов и
говорящая на языке, образованном из смеси испанского и французского языков, настроена весьма
решительно. Однако 14 октября 2014 года правительство Каталонии приняло решение отменить
референдум о независимости от Испании, поскольку «голосование не может быть проведено по
причине отсутствия правовых гарантий». Выход из состава страны — члена ЕС для Каталонии не
самый разумный политический ход.

Для Королевства Испании Российская Федерация не является приоритетным направлением
внешней политики. Россия — стратегический партнер Европейского Союза, а Испания — его член, но
не занимающий лидирующие позиции.

Таким образом, причина дискретности и нестабильности торгово-экономических
взаимоотношений Испании и России, прежде всего, кроется в зависимости экономики королевства от
Европейского союза (только за период 2007–2013 гг. Испания получила более 31,5 млрд евро от ЕС).
Остается надеяться, что влияние проамериканских государств, не отразится на продолжении
партнерских отношений в сферах транспорта, торговли и туризма стран, географически охраняющих
границы ЕС.
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КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

УДК 316.3
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖИ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ

THE URBAN YOUTH LEISURE TIME IN THE FAR NORTH

А. Н. Силин, Е. А. Койшина
A. N. Silin, E. A. Koyshina

Ключевые слова: молодежь; свободное время; досуг молодежи; организация досуга; северный город
Key words: youth; free time; youth leisure; leisure organization; northern town

В статье выявлены досуговые предпочтения молодежи северного города Новый Уренгой. На основе самооценок
молодых людей определен объем личного свободного времени. Проведена оценка деятельности Администрации города
по организации досуга молодых новоуренгойцев с точки зрения самой молодежи. Выявлены факторы, снижающие
удовлетворенность молодых людей качеством использования свободного времени.

In the article the author reveals the youth leisure preferences of the northern town Novy Urengoy. Based on the self-
assessment of young people the amount of personal free time is determined. The author evaluates the activity of the town
Administration in organization of the young citizens’ leisure taking into account their own point of view. During the research a
number of factors reducing the young people’s satisfaction with the quality of their free time use were revealed.

Свободное время — это количественный показатель деятельности и поведения личности за
пределами непосредственно профессиональной деятельности и деятельности по самообслуживанию
и удовлетворению естественно-физиологических потребностей 1. Свободное от оплачиваемого
труда, семейно-бытовых работ и удовлетворения физиологических потребностей время необходимо
людям для осуществления разнообразных культурных, образовательных, физических и социальных
потребностей [2]. В свободном времени социологи выделяют досуг. В узком смысле слова под
досугом понимают отдых и развлечения (посещение учреждений культуры, массовых зрелищ, игры,
танцы, чтение и т. д.). В широком смысле слова отдых и развлечения охватывают более широкий круг
видов деятельности, включая творческие и любительские занятия, занятия физкультурой и спортом [3].

Удовлетворение культурных потребностей в период досуга — это не только условия
физической и психической рекреации, но и условия развития духовной и соматической культуры
молодежи. По данным исследования, проведенного под руководством Ф. Э. Шереги, большую часть
досуга российская молодежь расходует пассивно, в основном на просмотр телепередач (64 %),
прослушивание музыки (58 %). В качестве доминирующих активных форм досуга молодежи следует
назвать общение (встречи) с друзьями, прогулки на природе (46 %). Велика доля молодежи,
проводящей досуг за компьютером (45,9 %), что является новой формой в структуре досуга. Присущ
молодежи и пассивный отдых («ничегонеделанье») — 49,6 % [4]. В последнее десятилетие пассивные
формы досуга получили широкое распространение 2, чему способствовало развитие телевидения,
радио, компьютерной и бытовой техники.

В данной статье представлены некоторые результаты социологических опросов молодежи и
экспертов, проводимых в рамках мониторинга реализации молодежной политики в северном городе
Новый Уренгой. Город Новый Уренгой расположен в районе Крайнего Севера и является одним из
наиболее крупных и развитых индустриальных нефтегазовых городов Ямало-Ненецкого автономного
округа. Специфика северного города существенно отличает его от городов юга и средней полосы
экстремальными условиями существования человека.

В декабре 2014 г. был проведен анкетный опрос учащейся и работающей молодежи города в
возрасте 14–29 лет и фокус-групповое исследование. Было опрошено 403 человека, из них 52,1 %
юношей и 47,9 % девушек; по возрасту выделены следующие группы: 14–17 лет — 19,6 %; 18–22
года — 20,8 %; 23–29 лет — 59,6 %.

По данным мониторинга реализации молодежной политики, к актуальным личным проблемам
молодежи города относятся: «проведение свободного времени» и «отсутствие условий для
саморазвития, развития своих талантов» 5. Проанализируем подробно проблему организации
досуга.
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Для оценки объема свободного времени молодых новоуренгойцев респондентам был задан
вопрос: «Свободное время — это время свободное от учебы, работы, домашних обязанностей. Как Вы
можете оценить свое свободное время?». Распределение ответов на этот вопрос показало, что объем
свободного времени незначительно влияет на наличие этой проблемы, на нее указывают даже
четверть из тех, у кого по самооценке нет свободного времени (табл. 1).

Таблица 1

Оценка личного свободного времени (в % от числа всех опрошенных и по группам)

Оценка Вся
выборка 14–17 лет18–22 года23–29 лет Учащиеся Работающие Без детей С детьми Есть

проблема
Много свободного

времени 12,4 19,0 17,9 8,3 20,2 8,4 15,1 12,1 32,4

Немного свободного
времени 41,4 38,0 41,7 42,5 41,1 42,1 41,9 41,4 32,6

Свободного времени
почти нет 26,8 26,5 27,3 26,7 26,1 29,5 28,3 17,2 33,1

Нет свободного
времени 19,4 16,5 13,1 22,5 12,6 20,0 14,7 29,3 25

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 –

Индекс занятости* 2,53 2,41 2,36 2,63 2,31 2,61 2,42 2,64 –

*Индекс рассчитан как среднее арифметическое по 4-балльной шкале от 1 — «много свободного времени» до 4 —
«нет свободного времени».

С целью изучения предпочтений в проведении свободного времени был задан вопрос: «Где вы
обычно проводите свободное от учебы, работы время?». По всей выборке в 2014 г. были получены
следующие ответы (табл. 2).

Таблица 2

Ответы на вопрос: «Где вы обычно проводите свободное от учебы, работы время?»,
(в % от числа всех опрошенных и по группам)

Ответ, % Год
2004 2010 2014

Хожу в гости, гуляю 56,6 61,2 62,7
Дома посещаю Интернет 18,7 44,3 61,2
Дома смотрю телевизор, видео, слушаю музыку, разговариваю по телефону 61,3 34,5 36
Катаюсь на машине 32,3 24 30,9
Хожу в кино 34,1 26,8 29,4
Хожу в бары, кафе, рестораны 18,9 24,8 27,2
Дома занимаюсь самообразованием (учусь, читаю, рисую, пою,
танцую, занимаюсь спортом и т. д. 18,2 29 26,2

Посещаю различные кружки и спортивные секции 12,4 22,5 25,4
Дома играю на компьютере 30,0 19,3 23,2
Посещаю развлекательные мероприятия (концерты, дискотеки) 20,2 18,3 18,3
Дома ничего не делаю, сплю 18,8 16,5 16,5
Посещаю молодежные клубы по интересам – 3,5 3,5
Выполняю общественную работу 2,3 3,8 2,5
Посещаю школы искусств (художественную, музыкальную) 3,3 1,8 2
Посещаю компьютерный клуб 4,2 0,3 0,2

Анализ полученных данных показывает, что преобладают пассивные формы
времяпрепровождения, когда человек выступает в роли пассивного зрителя, «потребителя»
культурных ценностей, и если в 2004 г. для этого был телевизор, то сейчас Интернет. По сравнению с
2004 г. увеличилось количество молодежи, организованно проводящей досуг в кружках, спортивных
секциях, это подтверждают и данные Управления по работе с молодежью и общественностью
Администрации г. Нового Уренгоя. В отличие от российской молодежи в целом новоуренгойская
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молодежь лишена возможности проводить значительную часть времени на природе из-за природно-
климатических и географических особенностей Крайнего Севера.

Досуговые предпочтения молодых людей в зависимости от возраста представлены на рис. 1.
Гендерный анализ выявил следующие различия в предпочтениях проведения свободного времени.
Интернетом больше всего увлечены мужчины 23–29 лет (74,3 %), компьютерными играми увлечены
больше юноши, чем девушки по всем возрастным группам. Больше всего дома смотрят телевизор,
видео, слушают музыку и т. д. девушки 18–22 лет (2014 г. — 46,8; 2010 г. — 45,2; 2004 г. — 83,7 %),
они также чаще любят ходить в кино (2014 г. — 44,7; 2010 г. — 41,9; 2004 г. — 51,2 %), в кафе, бары и
т. д. (2014 г. — 44,7; 2010 г. — 38,7; 2004 г. — 20,7 %).

Рис. 1. Досуговые предпочтения молодежи (в % от числа опрошенных по возрастным группам:
можно выбрать несколько вариантов)

Из тех, кто недоволен организацией своего досуга, 75,4 % ходят в гости, гуляют (против 53,1 %
из тех, кого не волнует проблема свободного времени), заняты в Интернете 65,3 % (против 55,6 %),
37,3 % катаются на машине (против 26,9 %). Таким образом, саму молодежь не устраивает подобное
времяпрепровождение. Меньше всего эта проблема волнует тех, кто посещает муниципальные
молодежные клубы по интересам (21,4 %), занимается в секциях, кружках (23,3 %), посещает школы
искусств (25 %) (рис. 2).

По сравнению с 2004 г. увеличилась доля молодежи, посещающей культурно-развлекательные и
спортивные мероприятия, проводимые в городе, с 31,2 до 42,7 % в 2014 г. Но сохранилась тенденция:
57,3 % подростков 14–17 лет (2004 г. — 48,6 %), 40 % молодежи 18–22 лет (2004 г. — 33,3 %), 36,7 %
молодежи 23–29 лет (2004 г. — 13,6 %). Причины непосещения мероприятий: «нет свободного
времени» — 28,1 % всех опрошенных (2010 г. — 32,3 %; 2004 г. — 25,1 %); «нет информации о
проводимых мероприятиях» — 11,6 % (2010 г. — 13,8 %; 2004 г. — 9,2 %); «неинтересно» — 10,9 %
(2010 г. — 5,5 %; 2004 г. — 26,5 %); «нет средств» — 3,7 % (2010 г. — 2,5 %; 2004 г. — 8 %).

Молодые люди оценили по 5-балльной шкале мероприятия, проводимые Управлением по
работе с молодежью и общественностью: самый высокий бал получает «КВН» — 4,1 (2004 г. — 4,3);
фестиваль молодежных субкультур «Мы выбираем жизнь» — 3,6 (2004 г. — 3,6); игра «Что? Где?
Когда?» — 3,3 (2004 г. — 3,2); программа «Моя семья» — 3,8 (2004 г. — 2,7); программа «Дебат-
клуб» — 3 (2010 г. — 2,8). Несколько сократилось количество тех, кто ничего не знает обо всех этих
мероприятиях (2014 г. — 9,6 %; 2010 г. — 12,5 %; 2004 г. — 13,3 % всех опрошенных). Почти
половина опрошенной молодежи (2014 г. — 42 %; 2010г. — 46,8 %) незнакома с программой «Дебат-
клуб» и только 12,2 % не знают о «КВН».
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Рис. 2. Наличие проблемы проведения свободного времени в зависимости от формы досуга
(в % от выбравших определенную форму досуга)

Опрошенные высказали пожелания открыть в городе недорогие молодежные кафе, торгово-
развлекательные центры и клубы, современный кинотеатр, аквапарк или просто организовать места
для проведения досуга, так как в силу климатических условий необходимы именно теплые
помещения.

Постепенно повышается удовлетворенность существующими возможностями организации
свободного времени. По данным декабря 2014 г. больше половины всех опрошенных (57,1 %)
считают, что в городе созданы условия для проведения свободного времени (2012 г. — 49,4 %; 2010 г.
— 45,8 %; 2004 г. — 34,4 %). Так считают 50,6 % 14–17-летних (2004 г. — 27,8 %); 44,0 % 18–22-
летних (2004 г. — 24,3 %); 63,8 % 23–29-летних новоуренгойцев (2004 г. — 46,6 %). Как видим, менее
довольной имеющимися возможностями провести досуг остается молодежь 18–22 лет. По причине
отсутствия «условий для отдыха и досуга» треть молодых новоуренгойцев (2012 г. —
34,1 %; 2004 г. — 31,4 %) хотели бы выехать из города навсегда. По 5-балльной шкале удовлетворение
потребностей в развлечениях и отдыхе (клубы, дискотеки, шопинг и т. д.) в целом молодежь города
оценивает в среднем на 2,97 балла, а удовлетворение культурных потребностей (посещение музеев,
театров, выставок...) — на 2,85 балла.

Если на заседании фокус-группы в 2007 г. было выявлено, что на качество использования
свободного времени больше влияло отсутствие соответствующей инфраструктуры, то в 2014 г.
отмечаются высокие цены на услуги, отсутствие бесплатных спортивных секций. Это приводит к



№ 1, 2016. News from higher educational institutions. Sociology. Economics. Politics.

74

тому, что молодые новоуренгойцы предпочитают проводить свободное время дома или же ходить в
гости. Учитывая, что большинство молодежи живет с родителями, и жилая площадь не всегда
позволяет проводить встречи с друзьями в квартире, то нередко случаются конфликты между детьми
и родителями. Поэтому подростки собираются с друзьями в подъездах на лестничных площадках, чем
нарушают спокойствие жильцов дома. Молодежные клубы по интересам (ранее комнаты школьника),
которые призваны решать проблему досуга, недостаточно популярны, их считают эффективными
только 15 % молодежи. Как известно, с проблемой досуга тесно связаны проблемы алкоголизма и
наркомании. В то же время эксперты отмечают, что «деятельность клубов можно сделать
эффективной, но для этого требуются квалифицированные специалисты, готовые работать с
молодежью и умеющие ее заинтересовать. Таких специалистов мало, а талантливые уходят по
причине низкой заработной платы».

Таким образом, проведенное исследование выявило необходимость в создании условий для
отдыха и досуга молодежи северного города. Эта сфера находится в пределах компетенции органов
местного самоуправления, в том числе органов управления по работе с молодежью.

Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ (проект 15-030-00367а «Уровень
человеческого потенциала и социальная ситуация в арктическом регионе как фактор развития
ТЭК»)
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Тюменская область характеризуется полиэтничной структурой населения, в которой, согласно последней
переписи населения, насчитывается более 143 этносов и входящих в них этнических групп. Важным условием
перспективного развития поликультурного социума является мирное сосуществование различных этносов и их
представителей. Статья посвящена описанию и анализу этнонациональных отношений, а также межэтнической
ситуации в Тюменской области.
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Tyumen region is characterized by multi-ethnic structure of the population, which according to the last census, there are
more than 143 ethnic groups and members of their ethnic groups. An important condition for long-term development of multicul-
tural society is the peaceful coexistence of different ethnic groups and their representatives. The article is devoted to the description
and analysis of ethno-national relations and inter-ethnic situation in the Tyumen region.

Особенностью Тюменской области является ее полиэтничность. Наиболее многочисленными
этносами являются русские, татары, украинцы. Специфика межнациональных отношений в
Тюменской области в значительной степени определяется мультиэтническим составом населения, в
регионе проживают представители более 143 национальностей и этнических групп. Ученые
Тюменского государственного нефтегазового университета с 2013 г. проводят социологический
мониторинг межэтнической ситуации в Тюменской области. Это предполагает опрос 1200
респондентов, проживающих в городах и населенных пунктах юга Тюменской области [3].

Индикатором, характеризующим межэтнические отношения, являются ответы респондентов на
вопрос, какие чувства вызывает у них принадлежность к своей национальности. Чуть более половины
опрошенных (59,6 %) ответили, что принадлежность к их национальности вызывает чувство
гордости; треть опрошенных (33,9 %) признались, что не испытывают особых чувств по этому
поводу; 2,8 % респондентов заявили, что стараются скрыть либо не говорить о своей национальности.
Эти показатели практически не изменились в течение последних двух лет.

Кроме того, участники анкетного опроса оценивали ситуацию в сфере межнациональных от-
ношений в России в целом и в Тюменской области. По сравнению с 2013 г. на 13,5 % снизилась доля
респондентов, оценивающих  ситуацию в сфере межнациональных отношений в настоящее время в
России в целом как спокойную (показатели вернулись к уровню 2011–2012 гг).

При этом ситуация в Тюменской области в целом как спокойная оценена 85,8 % респондентов,
этот показатель выше аналогичного российского показателя, чем два года назад, на 1,7 %. По всей
видимости, обеспокоенность значительной части респондентов ситуацией в сфере межнациональных
отношений  в Тюменской области обусловлена, прежде всего, нарастанием миграционных потоков.

Несмотря на некоторые изменения в соотношении позитивных и негативных установок
участников анкетного опроса в оценке межнациональных отношений в Тюменской области по-
прежнему наблюдается устойчивое преобладание позитивных оценок, высказанных населением
Тюменской области этим отношениям в регионе [2, 4, 5].

Чем старше респонденты, тем чаще они называют ситуацию спокойной. Если среди
респондентов возрастной категории от 18 до 29 лет более половины участников опроса (59,7 %)
назвали ситуацию в сфере межнациональных отношений спокойной, то в возрастной группе
50–59 лет  таких три четверти (79,6 %). Негативную оценку, как мы отмечали ранее, высказывают
молодые люди в возрасте 18–29 лет (18,1 %). Для сравнения в возрастной группе 50–59 лет таких
только 3,8 %.

От 69–82 % верующих называют ситуацию спокойной, противоположное мнение (напряженная
ситуация) высказали 18,0 % протестантов и 12,0 % православных.

Называют ситуацию спокойной респонденты с неполным средним, средним и средним
специальным образованием (71,1; 75,8; 71,6 % соответственно) [1]. На напряженность ситуации
указывает каждый третий участник анкетного опроса без образования или с начальным образованием
(30,0%).

Длительное проживание представителей различных национальностей на территории
Тюменской области и др. привели к тому, что многие тюменцы, предпочитая образ жизни своего
народа, большой интерес проявляют к культуре, традициям, обычаям других народов. Поэтому
жители региона подготовлены к восприятию этнического многообразия и толерантным
межэтническим взаимодействиям, чем и обоснована стабильная ситуация в сфере межнациональных
отношений в Тюменской области. При этом более негативная оценка ситуации в России в
общественном сознании тюменцев является следствием выделения своей территории как одной из
наиболее благополучных. Тем не менее четверть опрошенных не чувствует уверенности в
стабильности отношений в этой сфере. Респондентам, оценившим ситуацию в межнациональных
отношениях напряженной, было предложено назвать причины такой оценки. Из 1 200 участников
анкетного опроса нестабильность в сфере межнациональных отношений в 2013 году отметили
294 респондента.
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Анализ причин межэтнической напряженности, полученных в ходе данного опроса, показал,
что за последнее десятилетие перечень причин почти не изменился, изменилось их местоположение в
списке:

1) ущемление прав татарских народов;
2) низкая культура межэтнического общения;
3) борьба за рабочие места;
4) борьба за власть на разных уровнях;
5) экономическая ситуация, различия в размере заработков [8].
Взаимопонимание между людьми различных национальностей не может быть достигнуто, пока

они плохо знают друг друга. Непонимание рождает неприязнь, ведет к конфронтации и межэтниче-
ским конфликтам. Возникновение и усиление напряженности и конфликтогенности в процессе разви-
тия межэтнических отношений является реакцией на попытки ущемления в повседневной жизни, в
межэтническом общении этнических прав и интересов представителей определенной национально-
сти. Следующий вопрос позволил выяснить, что каждый второй участник анкетного опроса никогда
не сталкивался с межнациональными конфликтами и случаями притеснения по национальному при-
знаку. Противоположное мнение (сталкивался) высказали чуть более трети участников анкетного оп-
роса (40,1 %). При этом 13,7 % респондентов не ответили на поставленный вопрос.

Данные, полученные в ходе анкетного опроса в 2010 году, подтвердили предположение о том,
что Тюменская область является наиболее благоприятным регионом, где комфортно проживают
многочисленные представители различных национальностей.

Если в 2001 г. каждый второй представитель татарской национальности (56,5 %) сталкивался с
антипатией или неприязнью по национальным мотивам часто или редко (12,4 и 42,1 %
соответственно), то в 2010 г. их число снизилось на 14,4 %. Одновременно на 10,1 % уменьшилось
число татар, которые никогда не сталкивались с антипатией или неприязнью по национальным
мотивам.

Наличие ощущения враждебности к людям других национальностей или испытание ее на себе
является важным индикатором, характеризующим состояние межнациональных отношений. Как по-
казало проведенное исследование, 53,8 % респондентов в 2013 г. чувство враждебности к себе со сто-
роны представителей других национальностей практически никогда не испытывали (по сравнению с
предыдущей «волной» опроса этот показатель вырос на 11,0 %). Одновременно 44,0 % опрошенных
(на 0,24 % больше, чем полгода назад) никогда не чувствовали в себе враждебность по отношению к
лицам иной национальности.

Результаты опроса общественного мнения в 2015 г. позволяют сформулировать вывод о том,
что ситуация в сфере межнациональных отношений в Тюменской области, по оценкам жителей ре-
гиона, по-прежнему более благополучна и стабильна, чем в России в целом. Несмотря на это, наблю-
дается незначительное ухудшение оценок в указанной сфере (не без влияния ситуации по России в
целом). Тем не менее в области отсутствуют явные разногласия на национальной почве между посто-
янным населением, мультиэтническим по своему составу.

Благодаря усилиям органов государственной власти трудовая миграция не является поводом
для межнациональной напряженности, о чем свидетельствует незначительная доля числа высказыва-
ний о конкуренции с приезжими на рынке труда. Однако зафиксированная тенденция о нарастании
конфликтности в межнациональных отношениях среди детей, подростков и молодежи не позволяет
заявлять о повышении уровня толерантности населения Тюменской области.
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ТРАДИЦИОННОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА
TRADITIONAL NATURE MANAGEMENT OF THE NORTH ABORIGINAL PEOPLES

Т. Г. Харамзин, И. В. Изюмов, Д. А. Бережнов
T. G. Нaramzin, I. V. Izyumov, D. A. Berezhnov

Ключевые слова: коренные народы Севера; традиционное хозяйство; рыночная экономика;
частная собственность; хозяйствующий субъект

Key words: Indigenous peoples of the North; traditional economy; market economy; private property; economic entity

В статье авторы исследуют пути, способствующие созданию условий жизнедеятельности для коренного
населения Севера, отвечающих как современным потребностям, так и реальным, сложившимся веками формам и
способам хозяйствования. Это возможно в результате подъема традиционных отраслей и образа жизни на новый
современный технико-технологический и организационный уровень с использованием сложившихся и проверенных
многовековым опытом условий хозяйственной жизни: изменений в сфере воспитания и образования, культурно-
досуговой, семейно-бытовой сферах с целью сохранения и развития национальной культуры, этнического самосознания.

With respect to the traditional way of life of indigenous peoples the authors suggest two approaches. The first —
conservative — is to preserve the traditional way of indigenous peoples in their natural form, ie, to establish special conditions for
this part of the ancestral territories. The second is to maximize modernizing the traditional way of indigenous peoples while
preserving intact the fundamental principles.

Проблемы развития традиционного природопользования и соответствующих форм занятости
коренных народов в современном мире обсуждаются международным сообществом более 50 лет. В
нашей стране о таких проблемах ученые, специалисты и интеллигенция открыто заговорили с 1988
года.

Доказано, что территории традиционного природопользования коренных народов Севера
сокращаются за счет деятельности нефтедобывающих предприятий, что можно определить по
данным землеотвода, ухудшению экологической ситуации и сдаче в аренду предприятиям
рыболовных угодий и оленьих пастбищ [3].

Среди ученых существуют противоположные взгляды на развитие коренных народов Севера в
условиях современного освоения северных территорий. Сложность существующих проблем вызвала
неоднозначные оценки тех или иных процессов, различные предложения относительно перспектив
развития народов Севера. В этих условиях очень важным является строго научный подход к
разработке тех концептуальных идей, которые будут положены в основу управления этими
процессами. Одной из существенных задач является создание предпосылок превращения коренных
малочисленных народов Севера в реальных субъектов экономических отношений. Необходимо
образование такого механизма, который обеспечил бы непосредственное участие самих народов в
выработке, принятии и реализации решений, определяющих их настоящее и будущее развитие [1, 2, 10].
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По отношению к традиционному укладу жизни коренных малочисленных народов Севера
возможны два подхода. Первый — консервативный — состоит в сохранении традиционного уклада
коренных малочисленных народов Севера в естественном виде, то есть в создании специальных для
этого условий на части исконных территорий. Второй заключается в максимальном осовременивании
традиционного уклада коренных малочисленных народов Севера с сохранением в неизменном виде
основополагающих принципов [8, 11].

Первое направление специалистам видится по-разному. Наибольший интерес с точки зрения
резервирования традиционных отношений природопользования представляет идея создания
этноприродных парков как формы сохранения и развития коренных малочисленных народов Севера и
среды их обитания.

Основой для развития коренных малочисленных народов Севера может являться второе
направление. Главным условием его успешного развития может быть только полное материальное
самообеспечение коренных малочисленных народов Севера.

Этноэкологический парк является экономической и этнокультурной формой организации жизни
и хозяйства семей коренных малочисленных народов Севера путем совмещения индустриальных
элементов развития с точки зрения «традиционного» на конкретной территории. Этноэкологический
парк должен быть центром, который является источником распространения инноваций в культурной и
хозяйственной сферах деятельности [11].

Реальные территории традиционного природопользования для коренных малочисленных
народов Севера, проживающих в сельской местности, во многих местах доведены до минимума —
поселок и его ближайшие окрестности. На территориях, где промышленные разработки не ведутся,
промысловые угодья используют новые арендаторы, которые часто не проживают в этих местах. Они
занимаются речным ловом рыбы, охотой, оленеводством и экологическим туризмом, не выплачивая при
этом никаких компенсаций коренному населению, поскольку это законодательством не предусмотрено.
Правом сдачи угодий в аренду и получением за них компенсаций обладают местные органы власти.

В законодательстве необходимо учитывать исторический опыт взаимодействия народов Севера
с природной средой, новые институты их этнического самоуправления (ассоциации, общины) и др.
Необходимо создать условия для сохранения основных принципов традиционного
природопользования: всеобщую занятость членов конкретной общности и использование
возобновляемых природных ресурсов без подрыва их способности к устойчивому воспроизводству.

Территории традиционного природопользования включают в свой состав промысловые угодья,
оленьи пастбища, резервные и рекреационные территории, необходимые для поддержания генофонда
объектов растительного и животного мира (нерестилища, запуски, пастбища и др.) и традиционного
образа жизни [6–8]. Границы территорий традиционного природопользования как целостных
природно-культурных комплексов, являющихся экономической основой жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории, обеспечивающих устойчивое развитие и
сохранение биоразнообразия, представляющих собой разновидность охраняемых территорий, не
могут быть изменены путем соглашения частных лиц.

Традиционное природопользование (хозяйствование) коренных малочисленных народов и
этнических общностей Севера Сибири — исторически сложившиеся способы использования
природных ресурсов и формы хозяйственной деятельности коренных народов и этнических
общностей Севера, связанные с оленеводством, рыболовством, морским зверобойным промыслом,
мясной и пушной охотой, собирательством дикорастущих растений, огородничеством, добычей
некоторых видов минеральных ресурсов, связанных с развитием домашних ремесел, обеспечивающие
пользование возобновляемыми природными ресурсами без подрыва их способности к устойчивому
воспроизводству;

Традиционная система жизнеобеспечения включает сами территории с биологическими и
другими традиционными ресурсами, соционормативные институты, обеспечивающие
долговременность использования возобновляемых природных ресурсов и передачу экологически и
этнически значимой информации (язык, фольклор, мировоззрение, организационная структура
социальных и хозяйственных коллективов, система сезонного и пространственного расположения
стационарных и промысловых поселений, стойбищ, маршрутов кочевок, промысловых угодий,
пастбищ, сакральных (священных) территорий, изъятых из хозяйственного оборота, популяции
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одомашненных животных и способы их содержания, транспортные средства, промысловые запреты,
способы лова, добычи, сбора растений и обработки продукции, знание съедобных, лекарственных и
промысловых растений и минералов, навыки в изготовлении орудий труда и предметов домашнего
обихода, воспитание детей) [11].

Представители северных народов нуждаются в правах на свободу этнической идентификации,
на использование родного языка, развитие национальной культуры, создание объединений по
национальному признаку, развитие национальных институтов самоуправления.

Проблемы коренных малочисленных народов Севера можно разделить на две части: 1) статус
коренных малочисленных народов Севера, гарантирующий им равные права на сохранение и
развитие национальной культуры; 2) сохранение природной среды, его обеспечивающей, и
традиционного природопользования [3, 4].

Жизнедеятельность коренных малочисленных народов Севера наиболее часто соприкасается с
природой и зависит от географической среды и народонаселения. Проблемы традиционного
природопользования, связанные с суровыми климатическими условиями, и проблемы
демографических процессов очень важны для исследования и прогнозирования будущего коренных
малочисленных народов Севера. Существенным условием прогнозирования образа жизни изучаемых
народов является исследование влияния на них рынка. Проблема существования коренных
малочисленных народов Севера в условиях рыночной экономики – актуальная проблема
современности, разработка которой имеет важное значение.
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В статье подчеркивается, что предлагаемые модель и линии ноосферного образования и пути их реализации в
Тюменском государственном нефтегазовом университете решают не только проблему искоренения
технократической парадигмы образования, но и помогают овладеть культурой здорового образа жизни, приобрести
гуманные качества, проявить свои способности, развиться как личность — в конечном итоге это позволит человеку
актуализироваться, жить в гармонии с другими людьми, с природой и самим собой.

It is underlined in the article, that the proposed model and policy of noosphere education and the ways of their realization in
the Tyumen State Oil and Gas University solve not only the problem of eradication of technocratic paradigm of education but also
help to take over the culture of healthy life-style, acquire humane qualities, display one’s capabilities, develop as personality, which
finally will permit a person to become actualized, to live in harmony with other people, with nature and with oneself.

Ноосферное образование является опережающей системой, ориентированной на будущее,
служащей развитию творческой личности, ее индивидуальных качеств, реализующей приоритет
интеллектуального и практически-волевого начал человека, развития духовно-нравственных
ориентиров в воспитании и обучении. В современной образовательной практике реализуются многие
идеи ноосферного образования. Наиболее значимые его проявления: ориентация образования на
устойчивое развитие, ценности коэволюционного развития, формирование планетарного мышления,
целеполагание с учетом идей глобальности, взаимопроникновение естественно-научного и
гуманитарного знаний, духовного, физического совершенствования [4].

В содержании и методике ноосферного образования признается необходимость системного
подхода к воспитанию и обучению на основе единства теоретических знаний, убеждений и
жизненной практики как непосредственно в обучении, так и вне образовательного пространства.
Ноосферное образование приоритетными считает вопросы становления личности, Человека, его
духовно-нравственного стержня [1].

Воспитание в период обучения в вузе — существенный этап социализации личности. В это
время человек в целом завершает выработку своей жизненной позиции, переходит к осознанному
саморазвитию и самовоспитанию. На наш взгляд, процесс социализации, содействие становлению
профессиональной и социальной компетентности личности выпускника наиболее эффективно
осуществляется в условиях ноосферного образования.

Принимая за основу линии ноосферного образования, предложенные С. А. Ивановым [2],
дополнив их как содержательными, так и методическими линиями, привнеся в них качественно новые
элементы, мотивированные реалиями сегодняшнего дня и спроецированные на высшее учебное
заведение, мы предлагаем собственную модель и линии ноосферного образования и пути их
реализации в Тюменском государственном нефтегазовом университете. Можно надеяться, что
предложенные нами линии ноосферного образования не только решат проблему искоренения
технократической парадигмы образования, когда преимущественно предметные знания
представляются главной ценностью образования и средством достижения жизненного успеха, но и
поможет овладеть культурой здорового образа жизни, приобрести гуманные качества, проявить свои
способности, развиться как личность — в конечном итоге это позволит человеку актуализироваться,
найти себя в этой жизни, жить в гармонии с другими людьми, с природой и самим собой. На наш
взгляд, именно содержательные и методические линии образования наиболее комплексно
выстраивают образовательную структуру в высшем учебном заведении.
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Тюменский государственный нефтегазовый университет (ТюмГНГУ) — мощный
образовательный университетский комплекс, включающий в себя сеть институтов, Центр довузовской
подготовки, Городской технический лицей, сеть учреждений НПО и СПО, филиалы и
представительства в крупных городах Западной Сибири. Одним из первых в стране ТюмГНГУ
внедрил систему менеджмента качества образования, получив сертификаты лицензирующих органов,
как в России, так и за рубежом. Университет путем целенаправленной организации учебного
процесса, выбора форм, методов и средств обучения, использования дистанционного обучения
создает необходимые условия обучающимся для освоения профессиональных образовательных
программ различных уровней и направлений. Поэтому, на наш взгляд, линии ноосферного
образования органично вписываются в существующую модель образовательного стандарта.

В общем виде линии ноосферного образования мы представляем следующим образом
(таблица).

Линии ноосферного образования

Содержательные линии Методические линии
Профессиональная Развивающая
Экологическая Интегративная
Научно-исследовательская Деятельно-ролевая
Валеологическая Творческая
Социальная Социометрическая
Гражданско-патриотическая Самоуправленческая
Правовая
Нравственно-аксиологическая
Гуманистическая
Этическая
Культурно-эстетическая
Культурно-историческая
Философская
Информационная

Все перечисленные линии ноосферного образования имеют современную ориентацию и
одинаковые философско-методологические основы. Выделим основные моменты:

1. Модернизация традиционных методов, форм, средств (лекция-диспут, практикум-игра,
семинар-дискуссия и т. д.).

2. Использование инновационных форм обучения, включение обучающихся в различные формы
активной, самостоятельной деятельности (дидактические игры, лаборатории, экспедиции,
проблемные и исследовательские методы, индивидуальные занятия и пр.).

3. Разработка и внедрение новых технологий. Цель ноосферных образовательных технологий
заключается в высвобождении высших творческих возможностей человека во всех сферах на
физическом, личностном, межличностном, социальном и универсальном уровнях (технологии
глобального мышления, диалоговые технологии, биоадекватные технологии, сетевые, наукоемкие
образовательные технологии и др.).

4. При организации образовательного процесса основными задачами становятся построение
субъект-субъектных взаимоотношений на основе сотрудничества, создание особого эмоционального,
творческого, благоприятного образовательного климата, в котором рассматриваемые проблемы
осмысливаются наиболее эффективно.

Рассмотрим наиболее подробно реализацию профессиональной линии ноосферного
образования в Тюменском государственном нефтегазовом университете.

Профессиональная линия ноосферного образования в ТюмГНГУ является одной из самых
основных, так как реализуется в образовательном учреждении высшего звена. В этой связи очень
важен фактор обновления, что отражается в вопросах развития экономики, социальной сферы, науки,
техники, технологий. Одной из важных задач этой линии является создание условий,
способствующих становлению профессиональной компетентности личности [3]. Профессиональная
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компетентность подразумевает: профессиональные знания, умения, навыки (информационно-
технологические, проектно-конструкторские, маркетинговые, правовые, организационно-
управленческие, научно-исследовательские); профессионально-корпоративную культуру (чувство
гордости за принадлежность к выбранной профессии, следование канонам профессиональной этики,
творческий подход к профессиональной деятельности).

Профессиональное образование в вузе осуществляется через содержание образования, что
подразумевает акцептуализацию нравственных, психолого-педагогических аспектов
профессиональной деятельности будущих специалистов, разработку специализированных
гуманистически ориентированных курсов, а также акцентирование культурологического и
регионального компонентов содержания образования [5]. Профессиональными и в то же время
социально значимыми качествами личности являются: коммуникативность, самостоятельность,
компетентность, креативность, адекватность, социальная зрелость.

Существенной характеристикой будущего специалиста как личности мы считаем такое ее
качество, как социальная зрелость. Совершенно очевидно, что вузовское развитие человека как
личности и как субъекта будущей профессиональной деятельности занимает существенное место в
структуре социальной зрелости и профессиональной мотивации. Подход к личностно-
профессиональному развитию и самореализации как к целостному процессу дает возможность
создать оптимальную модель будущего специалиста для определения степени его соответствия
требованиям будущей профессии. Подготовка к будущей профессии не сводится лишь к передаче
знаний студентам и формированию у них профессиональных навыков, а включает в себя процесс
социального и профессионального самоопределения.

В структуре личности будущего специалиста представляется возможным выделить три
взаимосвязанных между собой уровня:

1. Восприятие и оценка самого себя как личности и как будущего профессионала.
2. Самоуважение и способность к личностному и профессиональному развитию.
3. Чувство личной ответственности за принятие решений.
Таким образом, формирование будущего специалиста, на наш взгляд, должно отвечать

следующим критериям: помогать вступающему в самостоятельную жизнь человеку составить о
будущей профессии и самом себе как личности точное, адекватное представление; укреплять
самоуважение личности специалиста, что дает ощущение собственной значимости, независимости и
автономности в принятии ответственных решений; создавать такую профессиональную самооценку, в
которой находит выражение не только достигнутый уровень знаний, умений и навыков, но и
позитивная оценка специалистом своей личности в целом, веры в свои силы и возможности.

По завершении учебного процесса университет оказывает содействие выпускникам в их
трудоустройстве. Университет организует сбор информации о потребности в специалистах, оказывает
содействие студентам в заключении договоров на трудоустройство. Выпускник университета,
направленный на работу в соответствии с договором, считается молодым специалистом в течение
срока, установленного индивидуальным договором. Студентам 3–5 курсов предлагается на
добровольной основе заключить договор на дополнительную подготовку и трудоустройство.
Традиционным стало вовлечение студентов старших курсов в работу на предприятиях, с которыми у
ТюмГНГУ есть долговременные партнерские отношения.

Во внеучебной деятельности профессиональная линия ноосферного образования и воспитания
обеспечивается через развитие научной деятельности студентов в рамках Студенческой академии
наук ТюмГНГУ, участие студентов в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях.

Таким образом, профессиональная линия ноосферного образования в ТюмГНГУ имеет
разноплановый характер и носит выраженный региональный аспект.

Необычайную актуальность сегодня приобретают вечные проблемы гуманизма, духовности и
нравственности. Все здравомыслящие люди понимают, что вузы должны не только давать
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профессиональную подготовку, но и содействовать формированию высококультурной, нравственной
личности, развивать гражданские качества и учить цивилизованным нормам общения, умению жить в
быстро меняющемся мире в духе согласия и толерантности. Только социально зрелая, духовно
развитая личность характеризуется глубиной профессиональных знаний и широтой культурного
кругозора [6].

Будущее России во многом определяется уровнем образования и профессиональной подготовки
современного поколения, его мировоззренческой позицией, желанием и умением активно участвовать
в возрождении страны, умением проявить свой профессиональный и творческий потенциал.
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УДК 378.14
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КАК ИНСТРУМЕНТ

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
INDIVIDUAL EDUCATIONAL PROGRAM AS A TOOL OF DISTANT LEARNING

И. А. Дельцова
I. A. Deltsova

Ключевые слова: дистанционное обучение; личностный маршрут развития;
индивидуальная образовательная программа; обучающая среда

Key words: distance learning; personality route of development; individual educational program; training environment

Анализируется возможность повышения качества дистанционного обучения через проектирование каждым
учеником личного образовательного маршрута.

The article analyzes the possibility of the distance learning quality improvement through designing a personal educational
route by each student.

Снижение качества современного образования обусловлено уменьшением заинтересованности
учащихся в личностных результатах. Внешняя оценка обученности выпускника, определяемая
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формальными, количественными показателями, имеет больший вес по сравнению с
индивидуальными учебными достижениями. Такая ситуация расходится с ориентирами, которые
определены в нормативных документах, начиная с федеральных (закон «Об образовании в
Российской Федерации», Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования
(2013–2020 годы)») и заканчивая региональными постановлениями и программами. Чтобы
личностные ценности образования не ограничились формальным декларированием, современная
школа постепенно обогащается новыми педагогическими инструментами и формами, изменяющими
механизм образовательного взаимодействия. Ориентировочной основой для такого взаимодействия
выступает уровень деятельности индивидуальных субъектов. Как отмечает В. В. Лебединцев [1],
формами существования субъекта обучения являются его позиции и деятельности в этих ситуациях.
Среди базовых деятельностей субъектов образовательного процесса могут быть следующие:
деятельность учения, деятельность тьютора, деятельность по формированию универсальных
компетентностей и др. Обозначенные деятельности соотносятся с конкретными позициями:
изучающий, обсуждающий, оценивающий, обеспечивающий понимание в коммуникации,
обеспечивающий рефлексивный вход и т. п.

Традиционные технологии, следующие принципу предметосообразности, ограничивают
позицию ученика, лишая его свободы выбора и самореализации. Среди личностно-ориентированных
технологий  одной из прогрессивных педагогических нововведений XXI века стала дистанционная
технология, основанная на использовании современных информационно-коммуникационных
методов.

Дистанционная технология изначально ориентировалась на знаниевую парадигму,
нивелирующую личностные образовательные приращения. Однако изменение ценностных
ориентиров современного образования привело к появлению новых механизмов организации
учебного взаимодействия, позволяющих реализовать гуманистическую парадигму. Одним из таких
инструментов стала индивидуальная образовательная программа (ИОП).

Идея проектирования личностных маршрутов развития ученика не нова, но она была
реализована лишь в единичных учебных ситуациях. Необходимым инструментом решения
педагогических задач ИОП стала только в последнее десятилетие. Так, например, в контексте
профильного обучения обязательным условием является личностное самоопределение в будущей
профессиональной деятельности. В этом контексте ИОП, как методика выстраивания
индивидуальной образовательной траектории, получила распространение в старшей школе [2, 3] и в
системе высшего образования [4, 5]. Подтвердив свою целесообразность в современном, личностно-
ориентированном образовании, методика индивидуальной маршрутизации учебного движения
обучающихся выявила ряд психолого-педагогических затруднений, препятствующих эффективному
использованию ИОП.

Основные сложности, с которыми столкнулись учителя и преподаватели в процессе реализации
ИОП, связаны с объективными и субъективными причинами. К первой группе относятся нехватка
портативных методик для диагностики не только академических достижений, но и личностных
приращений учащихся; недостаточное количество вариативных курсов, соответствующих
образовательным потребностям и интересам обучающихся. Вторую группу составляют причины
профессионально-личностного характера: недостаточная подготовленность педагогов к разработке
программ, направленных на подготовку обучающихся к освоению основной образовательной
программы; непринятие учителями вариативности учебного процесса в технологическом и
содержательном планах. Однако обозначенные затруднения не стали существенным препятствием для
внедрения методики выстраивания образовательных маршрутов в технологию дистанционного
обучения.

Положительный опыт использования ИОП был накоплен при организации дистанционного
обучения детей с ОВЗ. Среди основных организационно-педагогических условий проектирования
ИОП ученые выделяют:

1) наличие в образовательном учреждении специальной службы сопровождения, которая
проводит комплексную оценку специалистами необходимости и целесообразности разработки
индивидуальной образовательной программы для обучающихся;

2) желание обучающегося перейти на обучение по индивидуальной программе и осознание
им ответственности принимаемого решения.
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Смысловой особенностью ИОП становится «встреча» (согласование, взаимодействие)
«наличественного» и «желаемого», общественно выработанного и субъектного опыта. В нем
кристаллизуется опыт пережитого и переживаемого поведения, в котором сам человек может дать
отчет себе о своих возможностях, в котором он хотя бы приблизительно знает правила организации
собственных действий и собственного отношения, в котором зафиксированы значимые для него
ценности, существует определенная иерархия предпочтений, о которых он способен отдать себе
отчет, что ему самому нужно и что он хочет [6].

Для того чтобы инструментализировать психологическую составляющую ИОП, необходимо
осуществить следующие действия: 1) выявить образовательный запрос; 2) определить
образовательные дефициты (исходя из которых ставятся образовательные/учебные задачи); 3) оценить
конкретную образовательную ситуацию (образовательные условия, в которых будет осуществляться
обучение); 4) проектировать определенные образовательные шаги, составляющие индивидуальную
образовательную траекторию. Для инструментализации работы тьютора педагогами разработана
программа психолого-педагогического сопровождения [7]. Мы дополнили эту программу
образовательными результатами (таблица), которые выступают диагностическими ориентирами, для
качественной оценки процесса проектирования ИОП в контексте ФГОС.

Психолого-педагогическое сопровождение при проектировании ИОП

Этап Задачи Методы решения Образовательные результаты

I. Выявление
образовательного
запроса

1. Активизация позиции
самоопределения

Активизирующие методики
(мои жизненные планы) Готовность и способность к

саморазвитию и личностному
самоопределениюРефлексивные сочинения

(по вопросам)

II. Определение
образовательных
дефицитов

2. Расширение
представлений учащихся
о возможных вариантах
образования

Беседа
Осознание системы значимых
социальных и межличностных
отношений

3. Организация
информационной
поддержки выбора
направления образования

Учебное исследование
(направленное на изучение
личностно-значимого предмета)

Владение навыками учебно-
исследовательской, проектной и
социальной деятельности

4. Помощь в конкретном
выборе

Консультации по анализу проблем,
возникающих при выборе
(выделение ближних и дальних
целей; представление о внешних и
внутренних трудностях на пути к
выделенным целям и путях их
преодоления)

Осознание ценностно-смысловых
установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности;
Способность ставить цели и строить
жизненные планы

5. Выявление интересов и
склонностей учащихся Диагностика интересов

Положительная мотивация к
обучению и целенаправленной
познавательной деятельности
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Продолжение таблицы

Этап Задачи Методы решения Образовательные результаты

III. Оценка
конкретной
образовательной
ситуации

6. Выявление
образовательного запроса
учащихся

Анкетирование учащихся Готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению

Активизирующие и рефлексивные
методики, эссе

7. Информирование о
возможных вариантах
выбора в
образовательном
пространстве
(конкретных учебных
курсов)

«Образовательная
информационная карта»
Консультации (оценка сложности
курсов, определение стратегии
действий в случае, если
образовательный запрос не может
быть удовлетворен в рамках
предложенного плана др.)

Способность ставить цели и строить
жизненные планы;
Способность использовать все
возможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации
планов деятельности;
Способность выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях;
Самостоятельность в планировании и
осуществлении учебной деятельности
и организации учебного
сотрудничества с педагогами и
сверстниками
Владение навыками познавательной
рефлексии как осознания
совершаемых действий и
мыслительных процессов, их
результатов и оснований, границ
своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их
достижения

8. Обучение способам
принятия решений о
выборе индивидуального
маршрута
образовательной
деятельности

В рамках проектов (как я выбрал
тему проекта) — рефлексивные
сочинения с обсуждением, анализ
и взаимное рецензирование

Технология принятия решения.
Анализ возможных ограничителей
свободы выбора направления
обучения.
Анализ наиболее частых ошибок

9. Оценка готовности к
принятию решения о
выборе варианта
обучения

«Матрицы» и «Схемы»
альтернативного выбора для
соотнесения «за» и «против»

Сочинение «Почему я выбрал этот
вариант...»

IV. Разработка ИУП

10. Обучение разработке
ИУП

Занятие по отработке алгоритма
разработки ИУП

Способность к построению
индивидуальной образовательной
траектории

Консультации по проблемам
разработки ИУП

11. Контроль результатов
разработки Анализ и корректировка ИУП

Выявление образовательного запроса связано с определением образовательных потребностей,
содержащихся в двух требованиях — из внешней необходимости (требований к себе) и внутренней
необходимости (требований к самому себе). В образовательном запросе проявляется степень
сочетаемости социального и индивидуального — «надо» и «хочу — могу». Определить его позволяют
рефлексивные методики, являющиеся времязатратными. Однако детальное изучение этой
составляющей ИОП позволяет выявить образовательные дефициты, которые делают процесс
обучения более осмысленным. Именно образовательные дефициты задают вектор личностного
развития учащегося и воплощаются в виде учебных задач. Решение каждой задачи является этапом
реализации ИОП.

Первые два действия по работе над ИОП осуществляются в совместной деятельности педагога
и ученика. Третье действие — оценка конкретной образовательной ситуации — реализуется
тьютором. Основной задачей для него является определение образовательных условий, в которых
должно осуществляться обучение, и соотнесение их с реальными образовательными возможностями
обучающей среды. В случае необходимости педагог корректирует эти условия, максимально
приближая их к требуемому максимуму.

Четвертое действие — проектирование индивидуальной образовательной траектории — также
как и первые два осуществляется в совместной деятельности субъектов образовательного процесса.
Педагог вместе в учащимся намечает определенные образовательные шаги, осуществление которых
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позволит достигнуть желаемого результата. Отслеживание результатов обучения осуществляется в
контексте личностных изменений ученика. Информация при этом выступает средством, а не целью
образования.

ИОП, как правило, строится на относительно короткий промежуток времени (полгода или год),
после чего в нее вносятся изменения в соответствие с меняющимися условиями внутреннего и
внешнего характера.

Таким образом, главным в оценке результатов обучения с использование ИОП становится не
информационная составляющая, а индивидуальные приращения, произошедшие с учеником. В
условиях интеграции дистанционных и очных форм обучения требуется уделить особое внимание
этому педагогическому инструменту, позволяющему влиять на качественные результаты образования.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СМЕНА ПОДХОДОВ

DISTANCE LEARNING: APPROACHES CHANGEOVER
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A. V. Zhilskaya
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В настоящей статье рассматривается понятие «элита», раскрывается ее структура. Исследуется молодежь,
как социальная группа, стоящая перед выбором получения образования, как первичного, так и дополнительного. Изуча-
ются варианты воздействия культурной элиты на повышение имиджа дистанционной формы получения образования
среди молодежи.

In the article the concept of «elite» is considered and its structure is disclosed. The youth is studied as a social group, which
faces a choice of getting primary or additional education. Some options of the culture elite influence on improvement of the image
of distant education form among young people are investigated.

Образовательный процесс именуется «формированием ума» посредством получения знаний и
навыков. В истории становления человека образовательный процесс играет решающую роль в
выживании и развитии. Без приобретения знаний, их передачи и распространения человечество
зашло бы в тупик эволюции.

Носители ценной информации во все времена почитались в обществе, порой они
характеризовались как богоподобные существа. Это были шаманы, колдуны, жрецы, правители,
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вожди, которые являлись хранителями знаний, передавали их по своим каналам, формируя элитные
круги. Они сосредотачивали в своих руках рычаги управления обществом.

Формула «знание — сила» неизменна: держатели власти и уникальные личности общества
были, как правило, самыми образованными людьми своего времени, и именно они способствовали
развитию общества.

Избранные представители общества формируются в специальные группы и представляют его
элиту, соединяют в себе качества личности, которые соответствуют требованиям времени.
Исследованием этих уникальных групп занимались многие ученые. Среди основателей классической
теории элиты В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс, Р. Миллс. Они ввели и закрепили понятие «элита» в
социологические науки, разработали основные положения элитарности, сводившейся к наличию
властных и экономических полномочий у индивида. Х. Ортега-и-Гассет и М. Вебер раскрывают для
науки невластную сторону элиты, отводят в своих работах большое внимание творческим единицам,
авторитетным лицам, не связанным с политическим регулированием, но обладающим набором
уникальных качеств, реализованных ими в высшей степени, оказывающих воздействие на общество.
Н. А. Бердяев, оперируя понятием «аристократия», подчеркивает основную черту избранных людей:
«истинная аристократия может служить другим, служить человеку и миру, потому что она не занята
самовозвышением, она изначально стоит достаточно высоко. Она — жертвенна. В этом ее вечная
ценность аристократического начала» [1].

Особый взгляд на российскую элиту конца XX — начала XXI века имеется у наших
современных исследователей: он характеризуется категоричной политичностью.
О. В. Крыштановская определяет элиту как правящую верхушку, исключая «примеси» других
общественных элементов. «В нашем понимании термин «элита» свободен от ценностных суждений:
указанная группа не обладает никакими выдающимися качествами «лучших людей». Будучи
ценностно нейтральной, элита является понятием, вычленяющим функциональную группу. Элита —
это высшая страта политического класса, это группа, обладающая максимумом власти. Элита не
только формирует и изменяет политическую систему общества, она распоряжается государственной
машиной, и в этом смысле является собственником государства» [2]. Т. И. Заславская видит
российскую элиту как правящий слой общества, понимает под термином «элита» «совокупность
индивидов и групп, обладающих либо официальными полномочиями, либо неформальными
возможностями принимать решения общегосударственного уровня» [3].

Систематизация элитарной группы по принципу властности и экономического статуса
индивида не является полной и не способна передать всю ее сложную структуру. Поэтому при
исследовании элиты применяется комбинированный подход исследования: властный и ценностный.
Благодаря применению двух основных подходов исследования структура элиты современного
российского общества приобретает законченный вид: в ее состав, помимо политической и
экономической элиты, исследованием которой занимается подавляющее большинство элитологов и
социологов (в сектор научного интереса которых входит элита), входит невластвующая, или
культурная элита.

Схематично элитарная группа современного российского общества включает в себя
обязательные блоки, характеризующиеся своими уникальными качествами, спецификой
функционирования и, главное, механизмами воздействия на общество.

По специфике этих качеств и сферы деятельности представителей избранных кругов общества
можно разделить на три основные группы:

 политическую элиту, компетентную в вопросах управления, законотворчества и
выполняющую организаторские функции;

 экономическую элиту (или бизнес-элиту), специализирующуюся на решении сложных
финансовых вопросов;

 культурную элиту, объединяющую в себе представителей науки, творчества, духовного
просвещения и социальных «предводителей».

Если с воздействием политической и экономической элиты на общественные процессы
относительно все понятно, оно происходит посредством производства законопроектов и
экономического регулирования, то с невластвующей элитой возникает много вопросов, т. к. именно
данная группа исследована менее всего.

Согласно пассионарной теории этногенеза Л. Н. Гумелева, в обществе имеются индивиды,
наделенные излишней энергией, требующей творческой экспансии в массы. Именно пассионарные
личности являются «двигателями» всех общественных процессов — они дают толчок для развития
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науки, великих открытий, проводят смену уровней производства. «Итак, пассионарность — это
способность и стремление к изменению окружения, или, переводя на язык физики, — к нарушению
инерции агрегатного состояния среды» [4]. Пассионарии не обязательно имеют легитимную власть в
обществе, их воздействие на массы основано главным образом на их личностных качествах.
Необходимо отметить, что движение в обществе тем сильнее, чем больше в нем пассионарных
личностей, «не отдельные пассионарии делают великие дела, а тот общий настрой, который можно
назвать уровнем пассионарного напряжения» [4]. Образ пассионарной личности во многом отражает
характеристики культурной элиты.

Культурная элита — это сложная группа избранных представителей общества, наделенных
высоким интеллектом и моральными качествами. Они являются носителями огромного творческого
потенциала, имеют заслуги перед обществом. Воздействие на общество настоящая группа производит
не легитимной властью, как политическая элита, а «невластными» рычагами — личным авторитетом
и выполнением социально полезных действий.

На основании исследования трудов Н. А. Бердяева, Н. И. Кареева, Д. С. Мережковского,
Н. О. Лосского, Д. С. Лихачева, Х. Ортеги-и-Гассета, М. Вебера стало возможным произвести
систематизацию культурной элиты, разделение в которой происходит главным образом по
профессиональному принципу. В составе культурной элиты выделяют научную элиту; элиту
искусства; интеллигенцию.

Представители этих подгрупп являются деятелями культуры и социальной жизни общества [5].
Если воздействие политической и экономической элиты сильно выражено в краткосрочной

перспективе, например в период действия определенного законопроекта или до окончания
финансирования социальной программы, то «отголоски» влияния культурной элиты мы можем
наблюдать через поколения. Имеется ввиду также краткосрочное воздействие культурной элиты на
общество, такое как мода, но фундаментальное влияние избранных невластных лидеров на массы
идет неспешными темпами, ведь культуре нельзя научить в короткие сроки, она усваивается в
процессе воспитания и личностного роста индивида.

Наиболее чувствительными к восприятию внешней информации являются дети, но мы не берем
их в расчет, так как процесс их воспитания в большей степени отводится родителям и родственникам,
они, можно сказать, изолированы от внешнего мира и воспринимают его через фильтры близкого
окружения.

Пик поиска ценностных ориентаций у человека наступает в период юности. Именно молодые
люди считаются уникальной возрастной группой, «вырастающей» из семейных ценностей и
установок, стремящихся подтвердить или опровергнуть их личным опытом. Личность подростка еще
нестабильна, жизненный опыт не наработан, а восприимчивость к внешним сигналам предельно
высока: молодые люди черпают информацию из окружающего мира, составляют на основе
полученных данных свое мировосприятие, проектируют модель поведения в социуме.

Молодежь как группа общества наиболее активная часть населения, обладающая большим
потенциалом сил и возможностей, но при этом не набравшая достаточного жизненного, иными
словами социального опыта. Но, несмотря на недостаток жизненного опыта, именно в период
юношества человеку предстоит важный жизненный шаг — определение своей дальнейшей трудовой
деятельности, выбор образовательного учреждения и его профиля. Средние возрастные рамки группы
«молодежь» весьма разнообразны и колеблются по некоторым данным от 14 до 30 лет. В нашей
работе «социального взросления» молодых людей с учетом специфики российского общества в
категорию «молодежь» можно отнести людей в возрасте от 16 до 27 лет.

Большое влияние на молодых людей оказывают авторитетные личности, признанные лидеры
общества. Мощнейшее воздействие оказывают на подрастающее поколение «герои» своего времени,
которыми являются представители элиты — признанные лидеры политики, экономики и культурной
жизни. Если образ политической и экономической элиты формирует в подростке ограниченный
список желаний — стремление к обладанию большими капиталами и властью, погоня за атрибутами
финансового успеха (дорогие автомобили, жилье, образ жизни), то культурная элита участвует в
процессе создания у человека изобилия образов, влияющих на пристрастия, поведение в социуме,
принятие жизненно важных решений, одним из которых можно считать решение вопроса получения
образования человеком.

Особое значение образования как условия развития человеческого потенциала обусловлено
спецификой нынешнего этапа развития страны. Глубокие социально-экономические сдвиги и
вызванная ими дифференциация общества обусловливают интерес к образованию не только с
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содержательной точки зрения, но и как к фактору стратификации, определяющему человека в
социуме. Получение высшего образования по необходимой специальности может способствовать
карьерному росту, увеличению заработка и, как следствие, повышению статусного уровня человека.

В настоящее время способы получения образования позволяют абитуриенту подобрать для себя
наиболее оптимальный вариант. Для учебных заведений экономически важным является вопрос
привлечения абитуриентов в ряды своих студентов. С учетом того, что в категорию «молодежь»
входят также люди, получившие образование и постоянно занимающиеся трудовой деятельностью,
актуально исследовать процессы привлечения в учебные заведения абитуриентов на дистанционную
форму обучения, позволяющую получать дополнительное образование без отрыва от основной
деятельности.

Дистанционное образование выбирают, как правило, люди, которые уже имеют базовую
специальность, занятые трудовой деятельностью, повышающие свою специализацию или не
имеющие возможность проходить обучение стационарно. Дистанционное образование обладает
своими особенностями и рядом преимуществ: возможность получать высшее образование по
доступным ценам параллельно с основной деятельностью вне зависимости от возраста и
географического местонахождения, доступность учебного материала в удобное время и получение
online-консультаций от преподавателей. Проблема дистанционного образования в современных
конкурентных условиях состоит в презентации его как «престижного», так как до сих пор существует
перспектива получения «корочки», без соответствующих знаний.

Возможность решения данного вопроса можно изыскать в привлечении к образовательному
процессу представителей культурной элиты страны и конкретного региона. Элита воздействует на
общество непосредственно при выполнении своих функций, а также авторитетом, показывая на своем
примере ценности жизни для рядового человека.

Один из вариантов повышения статусности дистанционного образования, позиционирование
его как престижное — это введение в образовательную программу плановых вебинаров и online-
конференций с участием «звезд» науки, культуры, искусства с мировым именем, возможность для
студентов задать интересующий их вопрос напрямую авторитетному лицу. Эффективность данных
мероприятий объясняется тем, что когда в процессе обучения присутствует значимая личность,
результаты деятельности которой привлекают внимание и имеют реальные успехи, то к такому
«учителю» лучше прислушиваются, возникает желание соответствовать, подражать, добиваться
аналогичных результатов, что положительно сказывается на учебном процессе. Тревоги о
вероятности учебы «за корочку» затмеваются статусом приглашенных консультантов и «высоких»
учителей.

Формирование образа престижного образования будет складываться как у студентов, так и у
потенциальных абитуриентов, когда среди преподавателей-консультантов присутствуют
профессионалы экстра-класса, признанные общественностью, имеющие заслуженный авторитет,
дающих высокий уровень знаний.

Обучающие семинары, применяемые при дистанционном образовании, могут проходить
периодически и проводиться в рамках общевузовских мероприятий. Такие события, при их
грамотном освещении в новостях вуза, СМИ и адресных рассылках студентам, будут способствовать
формированию имиджа престижности дистанционного образования и, как следствие, увеличению
числа студентов по данному способу получения образования.
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НАГЛЯДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ C XIX ВЕКА ДО НАШИХ ДНЕЙ

VISUAL EDUCATIONAL RESOURCES FROM THE XIX CENTURY TO OUR TIME

Н. В. Папуловская
N. V. Papulovskaya

Ключевые слова: образовательный процесс; наглядное пособие; информационные технологии
Key words: educational process; a visual aid; information technology

В статье приведен экскурс в историю развития наглядных образовательных пособий. Описана разработка
современных мультимедийных образовательных ресурсов, включающих видеолекции, анимационные графические
элементы, интерактивную компоненту. Рассматривается трудоемкость создания образовательного ресурса,
удовлетворяющего современным требованиям.

The article provides the insight into the history of visual teaching aids. The development of advanced multimedia educational
resources including video lectures, animated graphics and interactive components is described. The labor intensiveness of creating
the educational resource meeting the modern requirements is examined.

Каждый исторический период характеризуется своими особенностями наглядных учебных
пособий и их использования в образовании. Качество этих пособий напрямую связано с развитием
науки и техники и потребностью общества. Так, в середине XIX в., с активизацией социально-
экономического развития и с началом промышленной революции, остро стоял вопрос о
необходимости просвещения, преодоления тотальной неграмотности широких слоев населения, их
информационного обеспечения [1]. При гимназиях стали открываться библиотеки; учебных книг
было мало и в основном иностранного производства. Наряду с учебной книгой важнейшими
средствами обучения в дореволюционной России были наглядные пособия. Педагогическая
общественность того времени, впрочем как и сегодня, обращала серьезное внимание на
использование наглядности в обучении. В ежегодных отчетах гимназий наглядные средства
назывались «прочим оборудованием», без которого трудно представить учебный процесс. К ним
относились средства в основном для предметов естественно-научного цикла: физики, истории,
географии. Это были приборы, инструменты, географические и исторические карты, картины, атласы,
глобусы, пособия по черчению и чистописанию для наглядного обучения. Гимназическое начальство
старалось по мере возможности приобрести наглядные пособия по всем предметам, что говорило о
желании не отставать от передовых методик преподавания [1].

К наглядному обучению были привлечены и популярные в народе карточные игры. В то время
печатались карточные колоды с пословицами и поговорками, видами городов, сведениями по истории
(известные исторические личности, герои Отечественной войны 1812 г., народные наряды и т. п.),
ботанике, астрономии, музыке и т. д. Разрабатывались и печатались колоды географического
содержания. Таким образом, карточные колоды, вследствие их значительной распространенности в
народе, выполняли функцию обучения различным наукам [2].

В результате научно-технической революции в конце XIX века в качестве наглядного способа
обучения наряду с картами и плакатами добавились диафильмы, которые представляли собой
короткометражные фильмы, составленные из ряда изображений, объединенных общей тематикой [3].
Преподаватели включали такие фильмы в свои лекции, чтобы добиться максимального усвоения и
понимания тяжелой в объяснении информации.

С развитием кинематографа образовалась индустрия учебных фильмов. Практически с самого
своего зарождения, научно-популярные фильмы стали использоваться в учебном процессе в
университетах. Причиной этого явления послужила наглядность, привлекавшая зрителей и
облегчавшая понимание научных вопросов. Была разработана методика работы с научно-
популярными фильмами — кинолекция, предполагавшая просмотр фильма и его активное
обсуждение между лектором и слушателями, а также разъяснения лектора до и после просмотра
фильма [3].

В 1930–1940 гг. в России начался новый период развития учебного фильма, связанный с
массовым производством и введением учебных фильмов в образовательный процесс.
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В послевоенные годы начинается период расцвета учебной кинематографии. Например, фильм
Владимира Кобрина «Полупроводники» (1978 г.), снятый для студентов вузов по заказу
«Центрнаучфильма», имел огромный успех. Популярность фильма объясняется его художественным
воздействием, поскольку фильм поражает воображение зрителя, вызывает у него ассоциации и
подчиняет его чувства воздействию гармонии и красоты, заключенных в изучаемом явлении жизни и
в том, как это явление раскрыто с помощью средств выразительности [3]. Уже на телевидении стали
популярны образовательные передачи: по английскому языку, истории, географии и пр.

С появлением персонального компьютера и развитием доступного для широких кругов
общества программного обеспечения стали актуальны презентации, обеспечивающие наглядность
подачи информации, а с развитием коммуникационных технологий появилась возможность
использовать интернет для передачи обучающей информации на большие расстояния. В рамках
национального проекта «Образование» (2005 г.) преподавателей вузов практически заставили
создавать мультимедийное сопровождение лекционного материала.

Развитие компьютерной графики и мультимедиа также внесло свои коррективы в создание
образовательных пособий, увеличивая наглядность представления информации. Новое поколение
доступных электронных образовательных ресурсов преодолело уровень презентаций и конспектов
лекций и трансформировалось в обучающие видеолекции, анимационные фильмы, интерактивные
трехмерные практикумы. Такие технологии нацелены на предоставление теоретической информации
в доступной и понятной для студента форме. Мультимедийный электронный образовательный ресурс
представляет собой интерактивную среду обучения, содержащую не только текстографическую
информацию, но и видео- и аудиоматериалы и тестовый контроль.

Использование инновационных мультимедийных ресурсов существенно повышает качество
предоставляемых образовательных услуг. Еще И. Г. Песталоцци писал: «Я установил высший
принцип обучения, признав наглядность абсолютной основой всякого познания». Текущий уровень
развития информационных технологий позволяет реализовать этот принцип на высочайшем уровне.

Текущий уровень развития информационных технологий предоставляет возможность обучения
буквально круглосуточно. В транспорте, в кафе или дома — всюду с вами мобильное устройство,
позволяющее получать и передавать информацию, а это означает, что человек может обучаться «на
ходу» в свободную минутку, просмотреть видео, прочитать текст, поиграть в компьютерную
обучающую игру.

Дополнительное виртуальное общение, организованное через e-learning (виртуальное
образовательное пространство) или социальную сеть, помогает сделать качественный скачок в
подготовке специалистов различных направлений. Студенты могут получать информацию более
привычным и доступным способом с использованием мобильных устройств (компактные ПК,
смартфоны, планшеты), общаться с преподавателем и однокурсниками, отправить выполненное
задание.

Необходимо отметить, что современные образовательные технологии дают уверенность
потребителю, что в любой момент он может получить помощь преподавателя (а также сокурсников
или старшекурсников) при изучении дисциплин, позволяют студентам преодолеть страх перед
освоением большого объема теоретического материала, самостоятельно выполнить контрольные
мероприятия или курсовой проект. В то же время у преподавателя появилась возможность объективно
отслеживать выполнение самостоятельной внеаудиторной работы студента и использовать балльно-
рейтинговую систему контроля.

Однако разработать качественный инновационный образовательный ресурс дело не простое,
недостаточно знаний и умений преподавателя, требуется работа настоящих специалистов.
Необходимо привлекать программистов, создающих трехмерные образы объектов изучения,
художников, владеющих компьютерным моделированием, видеооператоров для съемки
видеоматериала, дикторов для озвучки образовательных роликов, наконец, экспертов предметной
области. Только такая команда способна создать полноценный образовательный ресурс.

В качестве примера инновационных ресурсов можно привести ресурсы, разработанные в
Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина,
расположенные на сайте http://media.ls.urfu.ru [4, 5]. Данные ресурсы содержат мотивационное видео,
в котором преподаватель формулирует цели, задачи и результаты обучения, перечисляет
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теоретическую базу, необходимую для успешного освоения курса, мотивирует на обучение.
Изложение теоретического материала в форме видеолекций создает эффект присутствия,
видеосюжеты, созданные с использование компьютерной графики, реализуют ассоциативное
восприятии информации. Общение в сети позволяет использовать дискуссионную форму изучения
материала и вовлечь в обсуждение большое количество студентов. По каждому разделу в ресурсах
предусмотрены тестовые вопросы для самопроверки, которые позволяют подготовиться к
промежуточным контролям знаний.

Использование подобных ресурсов обеспечивает возможность индивидуального подхода и
повышения ритмичности обучения. Нерегулярная структура ресурсов создает студенту возможность
варьировать темы изучения и организовать индивидуальную траекторию обучения.

Другим ярким примером инновационного образовательного ресурса является виртуальная
химическая лаборатория, разработанная на кафедре Информационных технологий Института
радиоэлектроники и информационных технологий. Вид виртуальной лаборатории представлен на
рисунке.

Рисунок. Виртуальная химическая лаборатория

В игровом трехмерном образовательном пространстве студенты могут выполнить
лабораторный практикум по общей химии без специального оборудования, химической посуды и
реактивов. Визуализация трехмерного пространства лаборатории выполнена с использованием
современных компьютерных технологий. В виртуальном пространстве лаборатории пользователь
может передвигаться по всему рабочему помещению, взаимодействовать с расположенными на
полках предметами, выбирать и выполнять лабораторные работы. Алгоритм работы не имеет единого
сценария, например можно сначала набрать некоторый набор необходимых предметов (пипетки,
пробирки, реактивы, аппарат Киппа, весы, аэрометр и др.), а потом выбрать лабораторную работу, но
можно сделать и наоборот. Разные лабораторные задания требуют различные наборы компонентов.
Расположенный на виртуальном лабораторном столе ноутбук позволит выбрать задание и
ознакомиться с описанием лабораторной работы. Располагая необходимыми теоретическими
знаниями, студент сам определяет, какие реактивы и приборы ему необходимы для выполнения той
или иной лабораторной работы. Для создания представленного образовательного ресурса была
собрана команда из эксперта-химика, художника 3D-моделлера и трех программистов. Каждая
лабораторная работа выполнена в отдельной сцене, причем каждый разработчик отвечал за
кодирование определенного набора сцен и объектов.

Созданная трехмерная лаборатория доступна через веб-сайт и поддерживает два языка: русский
и английский. Реализованный симулятор лаборатории химии позволит людям с ограниченными
возможностями и тем, кто не может лично присутствовать в настоящей лаборатории химии,
выполнить лабораторный практикум и освоить необходимые компетенции удаленно. Игровая форма
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обучения поднимает мотивацию к изучению фундаментальных дисциплин, в данном случае химии, и
позволяет преподавателю объективно отслеживать выполнение самостоятельной внеаудиторной
работы студента.

Применение в учебном процессе интерактивных мультимедийных обучающих ресурсов
существенно расширяет возможности преподавания, повышает доступность и наглядность учебного
материала, экономит время занятий. Преподаватели, активно разрабатывающие новые
образовательные ресурсы, закладывают фундамент будущего образования «без границ», так как
современные технологии позволят получать образовательные услуги студентам не только из
отдаленных регионов страны, но и расширить сферу образовательных услуг до международного
уровня.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES OF TEACHING AT HIGHER
EDUCATION SCHOOL

Н. И. Ратиер
N. I. Ratier

Ключевые слова: информационные технологии; информатизация образования; дидактический принцип;
компьютерное моделирование; виртуальная экскурсия

Key words: information technologies; informatization of education; didactic principle; computer simulation; virtual excursion

Рассматриваются вопросы возможностей современных информационных технологий, в частности при обучении
химии в высшей школе; дается описание педагогической целесообразности применения программных средств; актуали-
зируется значение дидактического принципа «не навреди» в контексте информатизации образования.

The article considers the issues of modern information technologies performance capabilities, in particular when teaching
chemistry at higher school. A description of pedagogical expediency of software application is given and the value of didactic prin-
ciple «do not harm» is being actualized in the context of education informatization.

Перемены, характерные для современного этапа развития России, обусловливают
необходимость ускоренного совершенствования образовательного пространства, определения целей
образования, учитывающих как государственные, так и личностные потребности и интересы.
Основной целью российской государственной политики в области образования на современном этапе
является обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися
запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики. В
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профессиональном образовании одной из приоритетных выступает задача модернизации содержания
и образовательных технологий. Такую же задачу выдвигает перед педагогами высшей школы
компетентностный подход, зафиксированный в проекте ФГОС третьего поколения [1].

Современный выпускник вуза должен быть квалифицированным специалистом
соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособным на рынке труда, компетентным, свободно
владеющим своей профессией и ориентирующимся в смежных областях деятельности, готовым к
постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. Подготовка
такого выпускника будет невозможна без обращения преподавателя к богатому арсеналу современных
образовательных технологий, созданных педагогической наукой. В качестве таких технологий
выступают, прежде всего, информационно-коммуникационные, где источниками информации
выступают электронные средства, в первую очередь глобальные телекоммуникационные сети
интернет.

Проведение учебных занятий с использованием ИКТ позволяет представить материал более
наглядно, красочно, информативно, интерактивно; экономит время, позволяет работать студенту в
своем темпе, педагогу — дифференцированно и индивидуально; дает возможность оперативно
контролировать и оценивать результаты обучения.

С позиции дидактических принципов информационные технологии дают возможность
реализовать следующие методические цели:

 построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому студенту
собственную траекторию обучения; формировать системное мышление;

 рационально организовать познавательную деятельность студентов в ходе учебного
процесса;

 осуществлять контроль с обратной связью, с диагностикой ошибок и оценкой результатов
учебной деятельности;

 осуществлять самоконтроль и самокоррекцию;
 проводить лабораторные работы в условиях имитации в компьютерной программе

реального опыта или эксперимента;
 развивать определенный вид мышления (наглядно-образное, теоретическое);
 повышать мотивацию учебной деятельности посредством использования принципиально

новых познавательных средств;
 формировать культуру учебной деятельности, информационную культуру.
Например, при обучении химии использование ИКТ позволяет изучать явления и процессы в

микро- и макромире, внутри сложных технических и химических систем на основе использования
средств компьютерной графики и моделирования; представить в удобном для изучения масштабе
различные физические и химические процессы, реально протекающие с очень большой или малой
скоростью; проводить лабораторные работы в условиях имитации реального опыта или эксперимента.
Широкое использование анимации, химического моделирования с использованием компьютера
делает обучение более наглядным, понятным и запоминающимся. Не только преподаватель может
проверить знания студента, используя систему тестирования, но и сам обучающийся может
контролировать степень усвоения материала. Использование виртуальных экскурсий значительно
расширяет кругозор студентов и облегчает понимание сути химических производств и процессов,
происходящих в живых организмах.

Одно из главных достоинств компьютерного проектирования на лабораторных занятиях по
химии — его использование при рассмотрении взрыво- и пожароопасных процессов, реакций с
участием токсичных веществ, радиоактивных препаратов; всего, что представляет непосредственную
опасность для здоровья студентов; и также возможность повтора эксперимента, фрагментарно или
полностью [4].

Формы использования ИКТ в высшей школе могут быть разнообразными:
 использование готовых электронных продуктов позволяет интенсифицировать

деятельность преподавателя и студента, повысить качество обучения дисциплине; отразить
существенные стороны изучаемых явлений, реализовав принцип наглядности;
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 использование мультимедийных презентаций позволяет представить учебный материал
как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной информацией
в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что
позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в
долговременную память студентов;

 использование ресурсов сети интернет. Сеть интернет несет громадный потенциал
образовательных услуг (электронная почта, поисковые системы, электронные конференции) и
становится составной частью современного образования. Получая из сети учебно-значимую
информацию, студенты приобретают навыки целенаправленного нахождения информации и
систематизации ее по заданным признакам, видения информации в целом, а не фрагментарно,
выделении главного в информационном сообщении;

 использование интерактивной доски и программного обеспечения ACTIV board
(программное обеспечение, предназначенное для интерактивной доски) [3].

Вместе с тем, рассматривая педагогические аспекты проблемы информатизации образования и
результаты исследований в этой области психологов и методистов, следует выделить приоритетность
дидактического принципа «не навреди». По этой причине необходимо особое внимание уделить
возможным негативным последствиям использования информационных средств, в частности
компьютера. В условиях глобальной компьютеризации и информатизации никто уже ни в силах
ограничить применение компьютерной техники на производстве, в науке, образовании, быту. К
предполагаемым негативным последствиям использования средств современных информационных
технологий можно отнести, во-первых, возможный вред здоровью, так как работа за компьютером
связана с высоким эмоциональным напряжением. Во-вторых, педагогически немотивированное их
использование, например использование средства только ради самого факта его применения,
преобладание игровой компоненты над учебной. Так, применение программных средств в учебных
целях, ориентированных на игровую деятельность, сводит работу к автоматическому нажатию
клавиш и выполнению примитивного набора команд. Такая деятельность не только не способствует
усвоению учебного материала, но развивает азарт и приводит к компьютеромании. Использование
компьютерных программ, представляющих на экране текст книги для ее прочтения, трудно считать
педагогически оправданным, так как возможности средств современных информационных
технологий позволяют обеспечить осуществление таких видов учебной деятельности, которые
раньше известными педагогике средствами обеспечить было нельзя. Методисты и психологи
констатируют, что при работе с компьютерной программой, а также в процессе «экранного
творчества» пользователь подменяет объекты реального мира либо моделями, изображениями
объектов, либо символами, обозначающими объекты или отношения между ними. При этом
восприятие реального мира подменяется опосредованным восприятием последнего, что зачастую
приводит к утрате предметной деятельности, к оторванности от действительности. Не менее важной
является необходимость оградить личность от возможной персонификации, «одушевления»
технического средства, в частности компьютера [2].

Учитывая важность вышесказанного, можно сделать вывод о том, что информационные
технологии следует рассматривать как элемент системы средств обучения. Под последней понимается
совокупность новых информационных технологий и традиционных средств обучения. Необходимость
этого обусловлена специфическими функциями традиционных средств, которые передать с помощью
компьютера либо невозможно, либо нецелесообразно с психолого-педагогической или гигиенической
точки зрения. Так, демонстрацию статической информации, представляемой для запоминания
теоретических положений, а также систематизированные сведения, справочные данные, которые
нужно запомнить, следует предъявлять в виде учебных таблиц, схем. Систематически, ежедневно
визуально воспринимая демонстрируемую таблицей информацию, студент невольно запоминает ее. В
том случае, когда справочный материал не подлежит запоминанию, а нужен лишь для
кратковременного использования, его целесообразно выводить на экран с помощью
специализированной программы или пользоваться информационно-поисковой системой.

Таким образом, целесообразность применения информационных технологий определяется их
использованием в качестве средства визуализации учебной информации, формализации знаний о
предметном мире, инструмента измерения, отображения и воздействия на предметный мир. Вместе с
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тем компьютерная поддержка позволяет вывести преподавание учебной дисциплины на качественно
новый уровень, повысить статус преподавателя, подготовить квалифицированного специалиста,
обладающего необходимыми для современного рынка труда компетенциями.
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В статье рассматривается одна из главных задач образовательной политики Казахстана — качество образо-
вания, которое является необходимым в современную эпоху индустрии знаний как интеллектуально-технологическая
основа обеспечения выживания, процветания и развития Республики Казахстан.

The article considers one of the main tasks of Kazakhstan educational policy, that is the quality of education, which is urgent
in present period of the knowledge industry as an intellectual and technological basis of ensuring the survival, prosperity and devel-
opment of the Republic of Kazakhstan

Общей приоритетной задачей образовательной политики стран, возникших на постсоветском
пространстве, включая Казахстан, является становление качества образования, необходимого в со-
временную эпоху индустрии знаний, являющейся интеллектуально-технологической основой обеспе-
чения выживания, процветания и развития наций. В этом отношении уникальность ситуации состоит
в том, что если политическое осознание приоритетности качества образования как сверхзадачи в раз-
витых странах относится еще к середине XX века, то для Казахстана, как для стран СНГ, этот про-
цесс начался приблизительно 10–12 лет назад.

В национальных концепциях и планах развития высшего образования многих постсоветских
стран предусмотрено постепенное внедрение двухступенчатой модели и системы академических кре-
дитов. В большинстве стран СНГ степени бакалавра и магистра были введены в практику вузовского
образования еще в начале 1990-х годов. Идет процесс разработки нового образца приложения к ди-
плому, в котором будет указываться учебная нагрузка в академических часах и в кредитных едини-
цах, рассчитанных по методикам, совместимым с ECTS. Все эти меры реализуются в свете европей-
ской интеграции постсоветских систем высшего образования в соответствии с принципами Болон-
ского процесса [1].

Сопоставляя подход в странах Европейского Союза и в странах, возникших на территории
бывшего СССР, можно сказать, что мотивы для проведения реформ в сфере высшего образования на
постсоветском пространстве и в странах Западной Европы различны. Пожалуй, единственным сход-
ным мотивом является стремление повысить эффективность и уровень финансирования систем выс-
шего образования, в том числе за счет привлечения иностранных студентов, обучающихся на платной
основе [2].

http://www.hemi.nsu.ru
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Что касается остальных ожиданий, связанных с участием в Болонском процессе, то на первый
план выдвигаются расширение доступа граждан к возможностям обучения и трудоустройства за ру-
бежом и снижение риска международной изоляции и провинциализации национальной системы выс-
шего образования из-за отсутствия в Болонском процессе.

За последние 20 лет национальные системы образования в странах СНГ и ближнего зарубежья
претерпели существенные изменения. В частности, высшее образование структурно и содержательно
приобрело или приобретает следующие качественные черты:

 появление различных типов учебных заведений (государственных и негосударственных,
коммерческих и некоммерческих) и становление негосударственного сектора образования;

 замена унифицированных учебных программ вариативными, включающими в себя
общегосударственный и локальный компоненты;

 принципиальное обновление содержания образования и использование новых методов
обучения;

 становление и формирование рыночных механизмов финансирования и управления
образовательными учреждениями.

В целом можно отметить, что трансформации в национальных системах образования за послед-
ние 20 лет стали предпосылками их большей демократичности и способности в той или иной степени
учитывать запросы рынка труда, а также возможности образования взрослых, их обучения и переобу-
чения. В этом отношении в национальных системах образования приоритетной политической транс-
формацией все больше становится формула «от образования на всю жизнь — к образованию через
всю жизнь» как общекультурная необходимость современной жизни.

Одним из направлений политики по реформированию в сфере высшего образования в странах
СНГ, направленной на создание собственных национальных систем высшего образования,
отвечающих требованиям не только сегодняшнего дня, но и тому, что будет необходимо в ближайшее
время, является как международная интеграция, так и интеграция в рамках содружества.
Предпосылкой осуществления этого является то, что в 1997 г. Совет глав правительств СНГ утвердил
Концепцию формирования единого (общего) образовательного пространства СНГ, а в 2001 г. —
Межгосударственную программу реализации этой концепции. Данная программа предусматривает:

 создание нормативной базы развития интеграционных процессов;
 согласование государственных образовательных стандартов всех уровней образования

(включая высшее образование);
 взаимное признание документов об образовании, ученых степеней и званий;
 согласование порядка аттестации и аккредитации образовательных учреждений;
 научное и учебно-методическое обеспечение единого (общего) образовательного

пространства.
C целью подготовки высококвалифицированных специалистов в Казахстане в 2010 г. по

инициативе Президента РК Назарбаева Н. А. был открыт университет нового типа — «Назарбаев
университет», для работы в котором привлекаются ученые из ведущих зарубежных университетов.
Данный университет является уникальным по своей сути образовательным центром, аналога которо-
му никогда не было ранее в Казахстане, и должен стать национальным брендом. Выпускники универ-
ситета должны стать научной элитой Казахстана. В новом университете создано три исследователь-
ских центра: Центр наук о жизни, Центр альтернативной энергетики и Международный инструмен-
тальный центр. Эти центры оснащаются самым новейшим лабораторным оборудованием для прове-
дения опережающих научных исследований. В составе университета шесть факультетов по инженер-
ным, естественным, гуманитарным наукам, а также медицинская школа и школа государственной по-
литики и бизнеса [3].

Одним из важных условий для воспитания новых кадров, способных решить социальные и эко-
номические задачи Казахстана в ближайшее десятилетие, является совмещение национальных ценно-
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стей Запада и Востока в рамках общечеловеческих ценностей. Одним из путей в национальной и ме-
ждународной интеграции Казахстана является внедрение трехъязычия, на что неоднократно в своих
выступлениях обращал внимание глава государства Н. А. Назарбаев.

«Казахстан должен восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, население
которой пользуется тремя языками: казахский язык — государственный, русский язык как язык меж-
национального общения и английский язык — язык успешной интеграции в глобальную экономику»
[4]. Исходя из этого, обучение в вузах должно вестись не только на казахском и русском языке, но и на
английском. Преподавание отдельных языков на английском языке уже ведется в Инновационном Ев-
разийском университете. «КРАТ (казахско-русско-английское трехъязычие) — это единственно пра-
вильная языковая стратегия, которая принципиально необходима в условиях многоязычия Казахстана
с одной стороны и доминирования английского языка на внешнем рынке с другой стороны. КРАТ-
стратегия охватывает все основные аспекты бизнеса: менеджмент, маркетинг, мониторинг и другие» [5].

Интеграция высшего образования, которая оказывается средством укрепления экономической
конкурентоспособности на мировом рынке, требует разработки и создания межгосударственных
механизмов для реализации задач по обеспечению качественной подготовки кадров, обеспечению
мобильности как педагогического состава, так и обучающихся.

Академическая мобильность (Academic mobility) — «перемещение кого-либо, имеющего
отношение к образованию, на определенный период в другое образовательное учреждение (в своей
стране или за рубежом) для обучения, преподавания или проведения исследований, после чего
учащийся, преподаватель или исследователь возвращается в свое основное учебное заведение» [6–8].
Академическая мобильность является ключевой составляющей Болонского процесса. Академическая
мобильность в сочетании с остальными принципами Болонского процесса должна обеспечивать
формирование «Европы знаний» — единого европейского образовательного и научного пространства,
обладающего разнообразием образовательных и научных программ и процессов и имеющего
возможности их оптимального взаимодействия за счет сопоставимости, взаимного признания и
возникающей благодаря этим факторам возможности эффективного взаимодействия вузов и научных
центров, а также индивидуализации образовательных траекторий. В образовательной системе
высшего образования, которая была раньше в СССР, такого понятия, как академическая мобильность,
не существовало, студент все время своего обучения был закреплен только за одним вузом, в который
он поступил для получения специальности.

Казахстан является участником Болонского процесса, поэтому принцип академической
мобильности должен в казахстанских вузах реализовываться. В связи с этим, по нашему мнению, для
развития академической мобильности казахстанских вузов, в частности в Инновационном
Евразийском университете (ИнЕУ), следует решить следующие задачи:

 обеспечение качественной подготовки студентов, преподавателей и сотрудников вузов
иностранным языкам, формирующей адекватный для участия в программах международного
сотрудничества уровень владения языками;

 обновление материальной учебной и научной базы университета, создание новых учебных
и научных лабораторий;

 разработка внутривузовской системы оценки мобильности;
 развитие системы информирования о программах академической мобильности;
 достижение высокого уровня предоставляемых образовательных услуг, удовлетворяющих

потребностям рынка труда, задачам индустриально-инновационного развития страны, потребностям
личности и соответствующего лучшим мировым практикам в области образования;

 обеспечение интеграции в европейскую зону высшего образования;
 разработка учебных программ подготовки бакалавров и магистров по всем

специальностям, преподаваемым в ИнЕУ, гармонизованных с учебными программами зарубежных
вузов, в которые будут направляться студенты для прохождения обучения;

 активное участие сотрудников и лиц, обучающихся в университете, в международных
образовательных и научных проектах;

 предоставление сведений об университете в независимые национальные и международные
организации, проводящие ранжирование высших учебных заведений по результатам их
деятельности;
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 прохождение университетом аккредитации в международных аккредитационных
организациях с целью повышения доверия и укрепления положительного имиджа в глазах широкой
общественности, потребителей квалифицированных специалистов, подготовку которых осуществляет
университет.

Данные задачи не являются типичными только для ИнЕУ, их решение и в других вузах
Казахстана позволит достигнуть тех результатов, которые обозначены в качестве приоритетных целей
в Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года.
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ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

УДК 378.018.43-048.34
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА
THE EXAMPLE USE OF REMOTE TECHNOLOGIES FOR OPTIMIZATION OF STUDENTS

INDEPENDENT ACTIVITY
О. А. Миклина
O. A. Micklina

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов; оптимизация; дистанционный курс;
познавательная самостоятельность

Key words: students ‘independent work; optimization; distance course; cognitive independence

В статье рассматриваются вопросы оптимизации самостоятельной работы студентов направления «Нефте-
газовое дело». Оптимизация рассматривается под призмой формирования познавательной самостоятельности. Ав-
тором предлагается использовать дистанционный курс по дисциплине «Основы нефтегазопромыслового дела» для
студентов очной формы обучения с целью формирования познавательной самостоятельности. Примеры использова-
ния дистанционного курса иллюстрируют его эффективность в организации самостоятельной работы студентов.

This article discusses how to optimize students' independent work in the discipline «Petroleum engineering». The optimiza-
tion is viewed under the prism of formation of cognitive independence. The author proposes to arrange the distance learning course
on the subject «Fundamentals of oil- and gas-field engineering» for full-time students aimed at formation of cognitive indepen-
dence. The examples of the on-line course use illustrate its effectiveness in organizing the unsupervised work of students.

Развитие техники и технологии в нефтегазодобывающей отрасли требует от молодого специа-
листа по завершении обучения в вузе постоянно заниматься самообразованием. Для этого студенту за
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http://www.centrasia.ru/
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время учебы в вузе необходимо овладеть определенными способностями и умениями самостоятельно
приобретать профессиональные знания из различных источников (технических изданий, научно-
технических публикаций и т. п.), уметь систематизировать полученную информацию, а также выпол-
нять ее анализ. Эти способности помогут молодому специалисту быстро адаптироваться на рабочем
месте и квалифицированно выполнять профессиональные функции (действия).

Формирование познавательных умений и развитие профессиональных способностей студентов
происходит в течение всего периода обучения в большей степени в процессе выполнения ими само-
стоятельной работы. В этой связи в теории и методике профессионального образования эффектив-
ность обучения часто связывают с уровнем развития познавательной самостоятельности студента.
Именно поэтому для достижения эффективности обучения в современном вузовском образовании
совмещают традиционно-репродуктивные образовательные технологии с методами организации са-
мостоятельного освоения учебной дисциплины во внеаудиторное время. К таким методам можно от-
нести использование дистанционных технологий, позволяющих организовать самостоятельную рабо-
ту студента (СРС) в различных оболочках дистанционного обучения. Это связано с тем, что исполь-
зование дистанционных технологий позволяет студенту обращаться к учебно-методическим ресурсам
в любое время и из любой точки пространства, где есть доступ в Интернет. Данное обстоятельство
относят к элементам, модернизирующим процесс использования электронных средств [2].

Для применения дистанционных технологий как одной из форм оптимизации СРС для студен-
тов очной формы обучения по направлению подготовки «Нефтегазовое дело (академический бака-
лавриат)» (НГД) нами был разработан дистанционный курс (ДК) по практической части дисциплины
«Основы нефтегазопромыслового дела» (ОНГД).

Целями создания ДК по дисциплине ОНГД являются:
 проверка уровня самостоятельно освоенных знаний студентов по теме практических

занятий;
 развитие у студентов навыков самоорганизации;
 развитие у студентов навыков самостоятельной работы по освоению учебного материала

дисциплины.
Предлагаемый нами дистанционный курс по дисциплине ОНГД разработан с использованием

программного пакета Moodle, наиболее популярного в открытых информационно-образовательных
средах [3]. С помощью данного пакета учебный курс был разбит на основные блоки, структурирую-
щие учебный материал по тематике практической части курса дисциплины. Применение блочной
системы позволяет обучающемуся получить доступ к учебному материалу изучаемой дисциплины в
объеме, необходимом для понимания материала дисциплины. Темп изучения учебного материала
студент выбирает сам, при этом понимая, что необходимо учитывать сроки изучения материала.

Учебный материал дистанционного курса ориентирован на поддержку процесса обучения дис-
циплины ОНГД и содержит дидактические материалы по следующим практическим темам:

 тема 1 — «Технологические показатели, применяемые в нефтегазодобыче»;
 тема 2 — «Устьевое оборудование фонтанных и нагнетательных скважин»;
 тема 3 — «Газлифтная эксплуатация нефтяных и газовых скважин»;
 тема 4 — «Оборудование скважин, эксплуатируемых штанговыми скважинными

насосами».
Структура ДК (рисунок) представляет собой последовательность шести блоков и предполагает

организационную работу, руководство учебно-познавательной деятельностью, включающую в себя
вопросы контроля (самоконтроля) в каждой содержательной части курса и дополнительную коррек-
тировку процесса освоения. Все блоки выдержаны в требованиях базовых элементов дистанционного
курса, описанных нами ранее [1].
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Рис. 1. Структура дистанционного курса ОНГД:
Б — блок; ОР — организационная работа; Т — тема; М-У — модуль учебный; М-К — модуль контрольный;

Д — дополнительная корректировка

В соответствии с целями и тематикой практических занятий каждый блок курса содержит оп-
ределенный дидактический материал. При разработке дидактического материала учитывалась специ-
фика дисциплины. ОНГД относится к профессиональным дисциплинам, изучаемым на первом курсе,
то есть в самом начале вузовского обучения. Первокурсники еще находятся в периоде адаптации к
новым условиям учебного процесса и содержанию профессиональных дисциплин. В этой связи они
сталкиваются с новым ритмом обучения, спецификой конспектирования и др., а также с новой со-
держательной терминологией. Все это создает студенту определенные барьеры для восприятия и ус-
воения новой информации. Поэтому задачей преподавателя на данном этапе является создать усло-
вия, при которых объективно возникающие барьеры оказываются для студентов преодолимыми. По-
этому дидактический материал, используемый в предлагаемой дистанционной технологии, позволяет
ориентировать студентов на выработку познавательной самостоятельности.

Обучение по дисциплине ОНГД с использованием ДК построено следующим образом. Сначала
на практических занятиях под контролем преподавателя происходит уяснение основных профессио-
нальных понятий и определений, понимание и выполнение расчета технологических показателей, по-
нимание назначения скважинного или поверхностного оборудования скважин, рассмотрение основ-
ных узлов и их составляющих, а также логическое их соединение. Для лучшего понимания учебного
материала и визуального восприятия оборудования учебный материал выполнен в виде презентаци-
онного материала с элементами анимации. После этого студенту на самостоятельную работу отводит-
ся более детальное изучение материала с использованием методических указаний, а затем — кон-
трольный рубеж. Многолетний опыт работы с первокурсниками показывает, что презентационный
материал, изучаемый на практических занятиях, вызывает у них интерес и желание дополнительного
просмотра перед проведением рубежных контрольных мероприятий. Это свидетельствует о целесо-
образности визуального воспроизведения материалов практических занятий.

В связи с вышесказанным, учебный модуль каждого блока ДК состоит из следующего дидакти-
ческого материала: методических указаний, учебной презентации, учебных роликов и обучающего
теста. Презентационный материал, выложенный в ДК, дает студенту наглядное представление о спо-
собах эксплуатации скважин и об оборудовании, спускаемом в скважину и устанавливаемом на по-
верхности. Учебный материал ДК студент осваивает самостоятельно, организовывая свое время. Для
проверки уровня освоения материала студент осуществляет самопроверку, выполняя обучающий тест.
Выполнение самоконтроля организовано таким образом, что студент, испытывая трудности в выпол-
нении теста, может воспользоваться ссылкой на комментарии и правильный ответ. Самоконтроль
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студент может осуществить в удобное для него время, а при неудачном стечении обстоятельств сту-
дент имеет возможность повторить попытку несколько раз.

Для контроля уровня освоения материала в ДК предусмотрено прохождение контрольного тес-
тирования (контрольный модуль). Для эксперимента сроки и время прохождения контрольного тес-
тирования были определены.

Для оценки выполнения заданий необходимо, в частности, определить минимальный «порог»
знаний. Для этого, как показывает практика, можно использовать дифференцированный подход, при-
нимая за минимум 70 % освоения учебного материала. В данном случае здесь учитывается объем ма-
териала, освоенного как под контролем преподавателя, так и самостоятельно. С этой целью при раз-
работке ДК было выполнено следующее:

 определено количество баллов на каждое тестовое задание в зависимости от сложности его
выполнения;

 рассортированы задания по сложности, позволяющие оценить, может ли студент
распознать на схемах или рисунках основные узлы скважинного или поверхностного оборудования и
их составляющих;

 рассортированы задания по сложности, позволяющие оценить, знает ли студент основные
узлы скважинного или поверхностного оборудования и их составляющих;

 рассортированы задания по сложности, позволяющие оценить, может ли студент
рассказать о назначении основных узлов скважинного или поверхностного оборудования и их
составляющих;

 разработаны задания для проверки уровня усвоения профессиональной терминологии;
 разработаны задания для проверки уровня выполнения расчетов по переводу различных

технологических показателей в размерность системы СИ.
При выполнении каждого задания отводилось получение 0,1 или 2 балла.
Апробация дистанционного курса ОНГД проходила в 2013/14 учебном году. С целью изучения

мнения студентов о степени помощи дистанционного курса в освоении материала практической час-
ти дисциплины ОНГД было проведено анкетирование студентов. Анкета включала общие сведения о
студенте; оценку качества преподавания на практических занятиях; отношение к тестированию с по-
мощью дистанционных технологий; оценку помощи дистанционного курса в самостоятельной работе
студента.

Анкетирование было проведено на базе Ухтинского государственного технического универси-
тета. На вопросы анкетирования предлагалось ответить студентам первого курса, обучающимся по
программам бакалавриата «Нефтегазовое дело». Всего в анкетировании приняли участие 89 человек.

В первой части анкетирования студенты показали, что выбранное направление подготовки
представляет для них перспективное будущее, престиж, трудоустройство (46,4 %), высокую зарплату
(14,3 %). Около 43 % студентов приняли самостоятельное решение в выборе обучения по направле-
нию НГД, остальные студенты прислушались к мнению товарищей, родственников, классного руко-
водителя и тренера.

Ответы студентов в разделе оценки качества преподавания в аудитории показали, что студенты
в основном осваивают материал в аудитории темы практических занятий (93 % опрошенных). При
изучении материалов практических занятий 26,2 % студентов отметили, что им не хватает ранее по-
лученных знаний, 18 % студентам не хватает времени в домашних условиях освоить учебный мате-
риал, 15,5 % студентам не хватает времени и самоорганизации.

Во время анкетирования студенты указали, что самой сложной темой (34,6 %) и контрольным
тестом (35,7 %) для них оказались вопросы по устьевому оборудованию фонтанных и нагнетатель-
ных скважин, а вопросы по определению технологических показателей не вызвали особых затрудне-
ний (46–48 %).

Анализируя ответы студентов третьего раздела анкеты, который посвящен изучению отноше-
ния студентов к тестированию с помощью дистанционного курса ОНГД, можно сказать следующее:

 домашняя обстановка помогает при выполнении контрольного тестирования (70,2 %),
 материалы дистанционного курса помогли им лучше понять темы практических занятий

(76,2 %) и понять учебный материал дисциплины (77 %).
Студенты отметили ряд положительных сторон организации работы (очень удобно; система

эффективна; не тратится время на занятиях для проверки уровня знаний студентов; продуктивная ра-
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бота; помогает усвоить материал и проверить свои знания; очень интересно попробовать что-то но-
вое; очень удобная форма работы).

73 % студентов считают, что применение дистанционного курса по дисциплине ОНГД сущест-
венно помогает в организации самостоятельной работы, что соответствует формату компетентност-
ного подхода [4].

Использование разработанного ДК показало, что:
 объем учебного материала ДК достаточен для усвоения и понимания основного

содержания дисциплины;
 ДК способствует самоорганизации студентов в освоении материала;
 проявляется рефлексия студентов (определение студентами собственного уровня

освоенных знаний);
 повышается активность студентов в учебном познании.
Таким образом, применение разработанного дистанционного курса для студентов дневной

формы обучения способствует оптимизации самостоятельной работы студентов в процессе изучения
дисциплины «Основы нефтегазопромыслового дела».
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В статье рассматривается значение информационных технологий для осуществления качественной подготов-
ки специалистов. Показано значение системы электронной поддержки дистанционного обучения как независимой объ-
ективной системы контроля знаний студентов и средства эффективной организации самостоятельной работы сту-
дентов.

The article analyzes the importance of information technologies used for qualitative training of specialists. It demonstrates a
significance of the distance learning e-support as an independent objective system of students' knowledge monitoring and a means
of the effective organization of the students’ unsupervised work.

Система поддержки дистанционного обучения в нашем вузе существует уже давно. Первона-
чально ее роль сводилась к обеспечению возможности осуществления подготовки специалистов по
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дистанционной технологии. Но с течением времени потребовалось обеспечение электронными учеб-
но-методическими комплексами всех направлений и специальностей. А в течение трех последних лет
результаты контроля качества знаний студентов, осуществляемые с помощью данной системы, име-
ют не меньшее значение, чем результаты контроля, получаемые традиционным способом. В 2012 г. в
нашем вузе внедрена система объективного оценивания студентов с целью повышения качества под-
готовки и включает использование системного и независимого контроля уровня их достижений. Не-
отъемлемой частью данной системы является текущий (аттестационный) контроль, 60–70 % объема
которого осуществляется с помощью электронной системы поддержки дистанционного обучения.
В отдельных случаях (в период студенческих каникул и отпусков преподавателей) результаты кон-
троля качества знаний, полученные с помощью электронной системы, являются определяющими.
Столь широкое использование электронной системы, в том числе и для очной формы обучения, не-
случайно. Это результат широкого внедрения в учебный процесс информационных технологий, на-
ходящих применение практически на всех уровнях обучения. В первую очередь хотелось бы отме-
тить значительное влияние системы поддержки дистанционного обучения на область контроля всех
уровней (текущего, промежуточного и итогового) и на организацию самостоятельной работы студен-
тов (тренировочного контроля, заданий и упражнений для самостоятельной работы, размещение не-
обходимого учебно-методического обеспечения).

Необходимость использования информационных технологий для повышения эффективности
обучения отмечается многими учеными (Вершинина Т. С., Воронина Т. С., Капустин Ю. И.,
Мампория С. В., Матиенко А. В., Савицкая А. В. и др.). В частности, на проблему снижения качества
образовательного процесса в области организации самостоятельной работы студентов указывает
С. В. Мампория, подчеркивая дисбаланс между широчайшими возможностями самостоятельной
работы и ее фактической реализацией как в отсутствии разработанных способов, методов и
технологий организации самостоятельных занятий, так и в недостаточном внимании преподавателей
и ученых к вопросу их системного применения для успешного решения поставленных учебных задач
[1]. Причинами снижения качества образования на уровне образовательного процесса со стороны
контроля является, по мнению А. В. Матиенко, субъективизм традиционной системы контроля
учебно-познавательной деятельности учащихся, а также отсутствие средств объективного контроля и
единого мнения ученых по поводу функций контроля, видов контроля и даже унифицированного
определения контроля [2]. Создание независимой объективной системы контроля, основанной на
теории, технике и технологии современных педагогических измерений уровня учебных достижений
учащихся [2], могло бы стать, по мнению А. В. Матиенко, решением данной проблемы. В ТюмГНГУ
создана именно такая система поддержки дистанционного образования, позволяющая реализовывать
систему объективизированного контроля знаний студентов на уровне текущего, промежуточного и
итогового контроля, а также обеспечивающая широкие возможности для решения задач по
организации самостоятельной работы студентов.

На уровне самостоятельной работы студентов рассмотрим необходимость применения тестов
тренировочного контроля. Механизм действия электронных тренировочных тестов и их учебную
ценность в существующей электронной системе поддержки учебного процесса можно подтвердить с
помощью учета количества попыток, использованных студентами при выполнении заданий трениро-
вочного контроля и опции «Анализ вопросов», определяющей сложность выполненного задания. Ес-
ли при первом предъявлении тестового задания ему присваивается категория сложности «трудное»
или «среднее» (в большинстве случаев), то по прошествии нескольких попыток в конечном результа-
те мы можем видеть присвоение данным тестовым заданиям категории «легкое», то есть, возможно,
что материал данной темы был перечитан, осмыслен и, вероятно, лучше усвоен студентом. Посте-
пенное сокращение времени выполнения тренировочного упражнения в результате использования
нескольких попыток может свидетельствовать о сокращении времени на анализ явления, что, в свою
очередь, ведет к автоматизации его распознавания. Подобные выводы позволяет сделать статистика
использования студентами попыток тренировочных упражнений, а также опция «Анализ вопросов»,
благодаря которой можно произвести необходимую корректировку с учетом сложности выполняе-
мых заданий. Немаловажное значение в использовании упражнений для самостоятельной работы в
электронной системе, особенно студентами первого курса, имеет и психологический фактор. Выпол-
нение подобных заданий знакомит студентов с электронной системой поддержки учебного процесса,
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где им вскоре предстоит проходить обязательный текущий, а затем промежуточный и итоговый кон-
троль. Кроме того, студенты получают наглядное представление о структуре всего изучаемого курса,
а также о типах и способах выполнения будущих тестовых заданий во время контрольных точек.

Из отображающейся в электронной системе поддержки дистанционного образования статисти-
ки можно выяснить, что подавляющее большинство студентов (около 95 %) используют тренировоч-
ные задания и упражнения, предлагаемые в системе. Часть студентов используют абсолютно все за-
дания, часть — только тренировочные задания по темам предстоящей аттестации, остальная часть —
нерегулярно, в основном для набора дополнительных баллов (в том числе за пропуски). Таким обра-
зом, задания для самостоятельной работы используются почти всеми обучающимися. Особо стоит
отметить, что показатели текущей успеваемости выше именно на курсах, включающих достаточное
количество заданий для самостоятельной работы и тренировочного контроля в сравнении с курсами,
не имеющими их вообще или имеющими такие задания лишь по отдельным темам.

При сравнении курсов по дисциплине «Иностранный язык», не имеющих тренировочных тес-
тов вообще, имеющих тренировочные тесты не в полном объеме рабочей программы либо не имею-
щих четкого структурирования по аттестациям, и курсов с полным комплектом тренировочных тес-
тов по всем проходимым темам, средние показатели выполнения заданий текущего контроля (1 атте-
стации 2 семестра) были следующими:

 2014 — 57, 65  и 84,7 %;
 2013 — 55, 62  и 86,2 %;
 2012 — 55, 64  и 84,5 %.
Здесь прослеживается четкая зависимость процента правильно выполненных заданий текущих

(аттестационных) тестов от наличия в электронном курсе тренировочных тестов; особенно ощутима
разница в процентах курсов, не имеющих тренировочного тестирования вообще и имеющих его в
полном объеме рабочей программы — приблизительно 30 % [3].

Исходя из приведенных выше данных, представляется необходимым включение в электронные
курсы тестов тренировочного контроля наряду с тестами текущего, промежуточного и итогового
контроля.

Обращаясь к тестам текущего или аттестационного контроля, представленным в электронной
системе, отметим, прежде всего, возможность осуществления независимого унифицированного кон-
троля и объективного оценивания качества знаний студентов. Контроль с помощью электронной сис-
темы имеет своей целью также сэкономить время преподавателя на проверку теста и дает возмож-
ность проанализировать проведенный контроль с помощью данной системы. На уровне текущего
контроля рассмотрим особенности оформления, структуры и содержания тестов, связанные с этим
проблемы и предложим возможные пути их решения.

Оформление тестового задания имеет две основные задачи: дать студенту информацию об об-
ласти контроля знаний и оптимизировать работу преподавателя по формированию теста. Рассматри-
вая формирование целого теста, следует обратить внимание на оформление отдельных тестовых за-
даний как его составляющих. Во избежание включения в тест случайных вопросов, оформление тес-
товых заданий должно осуществляться единым образом, отражающим категорию (соответствующую
область знаний). Примером такого оформления заданий могли бы являться тестовые задания ФЭПО,
где по каждому тестовому заданию дается информация о проверяемой дидактической единице.

Что касается структуры тестов текущего контроля, то объединение нескольких аспектов в
одном тесте обнаруживает некоторый ряд проблем, как для студента, так и для преподавателя. Это
затрудняет преподавателю анализ выполненных студентами тестов; нужно просматривать весь тест,
сделанный студентом, чтобы определить, в каких именно дидактических единицах студент допустил
ошибки. Студенту тоже бывает достаточно сложно понять, что от него требуется, когда в тесте подряд
следуют задания их разных пройденных тем. Таким образом, увеличивается время на выполнение
отдельных заданий и всего теста в целом, что может привести к низким результатам тестирования.
Ситуацию могло бы облегчить сохранение тематического деления электронных тестов при условии
выполнения их во время одной контрольной точки в аттестационный период. Частично данную
проблему решает опция отмены случайного порядка вопросов, что позволяет отрегулировать порядок
следования тестовых заданий по категориям, но с другой стороны, это не позволяет в полной мере
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использовать возможности электронной системы, так как для всех тестируемых порядок вопросов в
тесте становится одинаковым, что снижает объективность контроля в группе.

Обращаясь вновь к структуре ФЭПО, отметим, что в ней четко просматриваются тематические
блоки заданий. Порядок блоков и порядок вопросов в них может меняться, но содержание остается
постоянным.

Попыткой решения проблемы структуры аттестационного теста могло бы стать совершенство-
вание электронной системы тестирования, где единый тест состоял бы из нескольких тематических
блоков, которые могли бы следовать в различном порядке, аналогично имеющейся структуре суще-
ствующих электронных курсов. Другим, более простым и менее затратным решением могло бы стать
сохранение спецификации тестов текущего контроля.

Что касается содержания тестов текущего (аттестационного) контроля, то здесь первостепенное
значение имеют типы тестовых заданий, которыми представлен материал для проверки. На
настоящий момент самым распространенным типом тестовых заданий является множественный
выбор, главным недостатком которого является его дискретный характер и высокая вероятность
угадывания правильного ответа. Современные требования к качеству образовательного процесса,
согласно которым студент должен показывать не только степень усвоения материала, но и умение
находить ему практическое применение, предполагают постепенное вытеснение тестовых заданий
дискретного типа заданиями интегративного типа.

К заданиям требуемого интегративного типа относятся диктант, эссе и клоуз-текст. Включение
диктанта и эссе в электронную систему представляет определенные сложности, так как предполагает
проверку вручную, что приносит дополнительные временные затраты и может отразиться на
объективности оценки аттестационного теста. С другой стороны, использование заданий типа эссе
широко применяются нами в тестах тренировочного контроля. Включение заданий на соответствие
типа клоуз-текст, а также заданий «короткий ответ» как в тренировочные тесты, так и в тесты
текущего, промежуточного и итогового контроля могло бы стать попыткой перехода к текстам
интегративного типа. Такие задания являются хорошими индикаторами общей компетенции будущих
специалистов, поскольку позволяют выявить умение пользоваться изученным материалом.

Подобные тестовые задания включены нами в обязательном порядке в тесты текущего контроля
курсов продвинутого уровня, в базовых же курсах они присутствуют в основном пока на уровне
тренировочного контроля, поскольку возможность успешного выполнения тестовых заданий
указанного типа требует более серьезной подготовки студентов, и на настоящий момент, согласно
результатам опции «Анализ вопросов», заданиям такого типа в основном присваивается категория
«трудный вопрос».

Принимая во внимание все положительные стороны электронной системы поддержки учебного
процесса, не стоит обходить вниманием и возникающие в связи с ее внедрением проблемы. Основной
из них, по нашему мнению, является проблема качественного наполнения и постоянного обновления
базы тестовых заданий в соответствии с меняющимися требованиями к подготовке специалистов.
Другой проблемой остается также своевременная организация процесса модернизации курсов, ка-
сающаяся, прежде всего, совершенствования подготовки преподавателей к данным видам работы.
Проблемой остается недостаточная база тестовых заданий по большинству категорий, что является
причиной частичного повторения тестовых заданий в тренировочных и текущих тестах. Данные про-
блемы не раз подчеркивались при обсуждении хода реализации объективизированного контроля зна-
ний студентов.

Подводя итог сказанному выше, еще раз подчеркнем определяющее значение информационных
технологий для осуществления качественной подготовки специалистов и системы электронной под-
держки дистанционного обучения как независимой объективной системы контроля знаний студентов
и средства организации самостоятельной работы студентов. Создание и использование тестовых за-
даний для тренировочного контроля играет значительную роль в более эффективной организации
самостоятельной работы студентов и, как следствие, может способствовать более высоким результа-
там текущего контроля, а значит и повышению эффективности учебного процесса в целом. На уровне
структуры тестов текущего (аттестационного) контроля необходимо сохранение спецификации тес-
тов либо, по возможности, совершенствование электронной системы тестирования. Содержание тес-
тов текущего контроля предполагает постепенное вытеснение тестовых заданий дискретного типа
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тестовыми заданиями интегративного типа, показывающими умение находить практическое приме-
нение усвоенному материалу.
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КОМПЛЕКСА С ПОСТРОЕНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ОБУЧЕНИЯ
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Е. В. Сергиенко, Ю. В. Гордеева
E. V. Sergienko, Yu. V. Gordeeva

Ключевые слова: квалификация; инновационные системы обучения; тренажер; симулятор; компетенции
Key words: qualification; innovative educating system; simulator; competence

В статье рассмотрена концепция программного продукта, представляющего собой обучающий комплекс с при-
менением имитационных тренажеров и метода построения траектории развития индивидуальных профессиональных
компетенций. Рассматриваемый комплекс является эффективным методом обучения за счет систематической кор-
ректировки уровня знаний, умений и навыков персонала и предназначен для подготовки и переподготовки специали-
стов.

The article discusses the concept of a software product, which represents a training complex using imitating simulators and
a method for constructing a path of development of individual professional competencies. It is proved that the described complex is
an effective method of training through systematic improvement of the personnel’s knowledge, abilities and skills and is designed
for training and retraining of specialists.

В последнее время подготовка персонала привлекает все больше внимания руководства
организаций. От качества подготовки зависит успешность любой фирмы, что влияет на внедрение
различных технологий и систем обучения персонала как для оценки текущего уровня подготовки
персонала, так и для его повышения. На практике применяются различные виды обучения:
инструктажи, мастер-классы, тренинги, обучение с применением компьютерных тренажеров и
стендов.

Актуальность исследования обусловлена возрастающим вниманием общественности к системе
профессионального образования в целом и к ее важнейшему звену — к подсистеме подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров.

При подготовке и переподготовке студентов, обучающихся по инженерным направлениям, и
повышении квалификации инженерно-технического персонала необходимо получение практических
умений и навыков работы на реальных объектах [1].

Создание реальной лаборатории требует больших финансовых затрат (в среднем 20 млн
рублей), наличия производственных площадей и постоянного совершенствования оборудования в
соответствии с техническим развитием автомобильной отрасли. Объем реализуемой учебной
нагрузки в лаборатории невелик в рамках одного учебного подразделения, а разнообразие
технических решений не позволяет скомпилировать их в единый лабораторный центр. Следовательно,
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создание лаборатории для учебного центра изначально является нерентабельным. Однако отсутствие
подобных лабораторий приводит к низкому уровню развития умений и навыков и невозможности
отработки порядка действий при аварийных ситуациях.

На сегодняшний день в процессе обучения отсутствует единый совместно с профильными
предприятиями комплексный подход к формированию профессиональных компетенций, что доказали
опросы работодателей: при приеме специалистов на работу они больше всего ценят уровень
профессиональных знаний, умений, навыков и наличие опыта работы на практике [2].

После анализа предметной области и проведения эксперимента по определению уровня
подготовки студентов к работе на реальных объектах и по оценке эффективности работы инженерно-
технического персонала было установлено, что скорость выполнения технологических операций
зависит от уровня подготовки и может отличаться в 3–5 раз.

Выявлено, что в первую очередь на скорость выполнения типовых технологических операций
влияет наличие и уровень требуемых умений и навыков. На качество выполняемых работ при
ремонте в первую очередь влияет наличие определенных знаний по выполняемой задаче.

В результате было выявлено, что 50–80 % времени специалист тратит на выполнение
технологических операций, для выполнения которых необходим высокий уровень владения умениями
и навыками [3].

Предложенный подход к обучению подразумевает на начальной стадии обучения для допуска к
реальным ремонтным производствам получать знания и умения с помощью автоматизированного
обучающего комплекса, структура которого рассмотрена далее.

Базовый модуль «StudyOn» определяет структуру комплекса, взаимосвязь с системой обучения,
сохранение результатов, осуществляет вход и выход пользователя. Производит запуск лекционного
материала, тестов, тренажеров, видеороликов и просмотр фотографий и 3D-моделей.

Для реализации требований к знаниям специалистов система предусматривает наличие
теоретического материала; видеороликов; тестовых материалов по контролю знаний.

Для реализации требований к умениям специалистов система предусматривает наличие мини-
тренажеров; тренажерных комплексов; сценарии контроля умений.

Для реализации взаимосвязи между знаниями, умениями и дальнейшим приобретением навыков
АОС предусматривает наличие иерархической системы ссылок; итоговой аттестационной работы.

Для реализации потребностей в групповом обучении АОС предусматривает наличие сетевого
взаимодействия в тренажерах группы обучающихся; модуля контроля и анализа результатов группы
обучающихся.

Таким образом, создаваемый АОС состоит из следующих основных блоков, перечисленных
ниже и представленных на рис.1:

1. Теоретические материалы.
2. Контрольно-измерительные материалы.
3. Тренажеры.
4. Видеоролики.
5. База фотографий отказов, дефектов износов и пр.
6. База нормативно-технической документации.
7. Тестовые задания.
Методика составления матрицы компетенций и построения индивидуальной траектории

обучения заключается в следующем.
При приеме на работу для каждого специалиста проводится тестирование, определяющее

уровень имеющихся знаний, умений, навыков (ЗУН), которые сравниваются с эталонным уровнем
компетенций. Эталонный уровень компетенций определяется экспертной комиссией на производстве
согласно требованиям к специалисту из нормативной документации и должностным инструкциям.
Текущий уровень компетенций каждого специалиста сохраняется в базе данных с целью его
периодической корректировки посредством регулярных тестирований.

На основании результатов первичного и промежуточных тестирований для каждого
специалиста строится модель потери уровня компетенций, на основе которой формируется
индивидуальный график обучения (рис. 2).

В процессе обучения и по его завершении проводятся контрольные тестирования для
построения модели усвоения материала и выработки необходимых компетенций. На основании
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моделей усвоения материала и потери компетенций формируется траектория регулярного обучения
специалиста с целью поддержания уровня знаний, умений, навыков на требуемом уровне в
соответствии с эталонной матрицей компетенций.

Индивидуальная траектория обучения формируется, опираясь на умственные и физические
способности конкретного обучающегося, и является динамической, постоянно корректирующейся
моделью.

Рис. 1. Структура разрабатываемой системы

При обучении наиболее востребованы курсы, включающие в себя тренажеры, которые
моделируют в учебных целях управляемый типовой технологический процесс для формирования
профессиональных знаний, умений и навыков обучающихся перед выходом их на штатную практику.

Рис. 2. Принципиальная схема процесса формирования индивидуальной траектории обучения
В процессе обучения с использованием комплекса обучающиеся изучают теоретический курс и

видео-материалы и закрепляют полученные знания путем прохождения тестов. Далее у них есть
возможность получить на практике умения на основе полученных знаний или развить имеющиеся
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умения и навыки на виртуальных тренажерах. В процессе работы на тренажерах обучающиеся
отрабатывают технологию выполнения различных операций, а также учатся работать в команде при
помощи сетевого взаимодействия в системе.

За процессом обучения наблюдает оператор и моделирует различные нештатные ситуации с
целью оперативной отработки действий. В процессе работы на тренажере в систему записывается
любой опыт обучения (с использованием Tin Can API), и в случае неправильных действий
выстраивается система ссылок на материал, который необходимо изучить. Таким образом, после
завершения обучения в системе формируется индивидуальная траектория корректирования обучения
для каждого обучающегося путем сопоставления результатов обучения с матрицей компетенций [4].

Отличительной особенностью разрабатываемого автоматизированного обучающего комплекса
является реализация составления матрицы компетенций и построения траектории обучения для
развития индивидуальных профессиональных компетенций с учетом дальнейшего развития
профессионального роста специалиста.

Размещение контента в магазинах App Store и Google play позволит обучающимся проходить
комплекс в режиме игрового обучения, что, в свою очередь, способствует лучшему усвоению
пройденного материала [5].

После разработки и внедрения автоматизированного обучающего комплекса в образовательные
учреждения и транспортные предприятия ожидаются следующие результаты:

 снижение потенциальных потерь при обучении персонала за счет снижения стоимости
образовательных услуг и безотрывного от производства обучения на 5–20 %;

 повышение эффективности и качества выполнения технологических операций непосредственно
на производстве: сокращение времени выполнения технологических операций на 10–30 %;

 снижение нерационального и неэффективного распределения ресурсов на 5–25 %;
 повышение экономической эффективности предприятия.
Таким образом, разработка и внедрение автоматизированного обучающего комплекса с

построением матрицы компетенций и индивидуальной траектории обучения повышает
эффективность обучения студентов в образовательных учреждениях, сокращает затраты на обучение
персонала и нерациональное использование ресурсов на транспортных предприятиях, что также
повышает эффективность деятельности предприятия.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

«Известия высших учебных заведений РФ. Социология. Экономика. Политика» — это академический
журнал, акцентирующий внимание на теории и методологии исследований социальных социально-
экономических, социально-политических и социокультурных процессов. В нем освещаются новейшие исследо-
вания, концепции и теории, свежие практические идеи и инициативы, результаты.
Редакция журнала принимает статьи от российских и зарубежных авторов по следующей тематике:

 Теория и методология исследования социальных процессов
 Управленческие процессы
 Политические и правовые процессы
 Экономические и демографические процессы
 Культурные традиции и новации
 Проблемы и перспективы развития науки и образования
 Информационные технологии и виртуальное пространство
Эмпирические исследования, концепции, мета-анализ, рецензии на книги, количественные и качествен-

ные исследования, социальные инновации, обзоры литературы, ретроспективы, взгляды практиков - все это
может быть объектом исследований.

Журнал выходит ежеквартально в марте, июне, сентябре и декабре.
Каждая статья рецензируется. После того, как рецензент признает ее пригодной для публикации, редак-

ционная коллегия решает, возможна ли публикация статьи, нужно ли ее доработать или отказать в публикации.
Присланная статья (материалы) не должна быть ранее нигде опубликованной, не может быть послана для

публикации в другие издания. Если статья будет принята в журнале, она не должна публиковаться в той же
форме на английском или каких-либо других языках без письменного согласия редакционной коллегии. Автор
статьи несет ответственность за подбор и объективность приведенных фактов, данных и прочих сведений, а
также за отсутствие в присланных материалах плагиата и неправомерного заимствования. Редакция журнала не
несет ответственность за достоверность и объективность материалов, представляемых авторами.

Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
Направление материалов в редакцию для публикации означает согласие автора с приведенными выше

требованиями.
Пожалуйста, посылайте Ваши статьи: профессор Нурсафа Хайруллина — зам. главного редактора
Телефон / Факс +7(3452) 20-94-24
E-mail: nur@tsogu.ru, nursafa@inbox.ru

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ РУКОПИСИ

Рукопись, предоставляемая в редакцию, должна иметь название статьи, ФИО авторов, их должностную и
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.
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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 была ранее опубликована, необходимо
сообщить 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) должен 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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