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Доклад

Направления развития муниципальных образований
Гутникова Елена Александровна,

младший научный сотрудник
Ворошилов Николай Владимирович,

младший научный сотрудник
Муниципальные образования являются одной из главных составля-

ющих общественно-экономической системы в большинстве развитых

стран мира. Там они выступают не только в качестве низового уровня ад-

министративного деления, но и играют существенную роль в социально-

экономическом развитии государства. В России же, несмотря на ряд про-

ведённых реформ, самостоятельное эффективно функционирующее муни-

ципальное звено так и не сформировалось. Во многом такая ситуация объ-

ясняется сохраняющимися проблемами в социально-экономическом разви-

тии территорий, среди которых падение объёмов производства промыш-

ленной и сельскохозяйственной продукции, усиление деструктивных демо-

графических процессов, ускорение темпов деградации поселенческой сети,

сокращение количества объектов социальной и инженерной инфраструкту-

ры, снижение уровня и качества жизни населения.

Определение перспектив социально-экономического развития муни-

ципальных образований обусловливает необходимость проведения объек-

тивной оценки их потенциала, а также определение достигнутого на осно-

ве уровня развития. Как показало исследование, уровень развития муници-

пальных образований не всегда соответствует их потенциалу.

Результаты оценки уровня социально-экономического развития на

основе методики многомерного сравнительного анализа и балльно-
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рейтинговой оценки социально-экономического потенциала по итогам

2010 года представлены в таблице 1.
Таблица 1. Группировка районов Вологодской области по потенциалу

и уровню их социально-экономического развития в 2010 году
Уровень социально-экономического развития района

высокий выше среднего средний ниже среднего низкий

По
те

нц
иа

л 
ра

зв
ит

ия вы
со

ки
й Шекснинский

Вологодский
Грязовецкий

Великоустюгский

ср
ед

ни
й Сокольский

Кадуйский
Чагодощенский

Череповецкий
Тотемский

Бабаевский
Харовский

Белозерский
Кирилловский
Вытегорский

Бабушкинский

ни
зк

ий Усть-Кубинский
Верховажский

Тарногский
Устюженский

Междуреченский

Вашкинский
Сямженский
Вожегодский
Нюксенский
Никольский
Кичменгско-
Городецкий

В 2010 году уровень социально-экономического развития районов,

входящих в группу с высоким потенциалом развития, был выше среднего.

Наиболее полно имеющиеся ресурсы использовали в Вологодском, Грязо-

вецком и Шекснинском районах. Данные муниципальные образования, на

наш взгляд, могут стать «локомотивами» роста для других территорий, в

том числе реализуя масштабные проекты. Резервы для повышения уровня

социально-экономического развития имеются также в Великоустюгском

районе. Все эти территории располагают большими по сравнению с дру-

гими возможностями для расширения и открытия новых производств, со-

здания новых рабочих мест. Вместе с тем для повышения уровня развития

данных районов необходимы меры, направленные на улучшение их инве-

стиционной привлекательности и создание новых рабочих мест.

Четыре района области – Кадуйский, Сокольский, Чагодощенский и

Череповецкий – имеют высокий и выше среднего (Череповецкий) уровень

развития, но средний потенциал. Для улучшения ситуации в данных тер-

риториях, с нашей точки зрения, целесообразно проводить мероприятия по
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диверсификации экономики, развитию социальной инфраструктуры и

строительству жилья.

В группу территорий с низким потенциалом и уровнем развития ни-

же среднего входили в 2010 году Верховажский, Тарногский, Вожегод-

ский, Междуреченский, Никольский, Вашкинский, Нюксенский, Сямжен-

ский, Устюженский и Кичменгско-Городецкий районы. Они не имеют до-

статочных возможностей для наращивания производственных мощностей,

решения большинства проблем за счет собственных ресурсов. Это приво-

дит к низкому уровню экономического развития данных муниципальных

образований. Для вышеуказанных районов приоритетными являются пре-

имущественно меры прямой поддержки: предоставление субсидий, нало-

говых преференций и бюджетных гарантий на развитие бизнеса. Усть-

Кубинский район имеет низкий уровень потенциала, но обладает средним

уровнем развития. Это можно объяснить наличием в данных территориях

ресурсов, не учтенных в методике (например, туристских).

Особую группу районов составляют Бабушкинский, Белозерский,

Вытегорский и Кирилловский районы, которые имеют средний потенциал

развития, но ниже среднего уровень социально-экономического развития.

Это связано с отсутствием в данных муниципальных образованиях эффек-

тивно функционирующих производств. Однако следует отметить, что дан-

ные районы могут стать одними из перспективных территорий для глубо-

кой переработки леса (Вытегорский и Бабушкинский) и активизации раз-

вития туристической сферы (Белозерский, Кирилловский и Вытегорский

районы), что будет способствовать созданию новых рабочих мест, увели-

чению доходной базы местных бюджетов, а также развитию инфраструк-

туры. Бабаевский, Тотемский и Харовский районы имеют средний потен-

циал и уровень развития. При определённых условиях и мерах государ-

ственной поддержки, направленных на использование местных резервов

роста, они могут получить импульсы для дальнейшего развития.
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Таким образом, типологизация муниципальных образований Воло-

годской области по уровню потенциала и социально-экономического раз-

вития позволила выявить «проблемные» территории и определить резервы,

используя которые можно повысить устойчивость их развития.

В соответствии с Федеральным законом от 1 января 2006 г. «Об ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ

социально-экономическое развитие территории является одной из главных

задач органов местного самоуправления. Поэтому одним из важных фак-

торов активизации развития, по нашему мнению, является повышение эф-

фективности функционирования органов местного самоуправления.

Разработанные в муниципальной практике направления совершен-

ствования деятельности данного института можно разделить на финансо-

во-экономические и организационные. Использование первой группы при-

ведёт к созданию условий для формирования и развития собственной фи-

нансово-экономической базы муниципалитета, второй – к совершенство-

ванию деятельности самих администраций, то есть к улучшению качества,

оперативности и прозрачности управления и администрирования.

В Вологодской области органами местного самоуправления разрабо-

тано и используется немало направлений, способствующих формированию

и расширению финансово-экономической базы муниципалитетов. К

наиболее применяемым и результативным, как отмечают главы, относятся:

проведение работы с населением по вопросам регистрации объектов не-

движимости и своевременной уплаты налогов; участие в региональных и

федеральных программах; создание условий для развития предпринима-

тельства; активизация работы по вопросам регистрации объектов недви-

жимости и своевременной уплаты по ним налогов; проведение мероприя-

тий по ликвидации задолженности по налогам и легализации «теневой» за-

работной платы; выявление и включение в оборот незадействованных ре-
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сурсов; повышение эффективности использования имеющихся бюджетных

ресурсов.

Вместе с тем зарубежный опыт свидетельствует, что основной опор

целесообразно делать на направлениях, реализация которых предполагает

поддержку бизнеса органами местного самоуправления. Для содействия

развитию реального сектора в муниципалитетах Вологодской области ча-

ще других применяются: участие в региональных и федеральных програм-

мах, ориентированных на поддержку бизнеса (на это указали 75% глав го-

родских поселений, 42 – сельских и 81% – муниципальных районов),

устранение бюрократических преград и введение особых механизмов ре-

гулирования в коррупционно опасных сферах деятельности органов власти

(50, 50 и 44%), привлечение представителей бизнеса к управленческим ре-

шениям по развитию муниципального образования (38, 39 и 69%), содей-

ствие созданию условий для легализации честного бизнеса (31 – 50%).

Однако, как показала практика, финансово-экономическое развитие

муниципальных образований во многом зависит от деятельности регио-

нальных органов власти. Нами предлагается решить эту задачу путем фор-

мирования на уровне региона специальных фондов (или утверждение спе-

циальных целевых программ поддержки развития муниципальных образо-

ваний), которые будут аккумулировать финансовые средства для осу-

ществления приоритетных проектов в развитии общественной инфра-

структуры.

Считаем целесообразным формирование двух частей фонда регио-

нального развития. Первая часть заключается в приоритетной поддержке

инвестиционных и социальных проектов в муниципальных районах с

уровнем развития ниже среднего по методике, алгоритм которой заключа-

ется в следующем. На первом этапе определяются показатели, характери-

зующие уровень социально-экономического развития муниципального

района. На втором этапе значения всех показателей нормируются, стандар-
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тизируются. На третьем этапе рассчитывается индекс уровня социально-

экономического развития района (Iсэр), представляющий собой среднее от-

клонение по 17 ключевым параметрам социально-экономического разви-

тия от средних значений по районам.

Финансовая поддержка по первой части фонда выделяется на проек-

ты в муниципальных районах со значением индекса ниже 1. Размер под-

держки для j-й территории (Сj) определяется по формуле 1:

CJ = A * 1 – IсэрJ , (1)
∑(1 – IсэрJ)

где А – размер фонда поддержки муниципальных проектов на год; Iсэрj –

значение индекса уровня социально-экономического развития j-го района обла-

сти; m – число районов области (26).

Результаты расчетов индекса уровня социально-экономического раз-

вития муниципальных районов Вологодской области по итогам 2010 года

и распределение первой части фонда для районов с уровнем развития ниже

среднего при размере данной части фонда в 100 млн. руб., согласно фор-

муле 1, представлены в таблице 2.
Таблица 2. Размер средств первой части фонда муниципального развития

Район Значение
Iсэр

Объем средств
из фонда, тыс. руб. Район Значение

Iсэр

Объем средств
из фонда, тыс. руб.

Шекснинский 1,404 – Междуреченский 0,921 2945,7
Кадуйский 1,398 – Кирилловский 0,902 3641,9
Чагодощенский 1,395 – Вытегорский 0,880 4459,8
Сокольский 1,187 – Белозерский 0,873 4746,4
Вологодский 1,157 – Устюженский 0,862 5136,1
Грязовецкий 1,078 – Нюксенский 0,824 6550,7
Череповецкий 1,026 – Верховажский 0,772 8510,6
Великоустюгский 1,007 – Вашкинский 0,763 8833,0
Тотемский 1,003 – Сямженский 0,758 9017,9
Усть-Кубинский 0,980 744,7 Бабушкинский 0,754 9182,6
Харовский 0,978 808,1 Никольский 0,748 9407,8
Бабаевский 0,966 1261,3 Вожегодский 0,721 10426,8
Тарногский 0,957 1597,7 Кичм.-Городецкий 0,659 12728,9

Субсидия муниципальному району из фонда выделяется для софи-

нансирования расходов на мероприятия по комплексным целевым про-

граммам социально-экономического развития районов области. Объём

средств фонда с распределением по районам определяется в первом полу-
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годии каждого года. Право на получение на конкурсной основе средств из

второй части фонда муниципального развития (целевой программы) долж-

но иметь любое муниципальное образование, а не только то, которое имеет

уровень развития ниже среднего.

Еще одной формой поддержки развития муниципальных образова-

ний и вовлечения населения в эти процессы являются региональные про-

граммы, проекты поддержки местных инициатив. Их сущность заключает-

ся в выдвижении населением социально значимых проектов на своих тер-

риториях и софинансирование данных проектов бизнесом, органами вла-

сти субъекта РФ и местными органами власти. Активно развиваются такие

программы в муниципальных образованиях Кировской, Тверской обла-

стей, Алтайского и Ставропольского краёв.

Но считаем важным отметить, что существует другая форма под-

держки местных инициатив – так называемые фонды местных сообществ,

где финансирование в основном осуществляется за счёт благотворительно-

го капитала бизнеса и отдельных жителей, международных благотвори-

тельных фондов, бюджетных средств различных уровней. Они позволяют

привлекать благотворительные средства, средства заинтересованных

участников, средства населения и бюджетов для грантовой поддержки

проектов развития местных сообществ (реализации проектов в муници-

пальный образованиях в социальной сфере, сфере развития гражданского

общества).

Вместе с тем не во всех муниципальных образованиях есть возмож-

ности для расширения финансово-экономической базы. В этих условиях

повышению эффективности функционирования органов местного само-

управления будет способствовать реализация организационных направле-

ний. Одним из них является рационализация структуры территориальной

организации местного самоуправления, которая предполагает в первую

очередь процесс объединения поселений. В качестве основной цели таких
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слияний выступает формирование более дееспособных в экономическом

отношении муниципальных единиц, повышение их финансовой самостоя-

тельности, экономия бюджетных средств, повышение качества и экономи-

ческой эффективности оказания муниципальных услуг за счёт снижения

нерациональных расходов. Отмеченный процесс идёт во многих развитых

странах. В последние годы реструктуризация муниципалитетов началась и

в России. Так, например, в Вологодской области в 2008 – 2009 гг. в 21 из

26 районов в результате проведенных референдумов произошло объедине-

ние сельских поселений: их количество сократилось на 70 единиц (с 322 до

252). Второй год функционирования новой административно-

территориальной системы муниципального управления позволяет сделать

следующие выводы: большинство глав укрупненных сельских поселений

либо не видят существенных улучшений (47,6%), либо считают, что в ре-

зультате объединения произошло «распыление» и без того незначительных

средств (50%). Таким образом, одним только преобразованием территори-

альной структуры проблему повышения эффективности института местно-

го самоуправления не решить.

Важным условием повышения эффективности функционирования
института местного самоуправления и развития территории выступает ор-
ганизация взаимодействия между профильными структурами федеральных
органов власти, органами исполнительной власти субъекта Федерации и
местной администрации. В Вологодской области основными направления-
ми деятельности правительства по поддержке муниципальных образова-
ний являются: стимулирование рынка жилья и жилищного строительства,
регулирование цен на товары первой необходимости, снижение уровня
безработицы (в том числе путём разработки антикризисных программ за-
нятости, организации общественных работ), последовательное стимулиро-
вание создания и функционирования малого и среднего бизнеса, поощре-
ние расширения внутреннего рынка продукции местных производителей и
создание устойчивых внутрирегиональных кооперационных связей.
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Руководители в основном негативно оценили уровень оказанной по-
мощи. Среди ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете действия региональ-
ных органов власти, направленных на поддержание местного самоуправ-
ления в условиях финансово-экономического кризиса?» преобладали отве-
ты: «В целом помощь была неэффективной (разработанные мероприятия
трудноосуществимы и не привели к улучшению ситуации)» (25% глав го-
родских поселений, 27 – сельских и 18 – муниципальных районов) и «Из-
менения произошли, но они не существенны» (25, 41 и 69%).

Региональным органам власти необходимо, по мнению глав, вносить
коррективы в проводимую бюджетную и налоговую политику в зависимо-
сти от уровня социально-экономического развития муниципального обра-
зования (так считают 50% глав городских поселений, 53 – сельских и 75 –
муниципальных районов), регламентировать сроки и объёмы отчетности,
требуемой с органов местного самоуправления (38, 42 и 50%), изменить
нормативы межбюджетных перечислений (50, 53 и 69%), регулярно прово-
дить встречи специалистов различных департаментов Правительства Во-
логодской области со служащими администраций муниципальных образо-
ваний (38, 39 и 35%), обеспечить защиту прав и интересов местного само-
управления от необоснованного вмешательства в их деятельность долж-
ностных лиц и органов государственной власти (38, 42 и 50%).

Налаживание и укрепление взаимосвязей между органами местного
самоуправления муниципальных образований является еще одним направ-
лением активизации развития территории. Это связано с тем, что границы
пересечений жизненно важных проблем (экономических, демографиче-
ских, социальных, экологических и др.) могут не совпадать с администра-
тивными границами, а для поисков взаимоприемлемых решений, проведе-
ния скоординированной политики необходимо активное межмуниципаль-
ное сотрудничество.

Под межмуниципальным сотрудничеством мы понимаем объедине-
ние на взаимовыгодной основе усилий, материальных и нематериальных
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ресурсов органов местного самоуправления муниципальных образований
для создания общественных благ или оказания общественных услуг.

Обобщая опыт зарубежной и российской муниципальной практики,
можно выделить следующие модели сотрудничества по степени его разви-
тия (рис. 1). А их характеристика представлена в таблице 3.

Рисунок 1. Модели взаимодействия муниципальных образований

Таблица 3. Достоинства и недостатки реализации
моделей взаимодействия

№
п/п Характеристика модели Преимущества Недостатки

1.

Заключение частичных соглаше-
ний (у муниципального образова-
ния отсутствуют возможности
для самостоятельного выполне-
ния отдельных функций или
полномочий)

– возможность привлечь квалифицированных специали-
стов;
– экономия ФОТ муниципальных служащих;
– повышение качества предоставляемых услуг;
– сохранение предпосылок для участия граждан в управ-
лении.

– отсутствие возможности прямого
управления по переданным полно-
мочиям;
– снижение транспортной доступно-
сти услуг (население вынуждено
ездить в районную администрацию).

2.

Создание общей структуры
управления (у муниципального
образования отсутствуют воз-
можности для самостоятельного
выполнения отдельных функций
или полномочий, а передать по
соглашению не получается в
виду недостаточной финансовой
обеспеченности полномочий)

– сохранение самостоятельности муниципального образо-
вания;
– возможность привлечь квалифицированных специали-
стов;
– экономия ФОТ муниципальных служащих;
– снижение расходов на приобретение материалов, техни-
ки и т. д.;
– сохранение предпосылок для участия граждан в управ-
лении;
– объединение ресурсов для решения общих задач и их
комбинирование;
– расширение финансово-экономической базы муниципа-
литетов;
– улучшение качества услуг, предоставляемых населению;
–развитие инфраструктуры, в том числе транспортной.

– отсутствие возможности прямого
управления по переданным полно-
мочиям (только через руководителя
созданного учреждения);
– сложность правового регулирова-
ния из-за отсутствия в законода-
тельстве института межмуниципаль-
ной собственности, Бюджетный
кодекс не позволяет реализовывать;
– может быть неравенство в предо-
ставлении услуг, в распределении
финансирования и т. д.
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Окончание таблицы 3

3.
Объединение муниципальных
образований (у муниципального
образования нет перспектив для
самостоятельного развития)

– снижение затрат на административные расходы (в том
числе экономия на ФОТ муниципальных служащих,
накладных расходов и т. д.);
– упрощение системы управления;
– более адекватное удовлетворение потребностей насе-
ления;
– формирование более дееспособных в экономическом
отношении муниципальных единиц;
– решение кадровой проблемы.

– снижение эффективности про-
цесса управления муниципальным
образованием в силу транспорт-
ной удаленности населенных
пунктов;
– уменьшения доступности услуг;
– недоучет местных особенностей;
– снижение возможности участия
населения в местном самоуправ-
лении (удаление власти от насе-
ления, сокращение депутатского
корпуса).

Рассмотренные первая и третья модели широко используются в
практике российских муниципалитетов, для этого разработана необходи-
мая нормативно-правовая база. В то же время межмуниципальное сотруд-
ничество изучено слабо, его возможности пока еще используются крайне
мало. Основными причинами этого, как полагают главы, являются: отсут-
ствие финансовых средств, отсутствие опыта организации и реализации
межмуниципальных проектов и программ в социальной и экономической
сферах, нехватка подготовленных управленческих кадров, способных ру-
ководить этими процессами (табл. 4).

Таблица 4. Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Что, по Вашему мнению, затрудняет развитие межмуниципального

сотрудничества?» (в % от числа ответивших)

Вариант ответа
Муниципальные образования

муниципальные
районы

городские
поселения

сельские
поселения

Отсутствие финансовых возможностей для какого бы то ни было со-
трудничества 87,5 50 73,9

Отсутствие опыта организации и реализации межмуниципальных проек-
тов и программ в социальной и экономической сферах 37,5 50 43,5

Отсутствие аналитической информации о возможностях и потребностях
других муниципальных образований 25 37,5 26,1

Неразвитость федеральной и региональной правовой базы в сфере
межмуниципального сотрудничества 43,8 25 22,8

Неумение оценить и использовать имеющиеся в распоряжении органов
местной власти ресурсы 6,3 25 17,4

Проблема разграничения имущества и собственности 12,5 37,5 14,1
Безынициативность органов местного самоуправления других муници-
пальных образований 12,5 25 10,9

Конкуренция между муниципальными образованиями за ресурсы, в
первую очередь финансовые 18,8 25 7,6

Однако, как показывают опросы, главы заинтересованы в развитии

межмуниципального сотрудничества. Среди предложенных им вариантов

межмуниципального сотрудничества наиболее перспективными, по их
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мнению, являются: соглашения о совместном решении общих проблем,

развитие отдельных отраслей экономики, привлечение специалистов, об-

служивающих несколько поселений, реализация инфраструктурных проек-

тов (табл. 5).
Таблица 5. Распределение ответов глав муниципальных образований

на вопрос: «Какие формы межмуниципального сотрудничества Вы
считаете, наиболее перспективными для внедрения в Вашем

муниципальном образовании?» (в % от числа ответивших)

Вариант ответа
Муниципальные образования

муниципальные
районы

городские
поселения

сельские
поселения

Совместное решение общих проблем, например, создание единой
сферы обслуживания ЖКХ, вывоз мусора и др. 65,4 36,4 62

Передача полномочий для более эффективного их выполнения 26,9 36,4 22,8
Межмуниципальные гуманитарные контакты, взаимодействие в сфере
культуры 38,5 27,3 15,8

Совместное использование имеющейся инфраструктуры (дороги,
связь, сфера обслуживания и др.) 57,7 9,1 29,7

Реализация инфраструктурных проектов (организация электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения, водоотведения) 53,8 27,3 33,5

Объединение для защиты общих интересов на различных уровнях 42,3 18,2 43
Развитие отдельных отраслей экономики (например, туризма) 69,2 36,4 40,5
Привлечение специалистов, обслуживающих несколько поселений
(например, юристов) 87,5 27,3 55,7

Проведённое исследование показало, что несмотря на слабость ин-

ститута местного самоуправления, перспективы развития у него есть. И

связаны они прежде всего с повышением уровня взаимодействия органов

власти, населения и бизнеса. Их совместная работа будет способствовать

всестороннему развитию территорий, формированию более эффективной

социально-экономической политики, позволит устранить факторы, сдер-

живающие рост многих важных секторов экономики. А в конечном счёте

приведет к достижению главной цели местного самоуправления – повы-

шению качества жизни населения.

Выступление оппонентов:
Морев М.В.: «Актуальность и значимость темы представленного ис-

следования не вызывает сомнений. Доклад авторов логически структури-
рован и весьма содержателен. Вместе с тем целесообразно было бы под-
крепить представленные направления развития муниципалитетов какими-
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либо статистическими данными, характеристикой выборки, более чётко
связать с другими этапами исследования. И, говоря об уровне и потенциа-
ле развития, авторам в дальнейшем необходимо рассмотреть неравенство и
качество жизни населения по территориям, а также разработать рекомен-
дации для выделенных групп территорий».

Чекавинский А.Н.: «Согласен с предыдущим рецензентом в том, что
исследование глубоко проработано, его практическая направленность не
вызывает сомнений. В работе достаточно обстоятельно рассмотрены ос-
новные проблемы развития муниципалитетов, но возможно было бы пред-
ставить и положительные моменты, и практики с целью подкрепления и
обоснования предлагаемых направлений и инструментов.

Фонды развития – полезная вещь, но над методиками распределения
средств из них по муниципалитетам необходимо ещё подумать с целью
учёта территориальных особенностей. Также авторам необходимо про-
должить разработку специфических мероприятий для территорий с разным
уровнем и потенциалом развития по выделенным группам.

Вопрос: Одним из направлений поддержки хозяйствующих субъек-
тов органами МСУ определено устранение административных и бюрокра-
тических преград: что под ним подразумевают авторы?

Ответ: Возникающие преграды в рамках разрешительных и согласи-
тельных процедур по полномочиям местных органов власти (выделение
земельных участков, подключение к инфраструктуре, выдача разрешений
на отдельные виды деятельности).

Вопросы к докладчику:
Вопрос (Попов А.В.): Какие методики использовались при группи-

ровке муниципальных районов по уровню и потенциалу развития, и где
можно ознакомиться с результатами более подробно?

Ответ: Уровень развития определялся по разработанной ранее в
ИСЭРТ РАН методике многомерного сравнительного анализа, а потенциал
– по новой (разработанной докладчиками) балльно-рейтинговой методике,
более подробно с которыми можно ознакомиться в отчёте о НИР.
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Вопрос (Ускова Т.В.): На каком уровне создаются фонды муници-
пального развития, фонды местных сообществ и из каких источников фор-
мируются?

Ответ: Все виды обозначенных фондов создаются в большинстве
случаев на уровне субъекта РФ и распространяют свою деятельность по
муниципалитетам. Фонды муниципального развития аккумулируют преж-
де всего государственные средства (регионального бюджета напрямую или
через соответствующую целевую программу), фонды местных сообществ –
преимущественно благотворительные средства бизнеса и частных лиц.

Вопрос (Селименков Р.Ю.): Возможно более целесообразно посчи-
тать распределение средств из фонда муниципального развития с учётом
весовых коэффициентов показателей социально-экономического развития?

Ответ: Весовые коэффициенты возможно рассчитать на основе экс-
пертных оценок, в частности в рамках ежегодного мониторинга задать во-
просы главам муниципальных образований области по приоритетности тех
или иных сфер и параметров развития.

Дискуссия:
Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались целесо-

образности объединения поселений. Докладчиками и участниками дискус-
сии подчеркивалась неэффективность действующего механизма, направ-
ленного лишь на сокращение административных расходов и не учитываю-
щего реального потенциала объединяемых территорий. Поэтому выступа-
ющим были высказаны предложения продолжить исследование в данном
направлении. Участие в данной дискуссии приняли Т.В. Ускова, Р.Ю. Се-
лименков и А.Н. Чекавинский.

Общая оценка семинара – 9,04 балла.
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4 декабря 2012 г.
Всего участников – 24 человека

Доклад

Социальная ответственность бизнеса крупнейших
металлургических корпораций

Разгулина Екатерина Дмитриевна,
младший научный сотрудник

Возрастание роли человеческого капитала, внедрение инноваций,

применение новых технологий на современном этапе развития стало толч-

ком к изменению социально-экономических отношений. В связи с этим в

научных и общественных кругах активно ведутся дискуссии о социальном

партнёрстве между властью, бизнесом и наёмными работниками и распро-

странении Концепции социальной ответственности бизнеса.

В современной науке выделяют два основных подхода к трактовке

социального партнёрства. В широком смысле оно понимается как специ-

фический вид общественных отношений между профессиональными, со-

циальными группами, слоями, классами, их общественными объединения-

ми, органами власти и бизнесом. В отечественной практике преобладает

узкий подход к социальной ответственности бизнеса, которая рассматри-

вается преимущественно как технология регулирования социально-

трудовых отношений на предприятиях.

Сопоставление точек зрения на содержание, границы, формы прояв-

ления социальной ответственности бизнеса позволило выделить четыре под-

хода к пониманию содержания и границ социальной ответственности бизне-

са: либеральный, традиционный, социальный, стратегический (табл. 1).
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Таблица 1. Подходы к содержанию социальной ответственности бизнеса
Тип Сторонники Сущность социальной ответственности бизнеса (СОБ)

Либеральный Т. Левитт (1958), М. Фридман (1970) Отрицание экономического эффекта СОБ, соблюдение
установленных законом и деловыми обычаями обяза-
тельств, правил и традиций, низкий или нулевой уровень
поддержки социальных проектов

Традиционный представители бизнес-среды Несистемная поддержка социальных проектов посредством
спонсорства и благотворительности как дань тенденциям
рынка; социальные расходы приравниваются к убыткам

Социальный Г. Боуен (1953), С. Сети (1975),
Д. Вуд (1991)

Внутренне- и клиентоориентированная ответственность
(производство качественных товаров и услуг, уплата нало-
гов, создание рабочих мест, достойная оплата труда пер-
сонала)

Стратегический/
интегрированный

К. Девис (1960), Р. Аккреман (1973),
Р. Фриман (1984), Э. Эпштайн (1987),
Т. Дональдсон, Л. Престон (1995),
Р. Штойер (2005), О. Фалк, С. Хиб-

лич (2007)

СОБ – элемент стратегии с экономическим эффектом,
направлена на решение социальных, экологических про-
блем; ориентированность во внешнюю и внутреннюю среду
корпорации.

По нашему мнению, социальная ответственность бизнеса – это вклад

бизнеса в развитие общества в экономической, экологической и социаль-

ной сферах, в том числе выходящий за рамки законодательных обяза-

тельств. Следовательно анализ социальной ответственности бизнеса был

проведён по следующим аспектам: экономический, социальный, экологи-

ческий.

Особенно остро вопрос социальной ответственности бизнеса встаёт в

монопрофильных городах, в которых социально-экономическое положение

как муниципалитета, так и региона в целом зависит от функционирования

градообразующих предприятий. В состав моногородов России входят го-

рода с мощными градообразующими предприятиями, в частности нами

рассмотрены металлургические комбинаты Череповца, Магнитогорска,

Липецка (рис. 1). Такая структура обрабатывающих производств ставит

экономику регионов в зависимость от стабильности финансовых результа-

тов работы ключевых налогоплательщиков данных отраслей – холдингов

ОАО «Северсталь», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

(ОАО «ММК») и ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»

(ОАО «НЛМК»).
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Рисунок 1. Структура обрабатывающих производств, %

Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru

Такие регионы подвержены высокой степени риска: снижение миро-

вых цен на металлопродукцию на мировом и внутреннем рынках, сокра-

щение спроса на рабочую силу в металлургии, свёртывание производства,

загрязнение окружающей среды.

Одной из основных форм проявления социальной ответственности

бизнеса являются социальные инвестиции, которые проявляются в форме

финансовой или иной ресурсной помощи, оказываемой предприятиями в

ходе реализации совместных партнёрских программ, направленных на

снижение социального напряжения в регионах, где присутствуют компа-

нии, и повышение уровня жизни населения.

В структуре корпоративных социальных инвестиций российского

бизнеса очевидна возросшая диспропорция вложений, адресованных раз-

личным заинтересованным сторонам − внутренним (развитие персонала,

охрана здоровья и безопасные условия труда) и внешним (вложения в при-

родоохранную деятельность и ресурсосбережение, поддержка местного

http://www.gks.ru
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сообщества, добросовестная деловая практика в отношении потребителей

и деловых партнёров). Доказательством служит структура социальных вы-

плат российского бизнеса по направлениям использования (табл. 2).
Таблица 2. Структура социальных выплат в регионах

с моноструктурной  экономикой, %

Регион

Социальные выплаты в 2000 г. Социальные выплаты в 2010 г.
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Вологодская обл. 74,5 19,2 0,8 4,9 0,6 70,5 ↓ 26,2 ↑ 0,1 ↓ 3,1 ↓ 0,1 ↓
Челябинская обл. 71,1 16,8 0,7 11,0 0,4 70,2 ↓ 25,7 ↑ 0,8 ↑ 3,3 ↓ 0,0 ↓
Липецкая обл. 79,8 15,8 0,8 3,0 0,6 73,6 ↓ 22,9 ↑ 0,6 ↓ 2,9 ↓ 0,0 ↓
РФ 65,4 14,1 0,9 19,1 0,5 69,4 ↑ 26,2 ↑ 0,7 ↓ 3,6 ↓ 0,1 ↓
Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.gks.ru

Как показывают данные таблицы, Липецкая область в 2010 г. остава-

лась лидером по выплате пенсий, несмотря на снижение данного показате-

ля на 7,8% по сравнению с 2000 г. В Вологодской области выплата посо-

бий и социальной помощи в 2010 г. достигла российского уровня − 26,2%

в структуре социальных выплат. В Челябинской области в 2010 г. произо-

шло увеличение выплат в виде стипендий.

Однако социальное инвестирование является лишь одной из форм

проявления социальной ответственности бизнеса. Содержание социально-

го инвестирования определяется как способ и форма функционирования

социально ответственного бизнеса при решении им (совместно с регио-

нальными органами власти) задач социально-экономического развития

территорий и обеспечения высокого уровня жизни населения. Безусловно,

экономическое положение предприятий способствует формированию со-

циально ответственного бизнеса и расширению социальных программ

(табл. 3).

http://www.gks.ru
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Таблица 3. Основные финансово-производственные показатели
деятельности предприятий

Предприятие 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. в % к
2007 г. 2010 г.

Производство стали, млн. т
ОАО «Северсталь» 11,9 11,1 9,5 11,0 11,2 94,1 101,8
ОАО «ММК» 13,2 12,0 9,6 10,4 11,7 88,6 112,5
ОАО «НЛМК» 9,2 10,5 10,6 11,5 11,9 129,3 103,5

Чистая прибыль, убыток, млрд. руб.
ОАО «Северсталь» 42,1 38,6 1,4 -39,6 (1,9) − −
ОАО «ММК» 51,7 10,1 27,4 24,4 (1,7) − −
ОАО «НЛМК» 40,2 71,7 23,9 32,3 34,7 86,3 107,4
Источник: Данные годовых отчетов ОАО «Северсталь», ОАО «ММК», ОАО «НЛМК», расчёты ИСЭРТ РАН.

В 2009 г. чистая прибыль Череповецкого металлургического комби-

ната (ЧерМК) уменьшилась на 37,2 млрд. руб. Последующие два года

ЧерМК завершил с чистым убытком. Магнитогорским комбинатом по ито-

гам 2011 г. был получен отрицательный финансовый результат. Долговая

нагрузка ОАО «ММК» в 2011 г. по сравнению с 2010 г. выросла на 19,5 п.

п. и составила 57,1%, что обусловлено реализацией крупных инвестицион-

ных проектов (рис. 2). Ключевым фактором убыточности ОАО «Север-

сталь» в 2010 г. стал рост прочих расходов, обусловленный формировани-

ем резерва под обесценение финансовых вложений, а также увеличение

коммерческих и управленческих расходов.
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Рис. 2. Динамика долговой нагрузки предприятий за 2008 – 2011 гг., %
Источники: Данные годовых отчетов ОАО «Северсталь», ОАО «ММК», ОАО «НЛМК», расчёты
ИСЭРТ РАН.

Данные рисунка свидетельствует о том, что доля заёмных средств в

общей стоимости собственного капитала у ОАО «Северсталь», ОАО

«ММК» и ОАО «НЛМК» составляла 79,9, 57,1 и 48,2% соответственно,
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что ставит под сомнение их способность нести ответственность по своим

обязательствам.

Вместе с тем падение прибыли предприятий-металлургов повлекло

за собой резкое снижение поступлений налога на прибыль, создав прямую

угрозу наполняемости региональных бюджетов (табл. 4).
Таблица 4. Налог на прибыль, поступивший от металлургического

производства в консолидированные бюджеты субъектов РФ
в 2008 – 2011 гг., млрд. руб.

Субъект 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. в % к
2008 г. 2010 г.

Вологодская обл. 11,1 0,6 4,4 4,1 36,9 93,2
Челябинская обл. 12,3 -4,4 2,8 3,0 24,4 107,1
Липецкая обл. 12,0 1,3 4,5 5,6 46,7 124,4
Российская Федерация 125,0 8,5 71,6 77,3 61,8 108,0
Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики [7], расчёты ИСЭРТ РАН.

Металлургические предприятия, выполнявшие до кризиса роль ос-

новных мобилизаторов налога на прибыль в территориальные бюджеты, в

2009 г. оказались лидерами спада в поступлении данного дохода. Так, в

Вологодской и Липецкой областях платежи налога на прибыль составили

всего 5 – 10% от уровня 2008 г. Металлургические предприятия Челябин-

ской области и вовсе не вносили в бюджет налог на прибыль.

Кроме того, следует отметить, что, располагая свободными денеж-

ными ресурсами, предприятия несвоевременно выполняли обязательства

перед бюджетом и социальными внебюджетными фондами – кредиторская

задолженность по расчётам с бюджетом на начало 2011 г. составляла у

ЧерМК – 630 млн. руб., у ММК – 871 млн. руб., у НЛМК – 880,5 млн. руб.

В поле ответственности корпораций  социальное инвестирование

направлено на  совершенствование  системы  мотивации деятельности с

позиции обеспечения компаниями профессионально подготовленных ра-

ботников (табл. 5).
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Таблица 5. Основные показатели кадровой политики предприятий
Предприятие 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Изменение,

2006 – 2011 гг.
Среднесписочная численность персонала, чел.

ОАО «Северсталь» н. д. 32184 29507 24296 22905 22683 −
− * 22,7 21,5 19,4 17,6 17,3 −

ОАО «ММК» 27079 25015 24123 22334 21400 21260 -5819
18,4* 17,0 16,4 16,2 15,8 16,2 -2,3

ОАО «НЛМК» 37486 35107 33227 31666 30566 30439 -7047
21,0* 18,9 18,9 19,1 18,6 18,6 -2,4

Среднемесячная зарплата, руб.

ОАО «Северсталь» н. д. 26900 27900 29800 33700 38115 −
− ** 1,48 1,27 1,32 1,29 1,42 −

ОАО «ММК» 19852 24785 27793 27906 34523 39561 19709
1,53** 1,52 1,45 1,45 1,53 1,55 0,02

ОАО «НЛМК» 14952 21034 26048 26659 32081 35431 20479
1,38** 1,53 1,52 1,51 1,61 1,71 0,33

*  Доля занятых на предприятии в общей численности занятых в городе, %.
** Соотношение среднемесячной заработной платы на предприятии и в городе, раз.
Источники: данные Федеральной службы государственной статистики, годовых отчетов ОАО «Северсталь», ОАО
«ММК», ОАО «НЛМК», расчёты ИСЭРТ РАН.

Являясь одними из крупнейших работодателей в РФ, предприятия

оказывают значительное влияние на социально-экономическое развитие

регионов – доля занятых на предприятии в общей численности занятых в

городе составляет порядка 16 – 19%. Заработная плата сотрудников пред-

приятий превосходит размер среднемесячной зарплаты в городе более чем

1,4 раза.

Необходимо также отметить, что при наличии крупнейших предпри-

ятий чёрной металлургии уровень средней заработной платы в Вологод-

ской, Челябинской и Липецкой областях ниже среднего уровня по России

(табл. 6).
Таблица 6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

в субъектах РФ в 2007 – 2011 гг., тыс. руб.

Субъект 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. в % к
2007 г. 2010 г.

Вологодская обл. 12,9 16,1 16,6 18,5 20,7 160,5 111,9
Челябинская обл. 11,9 14,8 15,0 17,4 20,2 169,7 116,1
Липецкая обл. 10,9 13,4 13,9 15,4 17,2 157,8 111,7
Российская Федерация 13,6 17,3 18,6 21,0 23,5 172,8 111,9
Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики [9].

Снижение темпов роста заработной платы оказало существенное

влияние на динамику реальных доходов населения. В Вологодской и Челя-
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бинской областях впервые за последние десять лет темпы прироста реаль-

ных доходов населения перешли в область отрицательных значений. Сниже-

ние доходов населения в металлургических регионах обусловлено сокраще-

нием численности работников. За 2007 – 2011 гг. численность занятых на Че-

реповецком металлургическом комбинате сократилась на 9,5 тыс. человек

или на 29,5%. На Магнитогорском и Новолипецком комбинатах сокращение

занятых  составило 21,5 и 18,8% в 2011 г. по сравнению с 2006 г.

По данным годовой отчетности, инвестиции в профессиональную

подготовку персонала в 2011 г. ОАО «Северсталь» составили 4235,5

руб./чел., в ОАО «ММК» – 9140,8 руб./чел., в ОАО «НЛМК» – 13140,7

руб./чел. (табл. 7).
Таблица 7. Профессиональная подготовка и развитие персонала в 2011 г.

Наименование показателей ОАО «Северсталь» ОАО «НЛМК» ОАО «ММК»
Количество работников, прошедших профессио-
нальную подготовку, чел. 22571 5190 14747

Затраты на подготовку персонала, млн. руб. 95,6 115,0 134,8

С точки зрения природоохранной деятельности наибольший объём

удельных выбросов в атмосферу наблюдается у ОАО «Северсталь» (30,18

кг/т проката), а также у ОАО «НЛМК» (27,8 кг/т), наименьший результат –

у ОАО «ММК» (20,4 кг/т металлопродукции) (рис. 3).
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Рис. 3. Удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, кг/тонну металлопродукции

Источник: Данные годовых отчетов ОАО «Северсталь», ОАО «ММК», ОАО «НЛМК».

Подчеркнём, что при таких объёмах выбросов загрязняющих ве-

ществ компания «Северсталь» осуществила в охрану окружающей среды в
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2011 г. 2220 млн. руб. вложений. Инвестиции в природоохранную деятель-

ность компании «ММК» составили 2085,7 млн. руб., у Новолипецкого ме-

таллургического комбината − лишь 153 млн. руб.

При этом инвестирование природоохранных мероприятий не позво-

ляет полностью исключить негативное воздействие хозяйственной дея-

тельности предприятий на окружающую среду. Компаниям необходимо

совершенствовать природоохранные мероприятия, которые обеспечат сба-

лансированное решение социально-экономических задач, сохранение бла-

гоприятной окружающей среды.

Крупные российские корпорации, являясь градообразующими пред-

приятиями региона, играют важную роль в социально-экономическом раз-

витии территорий и  формировании социально ответственного поведения

бизнеса – это прежде всего доля в доходах региональных бюджетов и в до-

ходах населения, создание рабочих мест, воздействие на окружающую

среду, развитие инфраструктурных объектов.

Вместе с тем деятельность данных корпораций характеризуется не

только положительными моментами, но и рядом негативных факторов,

влияющих на социально-экономическое развитие региона и формирование

социальной ответственности бизнеса:

− наличие задолженностей по платежам в бюджет;

− сокращение рабочих мест, что обусловливает повышение напря-

женности на рынке труда;

− односторонность развития местной инфраструктуры (в частности,

направление средств в спортивно-массовые мероприятия и учреждения);

− ухудшение экологической ситуации, которая сопровождается вы-

бросами загрязняющих веществ в атмосферу и в водные объекты.

В настоящее время в российской законодательной системе регулиро-

вание социальной ответственности бизнеса осуществляется только по та-

ким направлениям, как «ответственный деловой партнёр» и «ответствен-
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ный работодатель», бизнес в свою очередь осуществляет свою социальную

ответственность с точки зрения «ответственного работодателя» (табл. 8).
Таблица 8. Социальная ответственность бизнеса:

интересы участников
Работники Работодатели Власть Общество в целом

Основные цели
Стремление к достойной

жизни
Создание комфортных
условий для бизнеса

Упрочение авторитета Устойчивое развитие

Основные интересы
• улучшение условий труда;
• достойная оплата труда;
• защита жизни, здоровья,
имущества;
• социальный пакет (меди-
цинское, пенсионное страхо-
вание, детские сады, ясли,
дома отдыха);
• улучшение морального
климата в коллективе;
• уважение прав личности;
• поддержка образования;
• поддержка творческих на-
чинаний;

• улучшение имиджа пред-
приятия;
• расширение спроса на
производимую продукцию;
• получение доступа на
международные рынки;
• повышение привлека-
тельности на рынке труда;
• улучшение условий тру-
да, повышение заинтересо-
ванности работников;
• управление рисками,
возникающими в социальной
сфере;
• получение «обществен-
ной лицензии» на ведение
бизнеса;
• установление хороших
отношений с властью;
• повышение инвестици-
онной привлекательности.

• получение средств кон-
троля над социальной ситу-
ацией в регионе;
• облегчение проверки вы-
полнения работодателями
региона требований трудо-
вого законодательства;
• стимулирование решения
социальных проблем рабо-
тодателями;
• повышение привлекатель-
ности региона на рынке
труда; закрепление трудо-
способного населения в
регионе;
• поощрение деятельности
администрации вышестоя-
щими органами власти;
• получение позитивной
оценки деятельности адми-
нистрации электоратом.

• создание новых рабочих
мест;
• создание социальных
объектов (детских садов,
школ, больниц, спортивных
сооружений);
• поддержка образования.
• поддержка и проведение
культурных и спортивных
мероприятий;
• снятие социальной
напряженности;
• благоустройство населен-
ных пунктов;
• снижение вредных воз-
действий на окружающую
среду;
• экономное расходование
невосполнимых ресурсов;
• создание инфраструктуры.

Ожидаемые результаты
Удовлетворение от рабо-
ты, уверенность в зав-
трашнем дне

Стабильная прибыль, рост
капитализации

Повышение уровня соци-
ально-экономического раз-
вития региона

Благосостояние

И бизнес, и административные органы соглашаются, что основная
проблема в формировании системы социальной ответственности бизнеса
состоит в том, что нет системного подхода к привлечению бизнеса в соци-
ально-экономическую сферу общественного развития. Отсутствие четких
позиций, запросов и демонстрируемых выгод для российских компаний со
стороны общественных институтов, а также формализованных механизмов
взаимоотношения государства и бизнеса создают серьезные трудности на
пути институционализации социальной ответственности российского биз-
неса в целом.

Слабая институциональная база оптимизации социальных показате-
лей, недостаточный учёт региональной специфики, боязнь иждивенчества
затрудняют для государственных структур предъявление достаточно обос-
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нованных требований к градообразующим предприятиям по поводу кон-
кретных направлений развития регионов присутствия. ОАО «Северсталь»,
ОАО «ММК», ОАО «НЛМК» реализуют различные проекты мирового
уровня, но в рамках города возникает дефицит технологий, обеспечиваю-
щих необходимые конфигурации интересов участников социальных отно-
шений в целях устойчивого развития и диверсификации экономики города.

Резюмируя вышесказанное, можно схематично представить основные
направления взаимодействия участников социальных отношений и докумен-
ты, регламентирующие концепцию социальной ответственности (рис. 4).

Рисунок 4. Схема взаимодействия
участников социально-ответственного бизнеса в регионе

Описанная схема показывает, каким образом в сфере социальной от-

ветственности можно сбалансировать интересы четырех сторон – работни-

ков, работодателей, региональной администрации и общества в целом.

Совпадение интересов тех и других является залогом формирования соци-

ально ответственного бизнеса, который составляет основу социально ори-
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ентированного общественного производства, является фактором динами-

ческого и устойчивого развития региональной экономики.

Стратегическими направлениями развития социальной ответствен-

ности для российского бизнеса должны быть: уход от достижения  только

краткосрочных финансовых результатов за счёт клиентов, поставщиков

или окружающей среды; переключение внимания на источники роста стои-

мости, связанные с созданием и развитием интеллектуального человеческого

капитала; инвестирование высокодоходными компаниями больших социаль-

ных проектов; развитие государственно-частного партнёрства в формате со-

трудничества с Инвестиционным фондом Российской Федерации.

Подводя итоги, можно заключить, что в российской бизнес-среде от-

сутствует единая комплексная концепция  социальной ответственности

бизнеса, формирующая модель взаимоотношений её участников (работни-

ков, работодателей, власти и общества в целом). Международный стандарт

ISO 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности» нашёл свое

отражение лишь в отдельных элементах корпоративной социальной отчёт-

ности в связи с необязательностью его применения, в результате чего от-

сутствие унифицированной формы отчётности по корпоративной социаль-

ной ответственности затрудняет сравнение предприятий по выделенным

аспектам.

По нашему мнению, система показателей, адаптированных к россий-

ской системе учета и законодательства должна содержать экономические,

социальные и экологические аспекты деятельности предприятий, а струк-

тура социального отчета включать 5 разделов:

1. Экономическая и финансовая устойчивость.

2. Качество продукции, взаимоотношения с потребителями.

3. Взаимоотношения с работниками.

4. Природоохранная деятельность и ресурсосбережение.

5. Развитие местного сообщества.
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Введение отчета должно содержать изложение приоритетов и прин-

ципов социальной политики компании, в каждом разделе необходимо

краткое изложение достигнутых результатов, направлений развития соот-

ветствующих процессов, намечаемых на перспективу социальных проек-

тов и ожидаемых результатов их реализации.

Нужен учёт и мониторинг вклада предприятий в социально-

экономическое благополучие территории. Однако следует заметить, что в

настоящее время отсутствует единая процедура оценки влияния социаль-

ной ответственности бизнеса на социально-экономическое развитие регио-

на. Формируя свои социальные программы, компании должны учитывать

программы регионального уровня, которые разрабатываются региональ-

ными администрациями с учетом федеральных программ и реализуются в

рамках стратегии социально-экономического развития региона.

Следовательно внедрение принципов социальной ответственности

бизнеса как на уровне бизнеса, так и на уровне региона, объединяющей в

одно целое социальную, экономическую и экологическую политику, обес-

печит реализацию устойчивого социально-экономического развития тер-

ритории.

Выступление оппонентов:
Поварова А.И.: «Е.Д. Разгулина познакомила собравшихся с резуль-

татами исследования, в рамках которого был проведён анализ предпосы-
лок формирования социальной ответственности бизнеса на металлургиче-
ских предприятиях. Информационную базу составили материалы Феде-
ральной службы государственной статистики и ее территориального орга-
на по Вологодской области, а также отчетные данные о производственно-
финансовой деятельности предприятий.

В докладе были представлены основные проблемы формирования
социальной ответственности бизнеса на современном этапе развития дан-
ной концепции. Кроме того, по результатам исследования предложены



32

практические рекомендации по повышению социально отвественного по-
ведения предприятий.

В заключение хочется отметить большой объём проделанной
Е.Д. Разгулиной работы, познавательность и практическую значимость её
исследования».

Белехова Г.В.: «Тема, представленная Екатериной Дмитриевной, яв-
ляется актуальной, поскольку решение социально-экономических проблем,
мешающих динамичному и устойчивому развитию общества, одними лишь
усилиями государства и общественных структур невозможно. Крупные
предприятия и корпорации могут оказать посильную помощь. Кроме того,
социально ответственное поведение формирует положительный образ ор-
ганизации среди её контрагентов и в обществе, что может способствовать
повышению эффективности его деятельности.

Доклад содержателен, логически структурирован, изложен грамот-
ным, доступным языком. Презентация, сопровождающая доклад, отражает
основные мысли работы и хорошо оформлена.

Содержание доклада соответствует теме, поставленным целям и за-
дачам. Выводы, сделанные автором, аргументированы.

Исследование имеет практическую значимость: обозначенные в до-
кладе рекомендации вполне могут быть учтены при разработке совместной
социальной политики властных структур и бизнеса, а также непосред-
ственно использованы в деятельности самих предприятий».

Вопросы к докладчику:
Вопрос (Поварова А.И.): По Вашему мнению, что стало ключевым

фактором убыточности ОАО «Северсталь»?
Ответ: Ключевым фактором убыточности ОАО «Северсталь» в 2010 г.

стало формирование резерва под обесценение финансовых вложений.
Вопрос (Белехова Г.В.): Каковы, на Ваш взгляд, должны быть грани-

цы распространения социально ответственного поведения бизнеса?
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Ответ: Социальная ответственность бизнеса должна реализовываться
не только в рамках предприятия, но и в рамках общества в пределах города
и территории присутствия.

Вопрос (Белехова Г.В.): Существует ли интегральный индекс  соци-
альной ответственности бизнеса, характеризующий уровень реализации
предприятиями социально ответственной политики?

Ответ: Поскольку в настоящее время отсутствует единая методика
анализа социальной ответственности бизнеса, в дальнейшем в рамках про-
ведения НИР будет разработана процедура оценки влияния социальной от-
ветственности бизнеса на социально-экономическое развитие региона.

Вопрос (Устинова К.А.): Какие, по Вашему мнению, существуют
уровни социальной ответственности бизнеса?

Ответ: Первый – нижний, базовый уровень,− обязательная составля-
ющая социальной ответственности – это соблюдение законов (налоговое
законодательство, трудовой и гражданский кодексы). Второй и третий
уровни  относятся к добровольной составляющей социальной ответствен-
ности. Эти две ступени отличаются мотивами реализации социально от-
ветственного поведения. Второй уровень представляет собой реализацию
социально ответственного поведения ради экономической выгоды (улуч-
шение имиджа организации для потребителей её продукции и для её ра-
ботников, повышение инвестиционной привлекательности, создание более
благоприятных условий для существования и развития компании со сторо-
ны власти или общества). Третий уровень охватывает те виды социально
ответственного поведения, которые не имеют своей целью получение эко-
номических выгод. Это более высокий уровень осознания положения и ро-
ли организации в обществе.

Дискуссия:
Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались форми-

рования и дальнейшего развития концепции социальной ответственности
бизнеса. По данным вопросам были высказаны различные точки зрения и
даны рекомендации по дальнейшему проведению научно-
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исследовательской работы. Участие в дискуссии приняли К.А. Устинова,
А.Н. Чекавинский, Н.П. Кашинцев, Р.Ю. Селименков, А.И. Поварова,
А.П. Кузнецов и Г.В. Белехова.

С заключительным словом по итогам семинара выступил зам. зав.
отделом к.э.н. Р.Ю. Селименков.

Общая оценка семинара – 9,18 балла.
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18 декабря 2012 г.
Всего участников – 18 человек

Доклад

Оценка межбюджетных отношений региона
и федерального центра

Печенская  Мария Александровна,
младший научный сотрудник

Одним из главных вопросов при моделировании взаимоотношений

между различными уровнями бюджетной системы является их объектив-

ная оценка. В настоящее время в российской практике отсутствует мето-

дика оценки межбюджетного взаимодействия федерального центра и реги-

онов. Вместе с тем её проведение позволит органам государственной вла-

сти повысить эффективность работы по совершенствованию механизма

межбюджетных отношений. В связи с этим актуальна и целесообразна раз-

работка методики, в которой предлагается основывать методологический

подход к измерению результативности межбюджетных отношений, осно-

ванный на том, что система финансового взаимодействия публично-

правовых образований в лице государственных органов власти должна ре-

шать следующие основные задачи:

1. Предоставление финансовой автономии региональным органам

государственной власти.

2. Обеспечение передачи на региональный уровень ресурсов, до-

статочных для реализации расходных полномочий.

Исходя из перечисленных задач, в основу методики положена оценка

системы межбюджетных отношений по направлениям: фискальная авто-

номия и достаточность финансовых ресурсов. По каждому из направлений

рассматривается набор показателей (табл. 1), которые отражают общее со-

стояние системы межбюджетных отношений и тенденции, складывающие-

ся в ней на протяжении определённого периода. При выборе показателей
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для оценки результативности системы межбюджетных отношений исполь-

зованы несколько основополагающих принципов: системности, комплекс-

ности, иерархии, формализации, структуризации, целостности и т. д.
Таблица 1. Система направлений и показателей для оценки

результативности межбюджетных отношений субъекта Федерации
Направление Показатель

1. Финансовая ав-
тономия

1. Коэффициент финансовой автономии.
2. Коэффициент чистой налоговой автономии.
3. Коэффициент соотношения собранных на территории и поступивших в вышестоящий бюджет доходов.
4. Доля делегированных расходов в структуре расходов бюджета.
5. Доля межбюджетных трансфертов в доходах бюджета.
6. Соотношение планового и фактического объёма межбюджетных трансфертов.
7. Доля межбюджетных трансфертов, выделяемых в IV квартале финансового года.

2. Достаточность
финансовых ре-
сурсов

1. Показатель финансирования делегированных расходов бюджетов.
2. Коэффициент подушевой бюджетной обеспеченности.
3. Коэффициент обеспечения текущих и капитальных расходов собственными доходами.
4. Коэффициент соотношения дефицита бюджета с объёмом собственных доходов.

В основу предлагаемой методики положена балльная шкала, позво-

ляющая произвести позиционирование состояния взаимодействия бюдже-

тов разных уровней. Пороговые значения выявлены на основе требований

федерального законодательства, а также путём собственных эмпирических

исследований. Для каждого показателя установлены одно или два порого-

вых значения – максимальное (наилучшее) и минимальное (наихудшее). В

случае если значение показателя находится за пределами минимального, то

оценка показателя равна 0. Соответственно если значение показателя

находится за пределами максимального, то присваивается оценка, равная

1. Если значение показателя лежит в интервале между данными двумя по-

роговыми значениями, то этому показателю присваивается оценка в преде-

лах от 0 до 1, которая рассчитывается по формуле:

Mi = Vi – Vmin (1)
Vmax – Vmin

где Mi – оценка i-го показателя; Vi – фактическое значение i-го показателя;
Vmin – пороговое значение i-го показателя, соответствующее минимальному (наихудшему);
Vmax – пороговое значение i-го показателя, соответствующее максимальному (наилучшему).

Оценка (SMdi) по каждому направлению рассчитывается как средняя

арифметическая оценка суммы всех показателей данного направления:
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SMdi = ∑ Mi (2)
n

где SMdi – сводная балльная оценка, полученная в рамках направления;
n – количество показателей, характеризующих направление.

Максимальная оценка по направлению равняется 1 баллу, мини-

мальная – 0.

Интегральная оценка результативности системы межбюджетных от-

ношений субъекта Федерации и федерального центра (IСФ) определяется по

формуле:

IСФ = √SWdI * SWdII (3)
где SWdI – сводная балльная оценка по направлению «Финансовая автономия»;

SWdII – сводная балльная оценка по направлению «Достаточность финансовых ресурсов»;

Полученная оценка позволяет отнести субъект Федерации к опреде-

лённому типу по степени результативности системы межбюджетных от-

ношений (табл. 2).
Таблица 2. Интерпретация пороговых значений интегральной оценки

межбюджетных отношений
№

группы
Пороговые значения,

в баллах
Состояние системы межбюджетных отношений

характеристика меры повышения

1 0,00-[0,20] Кризисное Воздействия субъекта управления должны быть направлены
на принятие срочных антикризисных мер

2 0,20-[0,40] Критическое От субъекта управления требуется принятие комплекса мер,
направленных на поиск резервов и активизацию процессов
совершенствования межбюджетных отношений3 0,40-[0,60] Нестабильное

4 0,60-[0,80] Устойчивое
Воздействия субъекта управления должны быть направлены
на снижение влияния факторов, снижающих результативность
системы межбюджетных отношений

5 0,80-1,00 Позитивное Не требуется каких-либо корректирующих воздействий со
стороны субъекта управления

Таким образом, предложенная методика позволит проводить еже-

годный мониторинг оценки межбюджетных отношений региона с феде-

ральным центром, отслеживать изменение ситуации в динамике с целью

создания надёжной и объективной базы для выработки обоснованных ре-

шений финансово-бюджетной политики, определения её приоритетов, вы-

явления недостатков в работе финансовых органов и подготовки предло-

жений по их устранению.
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Руководствуясь разработанной методикой, проведём оценку взаимо-

действия федерального центра и регионов, входящих в Северо-Западный

федеральный округ.

I. Финансовая автономия региональных органов государственной

власти

1. Коэффициент финансовой автономии

Важнейшим показателем степени финансовой самостоятельности ре-

гиона в его взаимоотношениях с федеральным центром является объём

собственных доходов регионального бюджета1. В связи со сложившейся

кризисной для экономики и финансов ситуацией именно в 2009 г. зафик-

сирована самая низкая степень финансовой самостоятельности в целом по

Северо-Западу – 78,1%. При этом наибольшее значение в 2007 г. (86,6%)

было далеко от наилучшего порогового значения (100%). До 2009 г.

наиболее автономными в собственной доходной политике были государ-

ственные органы Республики Коми (в 2006 – 2008 гг. ежегодно более 90%),

г. Санкт-Петербурга и Мурманской области. По итогам 2011 г. в тройку

лидеров СЗФО по данному показателю вошли Ленинградская область

(89,5%), Республика Коми (87,2%) и Вологодская область (86,9%), полу-

чившие наиболее высокие баллы (табл. 3).
Таблица 3. Оценка доли собственных поступлений в доходах

консолидированных бюджетов регионов
Субъект СЗФО

2006 2007 2008 2009 2010 2011

доля, % балл доля, % балл доля, % балл доля, % балл доля, % балл доля, % балл
Ленинградская обл. 87,2 0,86 83,4 0,67 84,7 0,74 89,2 0,96 91,2 1,00 89,5 0,98
Республика Коми 97,1 1,00 94,7 1,00 90,6 1,00 82,2 0,61 87,9 0,89 87,2 0,86
Вологодская обл. 86,8 0,84 87,9 0,90 93,2 1,00 77,2 0,36 87,9 0,89 86,9 0,85
Мурманская обл. 88,6 0,93 92,7 1,00 73,6 0,18 74,4 0,22 82,8 0,64 83,8 0,69
г. Санкт-Петербург 87,4 0,87 88,3 0,91 87,6 0,88 83,2 0,66 84,6 0,73 83,2 0,66
Новгородская обл. 82,1 0,61 80,3 0,51 77,9 0,40 73,0 0,15 84,9 0,74 80,7 0,53
Республика Карелия 79,5 0,47 76,9 0,34 69,6 0,00 72,2 0,11 77,9 0,39 79,3 0,46
Архангельская обл. 76,5 0,32 81,7 0,58 72,4 0,12 64,3 0,00 71,2 0,06 71,5 0,07
Калининградская обл. 77,1 0,36 76,0 0,30 67,0 0,00 54,7 0,00 73,0 0,15 65,5 0,00
Псковская обл. 70,2 0,01 71,0 0,05 66,7 0,00 62,2 0,00 67,8 0,00 62,7 0,00
СЗФО 86,4 0,82 86,6 0,83 83,1 0,65 78,1 0,40 83,1 0,66 77,6 0,38

1 В Бюджетном кодексе РФ к собственным доходам бюджетов относятся налоговые и неналоговые доходы, а также
доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений за исключением субвенций. Мы будем рас-
сматривать под собственными доходами бюджета совокупность его налоговых и неналоговых доходов.
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2. Коэффициент чистой налоговой автономии

Рост доли закреплённых налогов в налоговых платежах повышает

самостоятельность регионов в проведении экономической и социальной

политики. Однако на практике значимость региональных налогов низкая.

Совокупная доля поступлений по данным платежам в общем объёме нало-

говых доходов регионов СЗФО в 2006 – 2011 гг. в целом не превышала

13% (табл. 4).
Таблица 4. Оценка доли региональных налогов в налоговых доходах

бюджетов регионов

Субъект СЗФО
2006 2007 2008 2009 2010 2011

доля, % балл доля, % балл доля, % балл доля,% балл доля, % балл доля,% балл

Ленинградская обл. 12,6 0,13 12,3 0,11 11,7 0,08 14,4 0,22 13,5 0,18 13,5 0,17
Калининградская обл. 14,2 0,21 13,8 0,19 13,2 0,16 16,9 0,34 14,4 0,22 13,3 0,16
Вологодская обл. 7,8 0,00 8,1 0,00 6,8 0,00 13,8 0,19 11,0 0,05 10,5 0,03
Республика Коми 11,0 0,05 12,4 0,12 11,3 0,07 14,3 0,22 12,8 0,14 10,5 0,03
Новгородская обл. 9,1 0,00 10,5 0,02 9,6 0,00 11,2 0,06 11,8 0,09 10,2 0,01
Республика Карелия 12,0 0,10 11,8 0,09 11,0 0,05 14,2 0,21 10,7 0,03 8,4 0,00
Архангельская обл. 9,2 0,00 8,4 0,00 6,2 0,00 8,9 0,00 7,3 0,00 7,4 0,00
Мурманская обл. 10,3 0,02 8,5 0,00 9,4 0,00 9,6 0,00 7,3 0,00 6,5 0,00
Псковская обл. 9,2 0,00 8,3 0,00 8,7 0,00 9,7 0,00 9,0 0,00 8,1 0,00
г. Санкт-Петербург 8,6 0,00 9,6 0,00 9,3 0,00 11,6 0,08 10,2 0,01 9,2 0,00
СЗФО 9,8 0,00 10,3 0,01 9,9 0,00 13,0 0,15 11,4 0,07 10,3 0,02

3. Коэффициент соотношения собранных на территории и посту-

пивших в вышестоящий бюджет доходов

В исследуемом периоде подавляющее большинство регионов СЗФО

передавало в федеральный центр треть и более собранных на своих терри-

ториях налоговых платежей. В 2011 году наибольший абсолютный вклад в

формирование доходной части федерального бюджета внёс г. Санкт-

Петербург, передавший вышестоящим органам власти 161 млрд. рублей

налогов, сборов и иных обязательных платежей, собранных на его терри-

тории. Кроме того, в тройку лидеров вошли Республика Коми (62 млрд.

рублей) и Мурманская область (50 млрд. рублей) (табл. 5).
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Таблица 5. Налоги, сборы и иные обязательные платежи, поступившие
в федеральный бюджет из объёма собранных на территории регионов

Северо-Западного федерального округа

Субъект СЗФО
2006 2007 2008 2009 2010 2011

млрд.
руб.

доля*
%

млрд.
руб.

доля,
%

млрд.
руб.

доля,
%

млрд.
руб.

доля,
%

млрд.
руб.

доля,
%

млрд.
руб.

доля,
%

Калининградская обл. 10,9 44,0 16,4 49,3 20,0 48,7 18,4 49,5 25,8 52,7 40,3 61,5
Республика Коми 51,1 67,0 49,7 64,0 67,4 65,1 35,6 51,0 42,3 52,5 62,0 57,8
Мурманская обл. 7,8 27,5 8,7 23,2 9,2 23,2 3,9 11,4 40,8 41,7 50,0 43,9
г. Санкт-Петербург 83,5 35,7 99,2 34,2 98,2 28,7 98,2 31,9 100,0 29,1 161,2 36,4
Архангельская обл. 3,4 17,9 4,8 20,0 2,2 9,0 4,0 15,8 5,2 16,7 7,4 20,3
Новгородская обл. 1,9 19,0 1,5 13,4 4,2 23,1 3,2 19,1 3,2 18,9 3,9 19,2
Псковская обл. 1,4 19,0 1,8 20,0 1,1 11,2 1,2 11,4 2,2 18,1 2,6 19,0
Ленинградская обл. 23,2 43,7 24,8 39,8 31,8 40,6 36,2 43,5 5,6 12,8 8,0 16,1
Вологодская обл. 9,2 26,5 15,5 32,4 21,7 34,2 4,2 15,0 4,9 13,6 5,4 13,5
Республика Карелия 1,8 15,2 1,5 11,6 2,5 14,3 0,5 4,2 1,5 8,8 2,3 11,1
СЗФО 194,2 31,6 223,9 30,8 258,3 29,8 217,8 33,7 255,8 33,4 380,7 39,6
* Доля доходов, переданных в федеральный бюджет, в объёме налогов, сборов и иных обязательных платежей, собранных на
территории региона.

При расчёте балльной оценки описываемого показателя важно, что-

бы он не превышал уровень предыдущего года (табл. 6).
Таблица 6. Оценка коэффициента соотношения налогов, сборов и иных

обязательных платежей, собранных на территории регионов СЗФО
и поступивших в федеральный бюджет доходов

Субъект СЗФО
2006 2007 2008 2009 2010 2011

%* балл % балл % балл % балл % балл % балл
Вологодская обл. 82,3 1,00 122,4 0,25 105,4 0,82 43,9 1,00 90,5 1,00 99,5 1,00
Новгородская обл. 90,0 1,00 70,5 1,00 172,4 0,00 82,7 1,00 99,0 1,00 101,7 0,94
Псковская обл. 84,4 1,00 105,3 0,82 56,0 1,00 101,8 0,94 159,0 0,00 104,9 0,84
Мурманская обл. 89,3 1,00 84,4 1,00 100,0 1,00 48,7 1,00 367,1 0,00 105,4 0,82
Республика Коми 102,0 0,93 95,5 1,00 101,7 0,94 78,3 1,00 103,0 0,90 110,0 0,67
Республика Карелия 76,4 1,00 76,3 1,00 123,3 0,22 27,3 1,00 209,9 0,00 126,5 0,12
Калининградская обл. 99,1 1,00 112,0 0,60 98,8 1,00 101,6 0,95 106,4 0,79 116,7 0,44
Архангельская обл. 97,9 1,00 111,7 0,61 45,0 1,00 175,6 0,00 106,1 0,80 121,3 0,29
г. Санкт-Петербург 87,3 1,00 95,8 1,00 83,9 1,00 111,1 0,63 91,0 1,00 125,2 0,16
Ленинградская обл. 95,2 1,00 91,1 1,00 102,0 0,93 107,1 0,76 29,5 0,00 125,6 0,15
* В процентах к предыдущему году.

4. Доля делегированных расходов в структуре расходов бюджета

За период с 2006 по 2011 г. их доля в расходах практически всех ре-

гиональных бюджетов округа значительно возросла, особенно в Калинин-

градской области (в 8,8 раза) и г. Санкт-Петербурге (7,8 раза). Напротив,

наблюдалось двукратное снижение показателя в Мурманской области
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(табл. 4). В настоящее время субъектам РФ передано 4659 федеральных

полномочий2, в т. ч. отраслевых. Организация качественной реализации

такого объёма полномочий представляется непростой задачей (табл. 7).
Таблица 7. Оценка доли делегированных расходов в структуре расходов

бюджетов регионов
Субъект СЗФО

2006 2007 2008 2009 2010 2011
% Балл % Балл % Балл % Балл % Балл % Балл

г. Санкт-Петербург 6,4 0,74 2,6 0,90 3,5 0,86 6,4 0,74 3,8 0,85 2,9 0,89
Мурманская обл. 11,9 0,52 18,0 0,28 3,0 0,88 3,4 0,86 2,4 0,90 3,2 0,87
Республика Коми 3,7 0,85 6,5 0,74 4,0 0,84 5,5 0,78 5,3 0,79 4,7 0,81
Ленинградская обл. 6,1 0,76 4,4 0,82 4,0 0,84 5,4 0,78 5,6 0,78 5,5 0,78
Архангельская обл. 7,5 0,70 11,7 0,53 7,2 0,71 9,5 0,62 9,9 0,60 6,9 0,72
Калининградская обл. 13,1 0,48 4,2 0,83 3,0 0,88 5,3 0,79 5,5 0,78 7,2 0,71
Вологодская обл. 2,5 0,90 4,2 0,83 3,8 0,85 8,5 0,66 10,1 0,60 7,7 0,69
Республика Карелия 3,7 0,85 10,2 0,59 5,8 0,77 8,3 0,67 11,0 0,56 8,4 0,67
Новгородская обл. 6,6 0,74 6,7 0,73 5,1 0,80 6,5 0,74 9,7 0,61 9,3 0,63
Псковская обл. 6,9 0,72 6,5 0,74 5,6 0,78 7,1 0,72 11,1 0,56 11,0 0,56

5. Доля межбюджетных трансфертов в доходах бюджета

При расчёте коэффициента считаем целесообразным из размера

межбюджетных трансфертов и совокупных доходов исключить размер

субвенций, поскольку только размер дотаций и субсидий распределяется с

учётом уровня бюджетной обеспеченности территории, тогда как объём

субвенций определяется исходя из объёма конкретных расходных обяза-

тельств (табл. 8).
Таблица 8. Оценка доли межбюджетных трансфертов

в доходах бюджетов регионов
Субъект СЗФО

2006 2007 2008 2009 2010 2011
% балл % балл % балл % балл % балл % балл

г. Санкт-Петербург 3,5 1,00 3,5 1,00 4,2 1,00 5,6 0,99 4,1 1,00 6,1 0,98
Ленинградская обл. 4,9 1,00 6,8 0,97 8,1 0,94 7,9 0,95 6,1 0,98 9,8 0,91
Республика Коми 2,7 1,00 5,4 0,99 8,1 0,94 15,3 0,81 8,7 0,93 11,2 0,89
Вологодская обл. 2,9 1,00 4,3 1,00 6,1 0,98 19,96 0,73 8,1 0,94 12,1 0,87
Мурманская обл. 11,1 0,89 7,3 0,96 26,3 0,61 24,1 0,65 15,0 0,82 16,2 0,80
Новгородская обл. 16,7 0,79 17,6 0,77 19,8 0,73 22,9 0,68 10,3 0,90 19,1 0,74
Республика Карелия 14,3 0,83 15,1 0,82 21,1 0,71 26,2 0,62 17,4 0,78 19,3 0,74
Архангельская обл. 22,5 0,68 17,7 0,77 26,7 0,61 33,9 0,47 26,5 0,61 28,3 0,58
Калининградская обл. 21,7 0,70 23,2 0,67 26,9 0,60 40,0 0,36 23,6 0,66 34,6 0,46
Псковская обл. 29,7 0,55 28,9 0,57 30,2 0,54 34,5 0,46 30,3 0,54 36,7 0,42

2 Из выступления заместителя Министра регионального развития РФ Р. Панова на Всероссийской конференции «Ре-
гиональная Россия: эффективное перераспределение полномочий между различными уровнями государственной
власти» (25 ноября 2011 г., Москва) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.upcoo.ru/175/627
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Самая низкая доля федеральной финансовой помощи зафиксирована

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – менее 10% в совокупном

объёме доходов, тогда как в Архангельской, Калининградской и Псков-

ской областях межбюджетные трансферты формировали до 40% доходов

консолидированных бюджетов.

6. Соотношение планового и фактического объёмов трансфертов

Фактически полученные регионом объёмы федеральных трансфер-

тов не должны сильно отклоняться от утверждённых ассигнований. Данная

норма в отношениях регионов СЗФО с федеральным бюджетом соблюда-

ется, что свидетельствует о высоком качестве планирования объёмов фи-

нансовой помощи из федерального бюджета. Это обстоятельство позволи-

ло максимально оценить состояние межбюджетных отношений по рас-

сматриваемому показателю (табл. 9).
Таблица 9. Оценка соотношения планового и фактического объёмов

межбюджетных трансфертов консолидированных бюджетов регионов
Северо-Западного федерального округа

Субъект СЗФО
2006 2007 2008 2009 2010 2011

% балл % балл % балл % балл % балл % балл
Вологодская обл. 98,2 1,00 98,5 1,00 106,6 0,00 101,7 1,00 99,99 1,00 101,3 1,00
Мурманская обл. 100,2 1,00 100,1 1,00 100,2 1,00 99,5 1,00 99,6 1,00 98,1 1,00
Республика Карелия 104,5 1,00 100,9 1,00 100,3 1,00 100,4 1,00 100,2 1,00 100,3 1,00
Калининградская обл. 99,3 1,00 99,5 1,00 96,23 1,00 99,6 1,00 100,1 1,00 100,3 1,00
Архангельская обл. 100,8 1,00 99,3 1,00 96,8 1,00 100,1 1,00 100,0 1,00 96,0 1,00
Псковская обл. 100,9 1,00 101,3 1,00 102,0 1,00 102,3 1,00 101,8 1,00 100,1 1,00
г. Санкт-Петербург 103,4 1,00 102,3 1,00 104,3 1,00 101,4 1,00 105,6 0,00 95,8 1,00
Республика Коми 100,0 1,00 100,0 1,00 97,9 1,00 97,1 1,00 93,9 0,00 93,0 0,00
Ленинградская обл. 101,2 1,00 99,3 1,00 98,3 1,00 98,1 1,00 97,3 1,00 92,7 0,00
Новгородская обл. 101,6 1,00 99,5 1,00 103,3 1,00 101,7 1,00 102,6 1,00 106,7 0,00

7. Доля межбюджетных трансфертов, выделяемых в IV кв. финан-

сового года

Однако межбюджетные трансферты предоставляются региональным

бюджетам в течение финансового года неравномерно, что создаёт риски

неэффективного использования бюджетных средств с учётом ценового

фактора. В связи с этим регионы получают большую долю (17 – 47%) го-

довых федеральных трансфертов в последнем IV квартале (табл. 10). В

http://www.upcoo.ru/175/627
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свою очередь регионы в конце года распределяют крупные суммы финан-

совой помощи между муниципалитетами, которым в срочном порядке

приходится их осваивать.
Таблица 10. Оценка доли межбюджетных трансфертов, выделяемых

в IV квартале
Субъект СЗФО

2006 2007 2008 2009 2010 2011
% балл % балл % балл % балл % балл % балл

Республика Карелия 30,0 0,50 42,0 0,00 37,1 0,00 21,3 1,00 26,5 0,85 23,9 1,00
Республика Коми 31,0 0,40 33,6 0,14 24,0 1,00 26,9 0,81 17,8 1,00 22,7 1,00
Мурманская обл. 30,6 0,44 46,1 0,00 37,6 0,00 32,7 0,23 37,6 0,00 26,4 0,86
Архангельская обл. 32,6 0,24 39,4 0,00 33,7 0,13 26,9 0,81 27,5 0,75 26,8 0,82
Новгородская обл. 23,7 1,00 28,9 0,61 31,8 0,32 26,3 0,87 18,6 1,00 27,5 0,75
Ленинградская обл. 43,1 0,00 46,7 0,00 47,3 0,00 25,7 0,93 20,9 1,00 27,6 0,74
Вологодская обл. 23,6 1,00 30,4 0,46 30,0 0,50 23,3 1,00 24,3 1,00 27,7 0,73
Псковская обл. 23,8 1,00 24,9 1,00 19,5 1,00 17,9 1,00 17,1 1,00 33,9 0,11
Калининградская обл. 46,2 0,00 48,6 0,00 45,7 0,00 13,9 1,00 27,5 0,75 41,4 0,00
г. Санкт-Петербург 38,5 0,00 38,1 0,00 43,8 0,00 21,0 1,00 20,0 1,00 16,8 1,00

Таким образом, расчёт сводной балльной оценки направления

(табл. 11) показал, что государственные органы власти регионов СЗФО

обладают недостаточной степенью самостоятельности при проведении

бюджетной политики на территории региона. В основном это связано с

проблемой централизации в федеральном бюджете налоговых источников,

зависимостью от межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета,

высокой долей делегированных полномочий в расходах региональных

бюджетов, а также неравномерным распределением федеральных транс-

фертов в течение финансового года. В меньшей степени данные факторы

проявились в Вологодской, Мурманской областях и г. Санкт-Петербурге,

которые по итогам 2011 г. получили по данному направлению наивысшие

баллы по СЗФО. Низкая финансовая автономия наблюдалась в Калинин-

градской и Псковской областях.
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Таблица 11. Расчёт сводной балльной оценки направления
«Степень финансовой автономии государственных органов власти»

регионов Северо-Западного федерального округа в 2006 – 2011 гг.
Субъект СЗФО 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Вологодская обл. 0,82 0,63 0,59 0,68 0,78 0,74
Мурманская обл. 0,70 0,62 0,54 0,60 0,51 0,74
г. Санкт-Петербург 0,66 0,69 0,68 0,72 0,65 0,67
Республика Коми 0,75 0,71 0,82 0,75 0,65 0,60
Республика Карелия 0,67 0,54 0,39 0,65 0,52 0,57
Ленинградская обл. 0,69 0,66 0,66 0,82 0,85 0,53
Новгородская обл. 0,74 0,66 0,46 0,63 0,75 0,51
Архангельская обл. 0,57 0,52 0,52 0,45 0,57 0,50
Псковская обл. 0,61 0,60 0,62 0,60 0,46 0,42
Калининградская обл. 0,50 0,49 0,50 0,61 0,60 0,38

II. Достаточность финансовых ресурсов для реализации расходных

полномочий региональных органов государственной власти

1. Показатель финансирования делегированных расходов бюджетов

В идеале значение показателя финансирования делегированных рас-

ходов не должно отличаться от 100%. В ряде регионов СЗФО этот показа-

тель ненамного превышал данный уровень, однако в большинстве случаев

фактический объём был ниже плановых назначений. Несмотря на чётко

просматриваемую тенденцию роста, государственные расходные полномо-

чия финансируются не в полном объёме. Это, безусловно, подрывает раз-

витие территорий, поскольку на плечи региональных властей переклады-

вается всё больше и больше расходных полномочий, в то время как дивер-

сификация направлений собственных доходных источников во многих ре-

гионах затруднена специфическими особенностями территорий и высокой

централизацией доходов в федеральном бюджете. В целом значение дан-

ного индикатора в исследуемые годы относительно стабильно и стремится

к наилучшему пороговому значению (табл. 12).
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Таблица 12. Оценка показателя финансирования делегированных
расходов бюджетов регионов

Субъект СЗФО
2006 2007 2008 2009 2010 2011

% балл % балл % балл % балл % балл % балл
Республика Карелия 97,3 0,46 98,6 0,72 99,3 0,86 99,5 0,90 99,2 0,84 100,1 1,00
Архангельская обл. 98,6 0,72 99,6 0,92 103,2 1,00 101,2 1,00 99,7 0,94 102,1 1,00
Калининградская обл. 100,6 1,00 101,9 1,00 99,8 0,96 99,6 0,92 100,5 1,00 100,7 1,00
Вологодская обл. 98,9 0,78 99,4 0,88 113,6 1,00 100,9 1,00 98,7 0,74 99,9 0,98
Мурманская обл. 99,0 0,80 99,6 0,92 99,5 0,90 100,5 1,00 100,4 1,00 99,8 0,96
г. Санкт-Петербург 99,9 0,98 99,7 0,94 99,1 0,82 99,5 0,90 100,4 1,00 99,7 0,94
Псковская обл. 99,2 0,84 105,6 1,00 103,8 1,00 100,9 1,00 100,7 1,00 99,6 0,92
Республика Коми 99,9 0,98 100,1 1,00 99,2 0,84 99,8 0,96 100,6 1,00 99,4 0,88
Ленинградская обл. 100,3 1,00 99,9 0,98 99,7 0,94 98,5 0,70 98,9 0,78 99,0 0,80
Новгородская обл. 98,6 0,72 99,0 0,80 99,3 0,86 100,7 1,00 99,8 0,96 98,9 0,78

2. Коэффициент подушевой бюджетной обеспеченности
Для определения тенденций, складывающихся в динамике данного

показателя, предлагается использовать темпы его прироста либо снижения
по сравнению с предыдущим периодом. В течение исследуемого проме-
жутка времени, за исключением 2009 г., средняя обеспеченность жителей
СЗФО бюджетными доходами непрерывно увеличивалась. Высокие тем-
пы роста доходов на душу населения в 2006 – 2008 гг. позволили макси-
мально оценить по данному показателю практически все регионы. Напро-
тив, в 2009 г. ни один регион не получил наилучший балл. Наименее по-
страдавшими по объёму бюджетных доходов и расходов в расчёте на од-
ного жителя стали Калининградская, Псковская и Новгородская области.
Эти же регионы получили наивысший балл по разработанной методике в
2011 году (табл. 13).
Таблица 13. Оценка коэффициента подушевой бюджетной обеспеченности

доходами регионов
Субъект СЗФО

2006 2007 2008 2009 2010 2011
%* балл % балл % балл % балл % балл % балл

Калининградская обл. 137,7 1,00 132,9 1,00 134,6 1,00 112,8 0,82 91,3 0,28 126,2 1,00
Новгородская обл. 109,4 0,74 124,4 1,00 147,8 1,00 109,5 0,74 98,6 0,47 122,2 1,00
Псковская обл. 124,0 1,00 130,5 1,00 127,8 1,00 110,8 0,77 115,9 0,90 124,2 1,00
Республика Коми 124,0 1,00 114,5 0,86 130,0 1,00 104,1 0,60 115,3 0,88 117,4 0,93
г. Санкт-Петербург 153,0 1,00 128,7 1,00 121,6 1,00 92,8 0,32 104,2 0,61 115,1 0,88
Ленинградская обл. 132,3 1,00 131,3 1,00 130,5 1,00 98,5 0,46 108,9 0,72 115,1 0,88
Республика Карелия 110,5 0,76 133,1 1,00 135,0 1,00 95,7 0,39 131,4 1,00 112,9 0,82
Вологодская обл. 124,9 1,00 131,1 1,00 119,8 1,00 79,3 0,00 115,5 0,89 110,9 0,77
Мурманская обл. 171,0 1,00 140,4 1,00 117,5 0,94 99,1 0,48 118,0 0,95 108,9 0,72
Архангельская обл. 123,3 1,00 143,4 1,00 132,4 1,00 96,3 0,41 126,2 1,00 103,3 0,58
СЗФО 141,1 1,00 130,4 1,00 124,7 1,00 96,0 0,40 109,6 0,74 120,6 1,00

* В процентах к предыдущему году.



46

Обеспеченность населения СЗФО бюджетными расходами в расчё-

те на одного жителя имела схожую тенденцию с предыдущим показате-

лем. Однако максимальный балл не получил ни один регион не только в

2009, но и в 2010 г., что в первую очередь связано с начавшейся в субъек-

тах РФ оптимизации расходов, в частности снижением неэффективных за-

трат субнациональных бюджетов. По итогам 2011 г. максимальные баллы

получили Республика Коми и Псковская область. При этом наибольший

дефицит публичных услуг населению наблюдался в Вологодской, Архан-

гельской, Мурманской областях и г. Санкт-Петербурге. В этих регионах

уровень подушевой бюджетной обеспеченности расходами на душу насе-

ления был ниже, чем в целом по округу (табл. 14).

Таблица 14. Оценка коэффициента подушевой бюджетной обеспеченности
расходами регионов СЗФО

Субъект СЗФО 2006 2007 2008 2009 2010 2011
%* балл % балл % балл % балл % балл % балл

Республика Коми 126,4 1,00 115,6 0,89 132,7 1,00 105,4 0,64 110,5 0,76 122,3 1,00
Псковская обл. 118,5 0,96 136,2 1,00 131,8 1,00 118,2 0,96 115,4 0,89 122,2 1,00
Калининградская обл. 138,5 1,00 128,7 1,00 135,2 1,00 108,2 0,71 105 0,63 117,1 0,93
Ленинградская обл. 118,5 0,96 129,4 1,00 140 1,00 107,3 0,68 98,5 0,46 115,7 0,89
Мурманская обл. 169,8 1,00 134 1,00 124,3 1,00 103,7 0,59 106,7 0,67 112,7 0,82
г. Санкт-Петербург 136,6 1,00 141,3 1,00 136,5 1,00 90,3 0,26 105,5 0,64 112,4 0,81
Республика Карелия 120,6 1,00 130,3 1,00 130,8 1,00 106,8 0,67 117,6 0,94 111,8 0,80
Архангельская обл. 123,3 1,00 142 1,00 146,8 1,00 100,4 0,51 112,2 0,81 112,1 0,80
Вологодская обл. 115,4 0,89 132,8 1,00 119,3 0,98 92,5 0,31 114,8 0,87 110,2 0,75
Новгородская обл. 118,2 0,96 119,1 0,98 157,6 1,00 118,9 0,97 106,3 0,66 105,7 0,64
СЗФО 131,7 1,00 135,1 1,00 134,9 1,00 97,6 0,44 107,9 0,70 113,3 0,83

* В процентах к предыдущему году.

3. Коэффициент обеспечения расходов собственными доходами

Наиболее полно удовлетворить спрос населения на бюджетные услу-

ги невозможно без обеспечения передачи на территориальный уровень ре-

сурсов, достаточных для реализации расходных полномочий. В контексте

этого большое значение имеет показатель обеспеченности расходов соб-

ственными доходами, позволяющий оценить способность бюджета выпол-

нять за счёт собственных налоговых и неналоговых доходов расходные

полномочия. Судя по итогам 2011 года, самые высокие в СЗФО показатели

– у Ленинградской и Мурманской областей, г. Санкт-Петербурга и Респуб-
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лики Коми, самые низкие – у Архангельской, Калининградской и Псков-

ской областей (табл. 15).
Таблица 15. Оценка коэффициента обеспечения текущих и капитальных

расходов собственными доходами консолидированных бюджетов
регионов Северо-Западного федерального округа

Субъект СЗФО
2006 2007 2008 2009 2010 2011

% балл % балл % балл % балл % балл % балл
Ленинградская обл. 90,2 0,67 87,3 0,58 82,8 0,43 78,3 0,28 88,9 0,63 91,0 0,70
Мурманская обл. 78,6 0,29 81,0 0,37 71,1 0,04 67,9 0,00 83,7 0,46 85,8 0,53
Республика Коми 96,6 0,89 89,6 0,65 86,6 0,55 75,8 0,19 85,0 0,50 84,9 0,50
г. Санкт-Петербург 99,9 1,00 92,4 0,75 80,8 0,36 76,3 0,21 78,7 0,29 83,7 0,46
Новгородская обл. 76,2 0,21 75,9 0,20 70,7 0,02 63,6 0,00 65,3 0,00 76,5 0,22
Республика Карелия 71,5 0,05 65,5 0,00 65,0 0,00 58,0 0,00 68,0 0,00 75,2 0,17
Вологодская обл. 86,0 0,53 84,2 0,47 90,5 0,68 60,1 0,00 69,2 0,00 72,3 0,08
Архангельская обл. 73,7 0,12 77,8 0,26 64,2 0,00 53,2 0,00 63,9 0,00 63,8 0,00
Калининградская обл. 75,0 0,17 74,7 0,16 66,9 0,00 55,6 0,00 63,8 0,00 63,6 0,00
Псковская обл. 74,5 0,15 70,8 0,03 65,4 0,00 55,4 0,00 58,1 0,00 57,6 0,00
СЗФО 90,9 0,70 86,5 0,55 77,9 0,26 69,8 0,00 76,1 0,20 80,0 0,33

4. Коэффициент соотношения дефицита бюджета с объёмом соб-

ственных доходов

Весьма важным показателем, характеризующим сбалансированность

региональных бюджетных систем, является результат исполнения бюджета

(дефицит или профицит). По итогам 2006 – 2007 гг. среди субъектов СЗФО

дефицит региональной бюджетной системы был получен в Республике Ка-

релия. Отрицательный финансовый результат Вологодской области в раз-

мере 34,5 млн. руб. в 2007 г. незначительно снизил оценку системы меж-

бюджетных отношений по данному показателю. Сокращение доходной ча-

сти консолидированных бюджетов регионов СЗФО, вызванное финансо-

вым кризисом конца 2008 г., привело к значительному росту общего дефи-

цита бюджетной системы. Только три области Северо-Запада закончили

2008 г. с профицитом, в числе которых Вологодская, Ленинградская и

Псковская. К началу 2010 г. бездефицитное исполнение наблюдалось

только в Калининградской области. Более того, в посткризисный период в

ряде регионов размер дефицита бюджета превысил бюджетное ограниче-

ние (15%). По итогам 2011 г. Вологодская область заняла наихудшую по-

зицию в рейтинге субъектов СЗФО по размеру дефицита бюджета, полу-
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чив отрицательный финансовый результат в размере 7,66 млрд. руб., или

18,1% в объёме налоговых и неналоговых доходов бюджета (табл. 16).

Таблица 16. Оценка коэффициента соотношения дефицита с объёмом
собственных доходов консолидированных бюджетов регионов

Северо-Западного федерального округа
Субъект СЗФО

2006 2007 2008 2009 2010 2011
% балл % балл % балл % балл % балл % балл

Мурманская обл. 0,0 1,00 0,0 1,00 0,9 0,94 7,7 0,49 0,0 1,00 0,0 1,00
Ленинградская обл. 0,0 1,00 0,0 1,00 0,0 1,00 8,6 0,43 0,0 1,00 0,0 1,00
Новгородская обл. 0,0 1,00 0,0 1,00 6,7 0,55 10,3 0,31 20,3 0,00 0,0 1,00
Калининградская обл. 0,0 1,00 0,0 1,00 1,0 0,93 0,0 1,00 11,2 0,25 0,1 0,99
Республика Карелия 9,1 0,39 6,9 0,54 2,0 0,87 20,1 0,00 2,2 0,85 0,6 0,96
г. Санкт-Петербург 0,0 1,00 0,0 1,00 5,7 0,62 2,6 0,83 4,1 0,73 1,1 0,93
Республика Коми 0,0 1,00 0,0 1,00 1,1 0,93 3,0 0,80 2,4 0,84 2,5 0,83
Псковская обл. 0,0 1,00 0,0 1,00 0,0 1,00 6,5 0,57 5,3 0,65 2,8 0,81
Архангельская обл. 0,0 1,00 0,0 1,00 12,1 0,19 21,7 0,00 15,1 0,00 12,8 0,14
Вологодская обл. 0,0 1,00 0,1 0,99 0,0 1,00 23,1 0,00 18,7 0,00 18,1 0,00
СЗФО 0,0 1,00 0,0 1,00 3,7 0,75 6,2 0,59 3,5 0,77 1,9 0,88

Таким образом, расчёт сводной балльной оценки второго направле-

ния показал (табл. 17), что государственные органы власти регионов

СЗФО обладают недостаточными собственными финансовыми ресурсами

для выполнения функций, возложенных на субнациональные органы рос-

сийским законодательством. Наиболее высокая степень обеспеченности

собственными бюджетными средствами находит отражение в регионах с

развитой экономикой, тогда как более слабые в данной сфере территории

вынуждены полагаться на финансовую помощь из федерального бюджета.

Следует отметить, что более стабильная ситуация по направлению (за ис-

ключением в ряде случаев кризисного 2009 г.) просматривается в Мурман-

ской, Псковской, Новгородской областях, а также в Республиках Карелия и

Коми. В то же время серьёзные скачки в отрицательную зону наблюдались

в значениях показателей Вологодской и Архангельской областей.
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Таблица 17. Расчёт сводной балльной оценки направления
«Достаточность финансовых ресурсов для реализации расходных

полномочий» регионов СЗФО
Субъект СЗФО 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ленинградская обл. 0,93 0,91 0,87 0,51 0,72 0,85
Республика Коми 0,97 0,88 0,86 0,64 0,80 0,83
Мурманская обл. 0,82 0,86 0,76 0,51 0,81 0,81
г. Санкт-Петербург 1,00 0,94 0,76 0,50 0,65 0,80
Калининградская обл. 0,83 0,83 0,78 0,69 0,43 0,78
Республика Карелия 0,53 0,65 0,75 0,39 0,73 0,75
Псковская обл. 0,79 0,81 0,80 0,66 0,69 0,75
Новгородская обл. 0,72 0,79 0,69 0,60 0,42 0,73
Вологодская обл. 0,84 0,87 0,93 0,26 0,50 0,52
Архангельская обл. 0,77 0,84 0,64 0,38 0,55 0,51

После рассмотрения основных показателей рассчитаем интеграль-

ную оценку результативности системы межбюджетных отношений регио-

нов СЗФО (табл. 18).
Таблица 18. Расчёт интегральной оценки результативности системы меж-

бюджетных отношений регионов СЗФО и федерального центра
в 2006 – 2011 гг.

Субъект СЗФО
2006 2007 2008 2009 2010 2011

балл оценка балл оценка балл оценка балл оценка балл оценка балл оценка
Мурманская обл. 0,63 Уст. 0,53 Нестаб. 0,45 Нестаб. 0,41 Нестаб. 0,44 Нестаб. 0,69 Уст.
г. Санкт-Петербург 0,60 Нестаб. 0,60 Нестаб. 0,53 Нестаб. 0,56 Нестаб. 0,48 Нестаб. 0,66 Уст.
Вологодская обл. 0,80 Уст. 0,63 Уст. 0,42 Нестаб. 0,40 Нестаб. 0,62 Уст. 0,58 Нестаб.
Республика Карелия 0,51 Нестаб. 0,43 Нестаб. 0,36 Критич. 0,45 Нестаб. 0,49 Нестаб. 0,55 Нестаб.
Республика Коми 0,72 Уст. 0,62 Уст. 0,81 Поз. 0,63 Уст. 0,54 Нестаб. 0,52 Нестаб.
Ленинградская обл. 0,59 Нестаб. 0,57 Нестаб. 0,56 Нестаб. 0,60 Нестаб. 0,75 Уст. 0,43 Нестаб.
Новгородская обл. 0,67 Уст. 0,62 Уст. 0,42 Нестаб. 0,54 Нестаб. 0,53 Нестаб. 0,39 Критич.
Архангельская обл. 0,51 Нестаб. 0,46 Нестаб. 0,42 Нестаб. 0,28 Критич. 0,45 Нестаб. 0,39 Критич.
Псковская обл. 0,60 Нестаб. 0,59 Нестаб. 0,61 Уст. 0,53 Нестаб. 0,39 Критич. 0,39 Критич.
Калининградская обл. 0,48 Нестаб. 0,46 Нестаб. 0,46 Нестаб. 0,58 Нестаб. 0,44 Нестаб. 0,37 Критич.

Таким образом, наиболее положительное (устойчивое) состояние си-

стемы межбюджетных отношений на протяжении в 2011 г. продемонстри-

ровали Мурманская область и г. Санкт-Петербург. По сравнению с преды-

дущим годом данные регионы значительно улучшили свои позиции, вме-

сте с тем, полученные баллы пока находятся близко к нижней границе.

Вологодская область и Республика Коми сильно пострадали от фи-

нансового кризиса и к 2012 году не смогли вернуться к прежним показате-

лям. До настоящего времени в Новгородской, Архангельской, Псковской и

Калининградской областях ситуация оценивается как нестабильная, по-

этому данные регионы замкнули десятку. Благодаря существенной феде-
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ральной помощи отстающие регионы улучшили свои позиции, однако не

добились докризисных значений.

Следует отметить, что реформирование межбюджетных отношений

до сих пор не решило проблем, препятствующих реализации таких осно-

вополагающих принципов бюджетного федерализма, как самостоятель-

ность бюджетов, соответствие объёма возложенных расходных обяза-

тельств доходным полномочиям, а также равномерности бюджетной обес-

печенности различных территорий.

В настоящее время следует усилить работу федеральных и регио-

нальных органов власти по следующим направлениям:

1. Принятие мер в сфере налоговой политики, прямо или косвенно

способствующих привлечению дополнительных доходов в региональный

бюджет.

2. Расширение полномочий региональных органов власти по управ-

лению своей доходной базой.

3. Чёткое разграничение расходных полномочий между

федеральными и региональными органами государственной власти в

соответствии с доходными источниками каждого уровня управления.

4. Оптимизация политики льготного стимулирования, заключающа-

яся в отмене неэффективных федеральных налоговых льгот и разработке

механизма компенсации региональным бюджетам доходов, выпадающих

от предоставления льгот, согласно федеральному законодательству.

5. Совершенствование трансфертного механизма, заключающееся в

переходе от трансфертов, имеющих узкую целевую направленность, к

блочным трансфертам3.

Несомненно, что реализация всех вышеназванных предложений мог-

ла бы в какой-то степени смягчить негативные последствия действующих

3 Как нам видится, суть блочного трансферта заключается в предоставлении безвозмездных и безвозвратных фи-
нансовых ресурсов в рамках консолидированной субсидии или субвенции, но обладающих способностью внутренне-
го передвижения на финансирование тех или иных целей.
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угроз системе межбюджетных отношений регионов. Для этого на феде-

ральном уровне должны быть созданы законодательные условия, на регио-

нальном уровне следует прилагать максимум усилий по укреплению до-

ходной части бюджета и оптимизации расходов с целью повышения фи-

нансовой устойчивости территорий.

Выступление оппонентов:

К.Н. Калашников и Е.А. Гутникова отметили актуальность темы до-

клада, его содержательность и высказали ценные рекомендации по даль-

нейшей работе.

Вопросы к докладчику:
Вопрос (Барабанов А.С.): Вы рассматривали только бюджетное взаи-

модействие региона с федеральным уровнем?

Ответ: Не только. Рассматривалось бюджетное взаимодействие и

внутри региона, а также была разработана методика оценки результативно-

сти системы межбюджетных отношений муниципальных образований с

другими уровнями бюджетной системы, которая будет представлена в рам-

ках другого семинара.

Вопрос (Россошанский А.И.): По какой причине большая доля транс-

фертов перечисляется регионам в IV квартале года?

Ответ: Одной из основных причин такой ситуации являются недо-

статки организационного характера, связанные с проведением конкурсных

процедур главными распорядителями бюджетных средств во второй поло-

вине года.

Вопрос (Селименков Р.Ю.): Как повлияло на регионы превышение

установленного законом ограничения с юридической точки зрения?

Ответ: В качестве смягчающего фактора Федеральным законом от

09.04.2009 № 58-ФЗ было внесено изменение в Бюджетный кодекс РФ, со-

гласно которому дефицит бюджета субъекта может превысить установлен-

ные ограничения в пределах разницы между полученными и погашенными

субъектом бюджетными кредитами.
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Дискуссия:
Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались матема-

тического инструментария методики. По данному вопросу были высказаны
различные точки зрения и даны рекомендации по дальнейшему проведению
научно-исследовательской работы. Участие в дискуссии приняли Р.Ю. Се-
лименков, А.С. Барабанов, А.И. Россошанский.

С заключительным словом по итогам семинара выступил зам. зав.
отделом к.э.н. Р.Ю. Селименков.

Общая оценка семинара – 9,33 балла.
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Научный семинар-дискуссия

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

Руководитель семинара
Теребова Светлана Викторовна к.э.н.,

зав. отделом инновационной экономики ИСЭРТ РАН
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17 октября 2012 г.
Всего участников – 29 человек

Семинар

Теоретико-методологические аспекты
социальных инноваций1

Козлов Денис Сергеевич,
стажёр-исследователь

В условиях нарастающих социальных противоречий в современном
обществе необходимо наличие работающего механизма сглаживания
структурных диспропорций, возникающих в результате возрастания соци-
альной напряжённости, протестных настроений и иных отрицательных со-
циальных явлений. Социальные инновации могут служить одним из по-
добных механизмов, поскольку позволяют оказывать значительное влия-
ние на общество. Цель данной работы – раскрыть понятия «социальные
инновации», «социальный инновационный проект». Задачи работы – про-
анализировать эволюцию понятия «социальные инновации», рассмотреть
области применения социальных инноваций, принципы освоения социаль-
ных инноваций.

В настоящей работе раскрыто понятие «социальные инновации» с
точки зрения различных учёных и областей применения, проиллюстриро-
вана его эволюция. Рассмотрены особенности социальных инноваций, их
отличия от других видов инноваций, сферы их применения. Приведены
трактовки понятия «социальные инновации» отечественными и зарубеж-
ными учёными на различных исторических этапах. Кроме того, сформули-
рованы основные принципы моделирования освоения социальных иннова-
ций и предложен авторский подход к освоению социальных инноваций.

Понятие «социальная инновация» можно определить как сознательно
организуемое нововведение или новое явление в практике социальной ра-
боты, формирующееся на определенном этапе развития общества в соот-

1 Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант РФФИ № 12-06-
00379).
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ветствии с изменяющимися условиями и имеющее целью эффективные
конструктивные преобразования в социальной сфере2.

Концепция социальных инноваций относительно нова, хотя термин
«инновация» был применён ещё Й. Шумпетером и М. Вебером, понятие
«социальная инновация» активно используется в течение последних  1015
лет. Изначально социальные инновации были призваны смягчить разру-
шающее воздействие глобализации на местные сообщества. Приведём не-
сколько определений социальных инноваций различных авторов:

Энциклопедия социологии даёт следующую трактовку социальным
инновациям: Инновации социальные – явления в социальной сфере обще-
ства, которых не было на предыдущей стадии его развития и которые воз-
никли естественным образом либо введены по инициативе субъектов
управления – государства, церкви и т. д. В первом случае формализация
инновации социальные в виде регламентирующих нововведения докумен-
тов обычно завершает процесс их интеграции в социальную структуру. Во
втором – формальные процедуры, как правило, предшествуют началу ре-
альных инновационных процессов. Естественные, «вызревшие» социаль-
ные инновации, выступая закономерным следствием функционирования
механизма общественной координации, обеспечивают развитие социаль-
ной структуры и взаимную адаптацию её компонентов. Обоснованность
«субъектно-инициативных» социальных инноваций определяется степе-
нью их соответствия действию объективных социально-экономических за-
конов. Органичное сочетание социальных инноваций обоих типов высту-
пает необходимой предпосылкой общественного прогресса и является
ключевой задачей социального управления3.

При анализе социальных инноваций следует различать их причины и
содержательные источники, которые относительно закономерностей раз-
вития конкретного общества могут быть как внешними, так и внутренни-

2 Социальные инновации: особенности, структурные типы [Электронный ресурс] // Социальная работа: социальным
работникам о социальной работе. – Режим доступа: http://new.soc-work.ru/article/12
3 Инновации социальные [Электронный ресурс] // Энциклопедия социологии. – Режим доступа:
http://slovari.yandex.ru/~книги/Энциклопедия%20социологии/Инновации%20социальные/

http://new.soc-work.ru/article/12
http://slovari.yandex.ru/~�����/������������%20����������/���������%20����������/
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ми. По этому основанию социальные инновации классифицируются как:
органичные – внутренне обусловленные социальные инновации с прису-
щим этому обществу содержанием (например, эволюционные социальные
преобразования в подчеркнуто традиционном английском обществе); за-
имствованные – внутренне обусловленные инновации социальные с внеш-
ним содержательным источником (например, реформы Петра I в России
конца XVII – начала XVIII вв.); стимулированные – внешне обусловлен-
ные с внутренним содержательным источником (например, авария
1986 года на ЧАЭС послужила внешним фактором ряда социально-
территориальных, социально-структурных и социально-ролевых транс-
формаций в белорусском обществе); экспансивные – внешне обусловлен-
ные социальные инновации с внешним содержательным источником
(например, кардинальное изменение американского этноса, начавшееся с
XVI в. в результате освоения европейцами Нового Света). Представленная
типология носит определённый идеальный характер и служит инструмен-
том анализа реальных инновационных процессов в обществе, позволяю-
щим выделять наиболее существенные черты этих процессов.

Инновации социальные в ходе своей институционализации обычно
проходят три стадии – селекцию, адаптацию и интеграцию. На первой ста-
дии осуществляется преимущественно неформализованный отбор среди
собственных социальных новшеств и заимствованных культурных образ-
цов. Те из них, которые прошли через «общественный фильтр», приспо-
сабливаются на второй стадии к специфике существующей социальной
структуры, становясь с течением времени ее органичными компонентами.
На третьей стадии социальные инновации в виде уже сложившихся и адап-
тированных форм поведения оснащаются, как правило, формальными ме-
ханизмами организационно-правового регулирования и превращаются в
традиционные для данного социума явления.

Социальные инновации имеют ряд особенностей по сравнению с ма-
териально-техническими. Если первые являются, как правило, результатом
коллективного творчества, то в материалах технических преобладает ин-
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дивидуальное авторство. Кроме того, задача социальных инноваций не-
сколько отдалена во времени, эффект не проявляется так быстро и не носит
такого конкретного характера, как это часто бывает в случае с материаль-
но-техническими инновациями. Специфика социальных инноваций состо-
ит также в их более четкой обусловленности внешней среде в более широ-
кой сфере применений, в зависимости от групповых и личностных качеств
людей, задействованных в осуществлении данной инновации.

Исходя из понятия уровня и объема социальных нововведений, мож-
но выделить инновации глобального характера, направленные на решение
общечеловеческих проблем, а также региональные и локальные, представ-
ляющие более узкие интересы регионального и местного значения. По
сферам общественной жизни выделяют инновации социальные, политиче-
ские, экономические, инновации в культурно-духовной сфере, в социаль-
ных структурах и институтах. По масштабу использования различают еди-
ничные социальные инновации, осуществляемые на одном объекте, и
диффузные, распространяемые на многие объекты.

Источниками социальных инноваций являются изменения внешней
среды, возникающие социальные проблемы, которые невозможно решить с
помощью традиционных методов, изменения потребностей общества и его
членов. Неразрешенность тех или иных социальных проблем дает импульс
к разработке новых средств, норм в социальной сфере.

В философском плане социальные инновации рассматриваются как
нововведения в социальной практике, способствующие разрешению про-
тиворечий, возникающих в условиях неоднородности и нестабильности
общества, сосуществования различных систем, усиления процессов соци-
альной мобильности, когда многие из традиционных форм и методов обес-
печения социальных гарантий оказались несостоятельными.

Необходимо конкретизировать содержание инновации как процесса.
Под инновационным процессом понимается процесс генерирования новой
идеи, её экспериментальной апробации, распространения. Инновационный
процесс включает в себя инновационную деятельность, которая понимает-
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ся как деятельность, направленная на использование научных знаний и
практическое опыта с целью получения нового или улучшения производи-
мого продукта. Он состоит из таких составляющих, как процесс поиска и
разработки новой идеи, её экспериментальной апробации, распространения
и использования4.

Социальной базой, субъектом социальных нововведений выступают
инноваторы. А.И. Пригожин предлагает квалифицировать их по ряду ос-
нований. По типу инновационной деятельности различают создателей (ав-
торы идеи и ее популяризаторы) и реализаторов (авторы технологического
процесса освоения и внедрения новшества). По отношению к основной
специальности выделяются профессионалы и самодеятельные инноваторы.
По количеству участвующих различают коллективных и индивидуальных
инноваторов. По предмету инновационной деятельности выделяются ин-
новаторы – разработчики новых материальных продуктов, новых техноло-
гий, методов деятельности, новых социальных норм и отношений.

Инновационные социальные технологии представляют собой такие
методы, приёмы инновационной деятельности, которые направлены на со-
здание и материализацию нововведений в общество, которые вызывают
качественные изменения в разных сферах социальной жизни, приводят к
использованию материальных и других ресурсов.

Возможность влиять на социальные процессы обусловлена рядом
факторов, таких как наличие многосторонней информации об этих процес-
сах, обеспечение социальными средствами, конструирование действенного
организационного принципа для каждого конкретного случая. Исходя из
этого, занимаются инновационными разработками в социальной сфере те
специалисты, которые владеют информацией о данном объекте, и в то же
время обладающие практическими знаниями о происходящем5.

4 Социальные инновации: особенности, структурные типы [Электронный ресурс] // Социальная работа: социальным
работникам о социальной работе. – Режим доступа: http://new.soc-work.ru/article/12
5 Там же.

http://new.soc-work.ru/article/12
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Социальные инновации – это инновации, которые возникают в соци-
уме и служат для его развития, будь то педагогика, политика, система
управления, организация процесса или даже благотворительность6.

К социальным инновациям относятся новые стратегии, концепции,
идеи и организации, которые удовлетворяют любые социальные потребности
– от условий труда и образования до развития сообществ и здравоохранения,
способствуя расширению и упрочению гражданского общества7.

Данное понятие имеет множество пересекающихся значений. Соци-
альные инновации могут быть связаны с инновационными социальными
процессами, такими как  методы и технологии источников открытого до-
ступа. Кроме того, они ассоциируются с такими социально ориентирован-
ными новшествами, как микрокредиты и дистанционное обучение. Кон-
цепция «социальные инновации» применима к социальному предпринима-
тельству (предпринимательство не обязательно должно быть инновацион-
ным, но оно может быть проводником инноваций), имеет отношение к
процессам модернизации государственной политики и управления. Соци-
альные инновации могут иметь место в государственном, коммерческом,
некоммерческом и общественном секторах, а также в сферах взаимодей-
ствия между ними. Большое количество исследований посвящено созда-
нию условий для межсекторального сотрудничества, нацеленного на соци-
альные преобразования. Социальные инновации приобретают все боль-
шую значимость в научно-образовательной среде8.

Социальные инновации предполагают не только инновации в соци-
альной политике, которая, в основном, ассоциируется с модернизацией
ЖКХ и увеличением пенсий, пособий, но прежде всего с внедрением но-
вых социальных технологий взаимодействия людей друг с другом и с
государством. На данный момент очевидно, что в стране отсутствуют до-

6 Социальная инновация [Электронный ресурс] // Junior Achievement. – Режим доступа: http://www.ja-
russia.ru/ru/contest/social-innovation-relay/social-innovation/
7 Слово как социальная инновация [Электронный ресурс] // Ремарк. – Режим доступа: http://rremark.ru/kategoriya-v-
publikatsiyach/slovo-kak-sotsialnaya-innovatsiya
8 Федотова В.Г. Социальные инновации как основа процесса модернизации общества // Вопросы философии. –
2010. – № 3. – С. 3.

http://www.ja-
http://rremark.ru/kategoriya-v-
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верие к власти и диалог между нею и гражданами. Народ не чувствует сво-
его единства и думает только о сиюминутных потребностях, что снижает
возможность государственного регулирования многих социальных про-
цессов.

Социальная инновация чаще всего рассматривается как результат
творческой деятельности, применение которого даёт ожидаемое решение
проблем. Обычно предполагается, что социальная инновация – это созна-
тельно организуемое нововведение, вносящее задуманное изменение. Ин-
теллектуальная «мода» состоит сегодня в том, чтобы видеть в инновации
проект. Начало этому положено буквальным толкованием мысли Юргена
Хабермаса о незавершённости эпохи модерна: «Модерн – незавершённый
проект». Считая неоправданно расширительным толкование термина
«проект», автор показывает в этой статье как естественноисторические ин-
новации, так и проектные формы инноваций, осуществляемых в обществе
на макроуровне. Две эти формы инновационной деятельности тесно связа-
ны между собой.

Следует отметить, что несмотря на специфический характер соци-
альных инноваций, они так же, как и другие виды инноваций, должны да-
вать на выходе конечный результат, т. е. обладать положительным соци-
альным эффектом. Практика показывает, что благодаря освоению соци-
альных инноваций на предприятии удаётся улучшить ряд показателей дея-
тельности. В частности, снижаются издержки оппортунистического пове-
дения, усиление у персонала внутриличностных стимулов к более произ-
водительному труду, формирование лояльного отношения к организации-
работодателю, социально ориентированного имиджа организации, способ-
ствующего росту популярности его торговой марки, повышение экологи-
ческой безопасности и безопасности условий труда.

Таким образом, понятие «социальные инновации» в настоящее время
различными учёными понимается неоднозначно, отсюда – необходимость
закрепления точного определения социальных инноваций. При этом сле-
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дует учитывать практическую составляющую, т. е. определить, как можно
оценить эффект от освоения социальных инноваций.

Источником инноваций любого типа является человек, он служит
одновременно объектом и субъектом социальных инноваций. Социология
и другие науки преодолевают представления о второразрядной роли чело-
века, личности в социальной жизни и мировой истории. «На другом полю-
се – агентность (важная инновация современной социологии, выросшая из
понятия «субъект действия»), наделяющая мотивированного и осознанно
действующего человека ролью «толкача» истории (развития общества)»9.

Инновационная составляющая социальной истории есть наиболее
цивилизованная форма развертывания человеческой природы (био-психо-
социальных ипостасей разумного существа). Так, в антропологической
философии М. Бубера утверждается, что функция обновления себя и
окружающего мира генетически и онтологически присуща людям. «С рож-
дением каждого человека в мир вносится нечто новое, чего еще не было,
нечто первозданное и неповторимое». Инновационность проявляется во
всех сферах деятельности.

В литературе можно встретить массу определений социальным ин-
новациям. Приведём некоторые из них.

М. Мамфорд: «Социальная инновация – генерирование и реализация
новых идей о людях и их взаимодействии внутри социальной системы».

М. Мамфорд и М. Моертл: «Социальная инновация – особенно важ-
ная форма творчества».

Центр социальных инноваций «Young Foundation»: «Социальные ин-
новации – новые идеи, работающие в форме воспроизводимых программ
или организаций для удовлетворения неотложных неудовлетворённых по-
требностей и улучшения жизни людей»10.

Л.С. Кайгородова: «Это новые средства регулирования и развития
социальных процессов, способных соответствовать сложности обществен-

9 Гуцаленко Л.А. Социальные инновации и квазиинновации в человеческом измерении [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.isras.ru/files/File/Socis/2011-7/Gutsalenko.pdf
10 Mulgan and al 2006, Р. 7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ppgs-research.org/

http://www.isras.ru/files/File/Socis/2011-7/Gutsalenko.pdf
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ной ситуации, направленных на удовлетворение потребностей человека и
общества в условиях высокой неопределенности обстоятельств)»11.

И.В. Копотева, Й. Никула: «Социальные инновации – производство и
интеграция новых знаний в форме программ, организационных моделей
или определённого набора принципов и других средств, используемых на
местном уровне для реагирования на положительные и отрицательные ре-
зультаты реструктуризации»12.

Социальные инновации обсуждались в трудах таких деятелей, как
Питер Друкер и Майкл Янг (основатель Открытого университета и десятка
других организаций) в 1960-е годы. В 1970-е этот термин начали использо-
вать французские авторы, в частности, Пьер  Розанваллон, Жак Фурнье и
Жак Аталли. Однако социальные инновации и их проявления возникли за-
долго до этого.  Бенджамин Франклин, к примеру, предложил ряд модифи-
каций, касающихся социальной организации общин, с помощью которых
они могли бы решать свои повседневные задачи. Многие радикальные ре-
форматоры XIX века, например Роберт Оуэн, которого считают основате-
лем кооперативного движения, способствовали социальным преобразова-
ниям, а великие социологи Карл Маркс, Макс Вебер и Эмиль Дюркгейм
привлекли внимание к разнообразным процессам, связанным с социаль-
ными переменами.

Исследования социальных инноваций приобрели популярность в
XX веке. Джозеф Шумпетер, например, изучал инновационные процессы в
свете созданной им теории  «креативного разрушения» и предложил рас-
сматривать деятельность предпринимателей как использование суще-
ствующих вещей для создания новых продуктов и услуг новыми способа-
ми. Начиная с 1980-х годов в трудах, посвященных технологическим из-
менениям, все больше внимания уделяется социальным факторам и их
влиянию на распространение технологий.

11 Кайгородова Л.С. Инновационные технологии в социальной работе с пожилыми людьми [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://soz-info.narod.ru/list/stat02.html
12 Копотева И.В., Никула Й. Социальные инновации в изменяющейся сельской среде России // Экономические и со-
циальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2008. – № 2. – С. 76.

http://www.ppgs-research.org/
http://soz-info.narod.ru/list/stat02.html
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Для периода 2000-х годов характерны такие проявления социальных
инноваций, как блоги и веб-сайты, а также организации, ведущие свою дея-
тельность на стыке академических исследований и практической реализации.

Кроме того, социальные инновации в современном обществе играют
роль регулятора социального напряжения. Также они способствуют выхо-
ду общества из кризисной ситуации. Инновационные социальные техноло-
гии определяются основным средством выхода из кризисного состояния по
следующим причинам:

– во-первых, отсутствие инновационных социальных технологий мо-
дернизации общественных отношений неизбежно ведет к социальным бед-
ствиям;

– во-вторых, социальная поддержка, социальная помощь приобрета-
ет не только массовый характер, но и становится объективной необходи-
мостью. В связи с этим появилась необходимость стандартизировать и
унифицировать социальные услуги, отдельные методики, формы, приемы
и способы социального действия;

– в-третьих, разработка теоретических основ и практических меха-
низмов общественно-государственного регулирования, новых средств и
методов решения социальных проблем в условиях отчужденности, дезин-
тегрированности людей становятся приоритетными направлениями соци-
альной политики всякого государства; как и любая социальная деятель-
ность, социальные технологии многообразны по целевым функциям, ха-
рактеру деятельности, конкретному воплощению и результату; как прави-
ло, любая социальная технология является ответом на некоторую назрев-
шую потребность.

Целевые функции социальных инноваций должны решать конкрет-
ные проблемы. В настоящее время существует ряд вызовов, представляю-
щих серьёзные социальные диспропорции, среди них:

− старение населения;

− люмпенизация российского общества;



64

− увеличение разрыва между самой богатой и самой бедной частью
общества;

− маниакально-депрессивный тип базовой российской личности
предполагает накопление энергии недовольства, выплеск которой непред-
сказуем;

− ухудшение экологической обстановки;

− рост требований к объёму и качеству социальных услуг15.
Многие учёные отмечают тесную связь между политической, эконо-

мической, социальной обстановкой в обществе и характером осваиваемых
социальных инноваций. На практике социальные инновации, как правило,
являются ответом на возникшие противоречия. Французский социолог
А. Турен считает, что именно «социология запаздывает сравнительно с
другими дисциплинами в огромной трансформации общественных наук».
Он предлагает и отстаивает идею, которая заключается в том, что «поня-
тие общества должно быть исключено из анализа общественной жизни.
При этом появляется возможность и необходимость описать другой тип
анализа, в центре которого находится идея социального дей-
ствия». Социология социального действия А. Турена «отбрасывает такое
объяснение действующего лица посредством указания на его место в си-
стеме. Напротив, она видит во всякой ситуации результат отношений меж-
ду действующими лицами, имеющими определенные культурные ориента-
ции, включенными в социальные конфликты».

Следовательно для того, чтобы отказаться от существующей модели
реализации социальных инноваций и перейти к модели предвидения и
предупреждения социальных проблем, необходимо исследовать теорию
риска. О.Н. Яницкий в своих работах излагает собственные методологиче-
ские предпосылки, лежащие в основе концепции «Общества всеобще-
го риска». Среди них отмечается двойственная природа социальной дея-
тельности – созидательная и разрушительная стороны, риски возникают в

15 Инновационная среда социальной сферы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.referat.ru/referats/view/6866
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социальной сфере, затем трансформируются в разрушающую, деструктив-
ную силу в различных сферах (социальной, экономической, политиче-
ской, духовной). Таким образом, О.Н. Яницкий считает, что рискологиче-
ские исследования сегодня стали особенно актуальными, потому что, по
его мнению, Россия, преодолев некоторый качественный барьер, превра-
тилась в «общество всеобщего риска»16.

Социальные инновации должны базироваться на инновационных со-
циальных технологиях. Они представляют собой процессуально структу-
рированную совокупность приемов и методов, направленных на изучение,
актуализацию и оптимизацию инновационной деятельности, в результате
которой создаются и материализуются нововведения, вызывающие каче-
ственные изменения в различных сферах жизнедеятельности, ориентиро-
ванные на рациональное использование материальных, экономических и
социальных ресурсов. Первая точка зрения (Дж. Томас) состоит в том, что
социальные технологии имеют смысл, только если вводят социальные ин-
новации в различные направления социальной практики. В число иннова-
ций, согласно данной точке зрения, входят социальные исследования, раз-
работка исследовательских программ, выработка моделей, социальный
эксперимент, создание новых методик, технологии выработки критериев
оценки эффективности. Инновации включают в себя специальные сред-
ства, позволяющие сделать их реальностью. Реализация социальной техно-
логии – это: анализ социальной реальности, социального объекта; разра-
ботка социальной технологии изменения объекта; распространение (внед-
рение) социальной технологии; исследование развития объекта технологи-
ческого воздействия; оценка полученных результатов в ходе воздействия.

Необходимость применения социальных технологий обусловлена
тем, что практическому действию всегда предшествует какая-либо модель,
макет, проект этого действия, т. е. возможный вариант его реализации. Со-
циальная технология рационализирует последовательность возможных

16 Конфликтменеджмент в управленческом консультировании [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.conflictmanagement.ru/text/?text=218

http://www.referat.ru/referats/view/6866
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практических действий, упорядочивает их. Суть социальной технологии не
в том, что делать, а в том, в какой последовательности. Наконец, согласно
данной точке зрения, суть социальных технологий состоит также в том,
что необходимо проектировать и прогнозировать не только сами практиче-
ские действия, но и их возможные последствия. Таким образом, социаль-
ные технологии необходимы как инструмент для внедрения социальных
инноваций в различные направления социальной практики.

Вторая точка зрения (Н.С. Данакин) состоит в том, что существова-
ние социальных технологий связано с самой социальной действительно-
стью (реальностью). Дело в том, что социальные технологии обусловли-
вают протекание социальных процессов, ведь если рассматривать соци-
альные технологии как последовательность операций, то они и есть соци-
альный процесс. Однако отождествление этих понятий было бы непра-
вильным. Суть социальной технологии в том, чтобы учитывая все объек-
тивные и субъективные условия, спроектировать оптимальное развитие
социального процесса. Для этого процесс анализируется с точки зрения его
вида, типа, характерных особенностей, внутреннего механизма, сопут-
ствующих условий, интенсивности, направленности. Таким образом, по-
средством социальных технологий формируется исчерпывающий «реестр»
социальных процессов.

Обобщив изложенный материал, следует сделать несколько ключе-
вых выводов:

− социальные инновации должны носить прикладной характер,
решать социально-экономические проблемы общества;

− необходима модель освоения социальных инноваций посред-
ством предвидения и предупреждения социальных проблем;

− социальные инновации должны носить системный характер и
базироваться на социальных инновационных технологях.

В условиях инновационного развития современного общества и нарас-
тания неопределенности социальных изменений возникает потребность в
эффективных методах диагностики социально-инновационной среды, про-

http://www.conflictmanagement.ru/text/


67

гнозирования будущего и оценки рисков, основанных на адекватных науч-
ных моделях. Однако сегодня наблюдается серьезный разрыв в коммуни-
кации между управленцами, обладающими знаниями и практическим опы-
том в сфере государственного и муниципального управления, и специали-
стами, владеющими методами математического и компьютерного модели-
рования. Во многом эта ситуация обусловлена тем, что крайне редко ме-
неджеры государственного и муниципального управления обладают ком-
петенциями, достаточными не только для самостоятельной разработки
строгих математических моделей социальных систем и процессов, но и для
формирования запроса на данные исследования специалистам по матема-
тическому моделированию.

Социальные процессы (управление знаниями, способности руково-
дителей и лидеров) являются частью социальных инноваций.

Особую роль в анализе сложной динамики социальных изменений
играют нелинейные динамические модели. Одной из основных проблем в
разработке управленческих решений на базе математических моделей яв-
ляется недостаточное владение управленцами (в частности, государствен-
ными служащими) математическим аппаратом и методами компьютерного
моделирования, что затрудняет коммуникацию между управленцами и
специалистами по математическому моделированию. В связи с этим пер-
спективным является использование системы методов моделирования: ко-
гнитивного, иконологического и математического моделирования нели-
нейной динамики социальных процессов. Концепция построения иерархии
упрощенных моделей (Г.Г. Малинецкий) позволяет на основе выделения
основных факторов строить простейшие модели, отражающие ключевые
закономерности изучаемых процессов. Модели нелинейной динамики в
сочетании с когнитивными моделями и методами визуализации поведения
сложных систем (иконологическое моделирование) дают возможность по-
лучить качественные оценки возможных решений и использовать их в
практике управления. Сложная нелинейная динамика социальных процес-
сов не позволяет строить однозначных долгосрочных прогнозов в класси-
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ческом понимании. Речь может идти скорее о возможных сценариях и тен-
денциях. Чрезвычайно важным этапом в подготовке управленческого ре-
шения и анализе текущей ситуации является проигрывание различных
сценариев развития событий. При этом модель выполняет важную комму-
никативную функцию, являясь универсальным языком описания социаль-
ного процесса, обеспечивающим возможность конструктивного диалога
экспертов. Другое значение моделей нелинейной динамики заключается в
наработке профессиональной интуиции специалиста, принимающего
управленческое решение. Методы сценарного моделирования позволяют
перевести неопределенность последствий инновационных процессов в
риски. На наш взгляд, речь здесь идет о сложном сопряжении конструк-
тивной и прогностической функций модели. Поскольку модель становится
своеобразным параметром порядка для лица, принимающего решение, и
определяет его видение ситуации. Мы как включенные наблюдатели соци-
альной системы не только прогнозируем возможный ход событий, но и ак-
туализируем некоторые сценарии, запускаем самооправдывающиеся про-
гнозы и механизмы социальной рефлексии.

Мы считаем, что целесообразно предложение следующей модели
освоения социальных инноваций. Первый этап должен включать теорети-
ческие аспекты осваиваемого инновационного проекта, обоснование целе-
сообразности его освоения, т. е. какой социальный и экономический эф-
фект будет достигнут. На втором этапе необходимо определить методику
оценки социальных последствий от освоения социального инновационного
проекта. В нашем понимании социальный инновационный проект – это
практическая реализация комплекса действий, направленных на улучше-
ние социальной и экономической ситуации, посредством обобщения и до-
полнения опыта социальной политики с учётом выявленных диалектиче-
ских взаимосвязей между группами показателей. Под улучшением соци-
альной и экономической ситуации при этом понимается достижение более
высоких показателей, таких как степень комфортности проживания, уро-
вень протестных настроений в обществе, степень доверия к власти и биз-
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несу со стороны населения и др. Под выявленными диалектическими вза-
имосвязями подразумевается определение характера зависимости между
группами показателей. На третьем этапе предполагается определить сте-
пень влияния социального инновационного проекта на повышение конку-
рентоспособности региона. Четвёртый этап представляет собой апробацию
проекта и оценку последствий социальных инноваций. На пятом этапе
вносятся коррективы в используемую модель, шестой этап – оценка соци-
ально-экономических изменений в результате корректировки модели.

Социальные инновационные проекты являются механизмом освое-
ния социальных инноваций, их адаптация проходит с учётом специфики
сферы освоения и объектов приложения. Посредством социальных инно-
ваций решаются различные проблемы общества, ликвидируются либо
сглаживаются структурные диспропорции, а также стимулируется соци-
ально-экономическое развитие территорий.

Выступление оппонентов:
Антонова М.А.: «Д.С. Козлов представил нашему вниманию доклад,

вызвавший бурную дискуссию в силу своей необычности и неоднозначно-
сти применяемых подходов при изучении социальных инноваций.

Хочется отметить большой объём проделанной Д.С. Козловым ра-
боты, познавательность и практическую значимость его исследования».

Вячеславов А.М.: «Исследование Д.С. Козлова обладает научной но-
визной, проделан большой объём работ, однако недостатком является сла-
бая структурированность исследования».

Вопросы к докладчику:
Вопрос (Мазилов  Е.А.): По Вашему мнению, насколько возможно

осуществление социальных инновационных проектов в г. Вологде сегодня?
Ответ: На сегодняшний день Администрацией города уже проводит-

ся часть социальных инновационных проектов «Город добрых дел», одна-
ко наше исследование ориентируется не только на те проекты, которые
уже были осуществлены, но и на разработку своих, а также заимствования
опыта городов, близких по своим характеристикам г. Вологде.
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Вопрос (Маковеев В.Н.): Хотелось бы акцентировать внимание ауди-
тории на том, что Вы понимаете под социальным инновационным проектом?

Ответ: В нашем понимании социальный инновационный проект –
это практическая реализация комплекса действий, направленных на улуч-
шение социальной и экономической ситуации, посредством обобщения и
дополнения опыта социальной политики с учётом выявленных диалекти-
ческих взаимосвязей между группами показателей. Под улучшением соци-
альной и экономической ситуации при этом понимается достижение более
высоких показателей, таких как степень комфортности проживания, уро-
вень протестных настроений в обществе, степень доверия к власти и биз-
несу со стороны населения и др. Под выявленными диалектическими вза-
имосвязями подразумевается определение характера зависимости между
группами показателей.

Дискуссия:
Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались теоре-

тических аспектов социальных инноваций, а также практического их при-
менения. В дискуссии принимали участие Е.А. Мазилов, В.Н. Маковеев,
А.М. Вячеславов, М.А. Антонова.

С заключительным словом по итогам семинара выступил м.н.с.
В.С. Усков.

Общая оценка семинара – 8,34 балла.



71

21 ноября 2012 г.
Всего участников – 20 человек

Доклад

Проблемы развития инновационного потенциала
предприятий малого и среднего бизнеса1

Вячеславов Алексей Михайлович,
младший научный сотрудник

Малое и среднее предпринимательство (МСП) играет исключительно

важную роль в развитии экономики Вологодской области. Этот сектор во

многом определяет темпы экономического роста, состояние занятости

населения, структуру и качество валового регионального продукта. Высо-

кий уровень развития данного сектора выступает необходимым слагаемым

современной модели рыночного хозяйства. Он способствует поддержанию

конкурентного тонуса в экономике, создает естественную социальную

опору общественного устройства.

Расширение и инновационное развитие сферы малого и среднего

предпринимательства является одним из наиболее перспективных направ-

лений социально-экономического развития Вологодской области. Этот

сектор способен придать экономике региона гибкость, мобилизовать ре-

сурсы, недоиспользованные крупным бизнесом, что, в конечном счёте, по-

ложительно скажется на росте благосостояния всех слоёв населения.

Малый и средний бизнес является проводником инновационных

процессов в сектор крупного производства. Так, уровень инновационной

активности в развитых странах (ЕС, США, Япония, Таиланд, а также Ки-

тай) намного превышает этот показатель в России.

1 Работа выполнена при поддержке научного гранта РФФИ № 12-06-31121/12 «Построение многофакторной модели
развития малого и среднего предпринимательства в регионе».
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По данным статистики, уровень инновационной активности в МСП

по Вологодской области в 2011 г. составил всего 5,5%, в то время как в це-

лом по промышленности этот показатель составил 9,3% (рисунок).
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Уровень инновационной активности МСП и предприятий
промышленности Вологодской области, %

Наибольший уровень инновационной активности  сосредоточен в та-

ких сферах, как добыча полезных ископаемых – 66,7%, производство рези-

новых и пластмассовых изделий – 37,5 и производство электрооборудова-

ния – 20% (табл. 1).
Таблица 1. Уровень инновационной активности промышленных малых

предприятий по видам экономической деятельности, в %
Отрасль промышленности Год

2007 2009 2011
Всего 6,0 4,4 5,5
В том числе
Добыча полезных ископаемых – – 66,7

Обрабатывающие производства 6,6 5,1 5,7
Производство пищевых продуктов, включая напитки 15,9 11,7 4,5
Текстильное и швейное производство - 9,5 6,3
Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность 5,6 – 6,7
Производство резиновых и пластмассовых изделий 50,0 – 37,5
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – 6,3 7,7
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 8,3 20,0
Прочие производства 8,3 – –
Источник: Наука и инновации Вологодской области в 2006 – 2011 годах: стат. сборник / Вологдастат. – Вологда,
2012. – С. 47.
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По результатам ежегодного мониторинга инновационной деятельно-

сти на предприятиях малого и среднего бизнеса в регионе, проводимого

Институтом социально-экономического развития территорий, наиболее

значимыми факторами, препятствующими развитию инноваций на пред-

приятиях малого и среднего бизнеса в Вологодской области, являлись

финансово-экономические, кадровые и управленческие проблемы (табл.

2). В 2011 г. управленческие проблемы стали одним из основных факто-

ров, препятствующих развитию инноваций на территории региона. Это

отметили на 35 п. п. респондентов больше, чем в 2009 г. За последний год

также ухудшилась ситуация с привлечением инвестиций, данный фактор

отметили на 25 п. п. респондентов больше, чем в 2009 г.
Таблица 2. Оценка факторов, сдерживающих развитие инноваций

в Вологодской области, в %
Факторы Руководители предприятий

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 к 2009, п. п.
Инвестиционные 35,4 45,9 59,5 24,1
Управленческие 24,2 42,4 59,5 35,3
Экономические 52,5 57,7 50,0 - 2,5
Кадровые 37,4 42,4 38,1 0,7
Информационные 10,1 8,2 35,7 25,6
Финансовые 59,6 56,5 21,4 -38,2
Нормативно-правовые 21,2 22,4 11,9 - 9,3
Производственные 10,1 18,8 9,5 - 0,6
Иные 0,0 2,4 2,4 2,4

Исходя из этого, остановимся подробнее на следующих ключевых

проблемах.

1. Финансово-экономические, в т. ч. высокие ставки по кредитам и,

как следствие, сложность в обновлении производственных линий и уста-

ревшего оборудования; а также недостаточное инвестирование собствен-

ных разработок.

В период с 2008 по 2011 г. доля малых предприятий в общем числе

организаций увеличилась на 7 п. п. и составила 25,3% (табл. 3). Однако

оборот предприятий в расчете на одну организацию сократился на 2 млн.

руб., составив при этом в 2011 г. 12,9 млн. руб. Инвестиции в основной ка-
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питал в расчете на одну организацию также сократились за исследуемый

период на 0,45 млн. руб. Доля прибыльных организаций снизилась на

0,5 п. п., составив при этом в 2010 г. 74,2%, а рентабельность проданных

товаров упала на 1,2%.
Таблица 3. Показатели оценки финансово-экономического состояния

субъектов малого бизнеса Вологодской области
№
п/п Показатель Ед.

измерения
Год

2008 2009 2011 2011 к 2008
1. Доля предприятий в общем числе организаций % 18,3 18,9 25,3 7,0
2. Оборот предприятий в расчете на одну организа-

цию млн. руб. 14,9 12,1 12,9 -2,0

3. Инвестиции в основной капитал в расчете на одну
организацию млн. руб. 0,54 0,17 0,09 -0,45

4. Сальдированный финансовый результат в расче-
те на одну организацию млн. руб. -24,6 0,81 0,9* 25,5

5. Доля прибыльных организаций % 74,7 70,1 74,2* -0,5
6. Рентабельность проданных товаров, продукции % 4,2 3,2 3,0* -1,2
* Информация представлена за 2010 г.
Источники: Малый бизнес в Вологодской области в 2011 году: стат. сборник / Вологдастат. – Вологда, 2012. –
С. 5; Финансовое и имущественное состояние организаций малого бизнеса Вологодской области в 2008 –
2010 годах: стат. сборник / Вологдастат. – Вологда, 2011. – С. 25, 34, 60.

Несмотря на рост затрат на технологические инновации малых пред-

приятий в регионе, который увеличился в 6,5 раз за 2 года, составив

23,4 млн. рублей в 2011 году (табл. 4), для предпринимателей по-

прежнему ключевой проблемой является недофинансирование собственно-

го бизнеса.
Таблица 4. Затраты на технологические инновации малых предприятий,

по субъектам Российской Федерации, млн. руб.
Территория 2009 г. 2011 г. 2011 г. к 2009 г., %

Российская Федерация 6793,5 9479,3 139,5
Северо-Западный федеральный округ 668,4 845,6 126,5
Вологодская обл. 6,7 23,4 349,2

2. Недостаточная активность предприятий по разработке и внедрению

новых товаров и технологий; а также отсутствие стимулирования изобрета-

тельских и рационализаторских процессов.

Удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологиче-

ские инновации, в общем числе малых предприятий Вологодской области
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в 2011 г. возрос на 1 п. п., по сравнению с 2009 г., и составил 5,49% против

4,42%, что выше в среднем по России (5,11% в 2011 г.; табл. 5).

Таблица 5. Удельный вес малых предприятий, осуществлявших
технологические инновации в отчетном году, в общем числе

обследованных малых предприятий, по субъектам
Российской Федерации, %

Территория 2009 г. 2011 г. 2011 г. к 2009 г., п. п.
Российская Федерация 4,08 5,11 1,03
Северо-Западный федеральный округ 4,54 5,93 1,39
Вологодская обл. 4,42 5,49 1,07

Несмотря на увеличение данного показателя, активность МСП по

разработке и внедрению передовых технологий по-прежнему остаётся до-

статочно низкой. И, как следствие, в 2011 г. наблюдается снижение веса

инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных това-

ров как в Вологодской области, так и по Северо-Западному федеральному

округу (на 0,17 п. п. в регионе и на 0,54 п. п. в федеральном округе, соот-

ветственно; табл. 6).
Таблица 6. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг малых пред-

приятий, по субъектам Российской Федерации, %
Территория 2009 г. 2011 г. 2011 г. к 2009 г., п. п.

Российская Федерация 1,38 1,48 0,10
Северо-Западный федеральный округ 1,42 0,88 - 0,54
Вологодская обл. 0,61 0,44 - 0,17

3. Отсутствие высококвалифицированных управленческих и кадро-

вых ресурсов, в т. ч. работников с инженерным образованием.

В 2009 – 2011 гг. большинство хозяйствующих субъектов оценивали

возможности человеческих (кадровых) ресурсов региона с точки зрения

развития инноваций как «средние» и считали, что лишь отчасти происхо-

дят положительные изменения в развитии их качества (табл. 7).
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Таблица 7. Оценка уровня развития кадровых ресурсов
Вологодской области с точки зрения развития инноваций, в %

Вариант ответа 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 к 2009, п. п.
Как Вы оцениваете современные возможности кадровых ресурсов Вологодской области

с точки зрения развития инноваций
Достаточно высоко 11,1 7,8 11,9 0,8
Средне 52,5 62,3 45,2 - 7,3
Низко 19,2 20,8 31,0 11,8
Затрудняюсь ответить 17,2 9,1 11,9 - 5,3

Происходят ли положительные изменения в развитии качества кадровых ресурсов региона
Да 15,2 14,3 16,7 1,5
Отчасти 40,0 48,1 35,7 - 4,3
Нет 28,3 27,3 31,0 2,7
Затрудняюсь ответить 16,5 10,4 16,7 0,2

4. Недостаточность проработки нормативно-правовой базы в сфере

ведения инновационной деятельности малыми и средними предприятиями.

Большинство руководителей предприятий отчасти или совсем не удо-

влетворены современным состоянием нормативно-правового и научно-

методического регулирования инновационной деятельности как на регио-

нальном, так и на федеральном уровнях (табл. 8). Это говорит о необходи-

мости принятия мер по совершенствованию законодательства со стороны

федеральных и местных властей.
Таблица 8. Оценка удовлетворенности современным состоянием норма-
тивно-правового и научно-методического регулирования инновационной

деятельности, в %
Объект Удовлетворен Отчасти Не удовлетворен Затрудняюсь

ответить
На федеральном уровне 7,1 35,7 26,2 31,0
На региональном уровне 2,4 38,1 33,3 26,2

5. Отсутствие тесного сотрудничества с образовательными и научными

учреждениями.

В среднем всего около 15% опрошенных предприятий в 2011 г. поль-

зовались услугами центров инновационной инфраструктуры, сформиро-

ванной на территории Вологодской области (табл. 9). Ситуация по данно-

му направлению существенно не изменилась за исследуемый период.
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Таблица 9. Оценка коммуникационных связей в научно-инновационной
сфере региона, в %

Вариант ответа 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 к 2008, п. п.
Вологодская торгово-промышленная палата 39,8 44,3 42,9 40,5 0,7
Центр трансфера технологий на базе ИСЭРТ РАН 21,6 23,9 24,7 23,8 2,2
Вологодский центр научно-технической инфор-
мации 8,0 12,5 11,7 11,9 3,9

ГУ ВО «Бизнес-инкубатор» 5,7 9,1 14,3 9,5 3,8
НП «Агентство городского развития» 3,4 6,8 6,5 7,1 - 3,7
Российская сеть трансфера технологий 4,9 6,8 8,9 2,4 - 2,5
Другие 2,3 2,3 5,2 0,0 - 2,3

6. Плохо развита инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса.

Результативность функционирования инфраструктуры поддержки

малого и среднего предпринимательства целесообразно определить поло-

жительной или отрицательной оценкой бизнесменами факторов, которые

способствуют или, наоборот, препятствуют ведению своего дела на терри-

тории. Ни один из факторов в Вологодской области не оценен предприни-

мателями выше, чем «удовлетворительно» (табл. 10). Максимальную оцен-

ку получили доступность консалтинговых услуг по различным вопросам,

доступность транспортной инфраструктуры и инфраструктуры связи, топ-

ливных и энергетических ресурсов. Оценка других факторов находится

между значениями «не удовлетворен» и «скорее удовлетворен, чем нет».

Наиболее низко предприниматели оценивают доступность земли и поме-

щений. Необходимо отметить тот факт, что с 2007 по 2011 г. ситуация в

данной сфере не меняется, напротив, в 2011 г. оценка предпринимателей

стала более низкой.
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Таблица 10. Оценка предпринимателями Вологодской области факторов
развития и функционирования малого и среднего бизнеса, в баллах

Фактор Год
2008 2010 2011 2011 к 2007

1. Доступность земли 2,4 2,4 2,5 -0,1
2. Доступность помещений 2,5 2,5 2,6 -0,1
3. Доступность материальных, топливных, энергетических ре-
сурсов 2,9 2,8 2,9 0,0

4. Наличие квалифицированных трудовых ресурсов 2,8 2,9 2,8 -0,1
5. Доступность современных технологий и «ноу-хау» 2,8 2,8 2,7 -0,1
6. Доступность коммунальной, транспортной инфраструктуры,
связи 3,1 3,1 2,9 -0,1

7. Доступность консалтинговых услуг 3,1 3,1 2,9 0,1
8. Совершенство системы информационного обеспечения
предпринимательской деятельности 2,8 2,8 2,8 0,0

Примечание: шкала оценок: 5 и 4 балла – вполне или почти удовлетворен; 3 – скорее удовлетворен, чем нет;
2 и 1 – не удовлетворен и крайне не удовлетворен.
Источник: Мониторинг малого и среднего бизнеса, проводимый ИСЭРТ РАН в 2007, 2008, 2010 и 2011 гг.

Подводя итог, можно обозначить основные направления развития

инноваций в малом и среднем предпринимательстве:

1. В области консультирования:

– организация независимого «Окна помощи» для предпринимателей

независимой структуры, куда предприниматели могли бы обратиться со

своими проблемами;

– организация скорой юридической помощи – бесплатной или за

приемлемую цену, в том числе в области международного права.

2. В области обучения:

– обратить внимание на необходимость выработки общей политики,

стратегии в области бизнес-образования и повышения квалификации

(формировать знания, навыки для конкретного человека на конкретном

предприятии);

– построить совместно с вузами образовательные программы по

важнейшим вопросам предпринимательства для конкретных предприятий;

– разработать и организовать для предпринимателей образователь-

ные программы как специальные, так и общего характера (общеобразова-
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тельные), также нужны качественные государственные программы подго-

товки и переподготовки, семинары, деловые встречи, конференции.

3. В области информационной поддержки:

– шире информировать предпринимателей о госпрограммах под-

держки, наполнить существующие интернет-ресурсы актуальными данны-

ми, больше информации представлять на деловых каналах;

– разработать и шире информировать предпринимателей о госпро-

граммах поддержки участия в международных выставках;

– организовать эффективную, фактически действующую горячую

линию по электронной почте или по телефону.

4. Поддержка промышленных предприятий:

– разработать систему поддержки промышленных предприятий ма-

лого и среднего бизнеса, предусмотреть широкое участие компаний-

производителей в госзаказах;

– государство должно создавать реальные условия для развития оте-

чественной промышленности, машиностроения, в частности следует опре-

делить квоты на поставку отечественного оборудования – государство

должно покупать больше у своих производителей.

5. В области развития инфраструктуры:

– создавать среду для бизнеса, шире использовать возможности сою-

за промышленников и предпринимателей Вологодской области, торгово-

промышленных палат, адаптировать возможности инфраструктуры под-

держки к насущным потребностям растущего малого и среднего бизнеса.

6. В области поддержки инновационного бизнеса:

– развивать конкуренцию среди инновационных компаний, стимули-

ровать спрос со стороны государства на продукцию инновационных малых

и средних компаний.
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Выступление оппонентов:
Лукин Е.В. и Маковеев В.Н. отметили актуальность и высокий уро-

вень проведённого исследования, высказали свои замечания, а также по-
желания и рекомендации по проведению дальнейшей работы.

Маковеев В.Н.: «Алексей Михайлович в своём докладе  акцентиро-

вал внимание на проблемах, создающих препятствия развитию инноваци-

онных процессов в малом и среднем предпринимательстве Вологодской

области. Докладчик отметил низкий уровень финансирования малого и

среднего бизнеса в регионе, низкую предпринимательскую активность по

разработке и внедрению инноваций и, как следствие, – кадровую проблему

и снижение объёма инновационной продукции. Также им были отмечены

другие проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в своей дея-

тельности, а в заключение были предложены направления развития инно-

ваций в малом и среднем бизнесе».

Вопросы к докладчику:
Вопрос (Мазилов Е.А.): По Вашему мнению, с чем в первую очередь

связан низкий уровень инновационной активности предприятий малого и
среднего бизнеса?

Ответ: Мы считаем, что ключевой проблемой низкой заинтересован-
ности предпринимателей в развитии инноваций на своём производстве яв-
ляется отсутствие необходимого финансирования. Инновации требуют
больших затрат, также это высокорискованная деятельность. На данный
момент именно это, а также отсутствие существенных налоговых льгот и
преференций для инновационного бизнеса в нашем регионе сдерживают
предпринимательскую активность, что подтверждается мнением самих
бизнесменов, которое мы можем видеть по результатам проведённых
опросов.

Вопрос (Кашинцев Н.П.): Каковы конкурентные возможности наших
малых и средних компаний на внешних рынках в условиях вступления
России в ВТО?
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Ответ: На наш взгляд, в сложившихся условиях трудно говорить о
конкурентоспособности наших малых и средних предприятий на мировом
рынке. Их продукция не отличается новизной, достаточно высока и её се-
бестоимость. Здесь играет большую роль отсутствие опыта отечественных
производителей и необходимых финансовых и научных ресурсов. Другое
дело – крупные корпорации. За счёт больших объёмов производства и не-
плохом спросе на сырьё и продукцию первичной обработки такие компа-
нии достигают успеха на внешних рынках.

Дискуссия:
Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались пер-

спектив развития инноваций в малом и среднем бизнесе, роли МСП в эко-

номике региона, а также  деятельности малых и средних предприятий в

условиях вступления России в ВТО. По данным вопросам были высказаны

различные точки зрения и даны рекомендации по дальнейшему проведению

научно-исследовательской работы. Активное участие в обсуждении приня-

ли Е.А. Мазилов, Н.П. Кашинцев, А.В. Миронов, Е.В. Лукин.

С заключительным словом по итогам семинара выступила зав. отде-
лом к.э.н. С.В. Теребова.

Общая оценка семинара – 8,66 балла.
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Научный семинар-дискуссия

СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Руководитель семинара
Шабунова Александра Анатольевна д.э.н.,

и. о. зам. директора по научной работе,
зав. отделом исследования уровня и образа жизни

населения ИСЭРТ РАН
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7 ноября 2012 г.
Всего участников семинара – 22 человека

Доклад

Тенденции сберегательного  поведения населения региона

Белехова Галина Вадимовна,
младший научный сотрудник

Экономические условия, складывающиеся в России в последние го-
ды, способствуют росту реальных доходов и расширяют возможности
населения по их использованию. Одновременно растёт ответственность
граждан за своё будущее, что проявляется в важности грамотного и эффек-
тивного распоряжения имеющимися денежными средствами. Следова-
тельно, возрастает значимость исследований поведенческих практик лю-
дей в области потребления, сбережения и инвестирования собственных де-
нежных ресурсов. В данном докладе мы остановимся на сберегательном
поведении населения.

Для домохозяйств сбережения способствуют прежде всего преодоле-
нию разрыва между текущим и желаемым уровнем потребления. Кроме то-
го, сбережения играют и важную социальную роль. Во-первых, они явля-
ются страховым резервом домохозяйств на случай непредвиденных обсто-
ятельств. Во-вторых, накопления, связанные с инвестициями в образова-
ние, здоровье, собственный бизнес, в конечном счёте оказывают позитив-
ное влияние на человеческий капитал.

В условиях осуществления программ, направленных на улучшение
качества жизни и модернизационные преобразования в обществе, возрас-
тает роль сбережений как инвестиционного ресурса и появляется объек-
тивная необходимость в мобилизации сбережений населения.

Увеличение объёма организованных сбережений в перспективе рас-
ширит масштабы внутреннего спроса, а также будет свидетельствовать о
росте уровня доверия населения к финансовым учреждениям.
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Выполненная работа является продолжением исследований сберега-
тельного поведения населения Вологодской области, проводимых Инсти-
тутом социально-экономического развития территорий РАН с 2001 года.
Цель исследования заключается в анализе динамики и тенденций развития
сберегательного поведения населения региона.

Информационную базу составил мониторинг «Исследование сбере-
гательного поведения населения», который ведётся ИСЭРТ РАН с 2001 го-
да методом анкетного опроса на территории городов Вологды и Череповца
и восьми районов области (Бабаевского, Великоустюгского, Вожегодского,
Грязовецкого, Кирилловского, Никольского, Тарногского и Шекснинско-
го). Объем выборки – 1500 человек, ошибка выборки не превышает 5 – 6%.
Также были использованы данные Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Вологодской области, отчёты Цен-
трального банка РФ.

Деятельность людей по формированию и использованию сбережений
представляет собой сберегательное поведение. Большинство исследовате-
лей в качестве основных параметров, характеризующих сберегательное
поведение населения, выделяют1:

• долю семей, имеющих сбережения;
• норму сбережений;
• срок вложения денежных средств;
• формы сбережений.

На наш взгляд, данный список может быть дополнен следующими
компонентами:

• мотивы осуществления сбережений;
• критерии выбора финансовой организации;
• предпочтения в выборе валюты;
• источники информации для выбора финансового учреждения.

1 Стребков Д.О. Факторы и типы сберегательных стратегий населения России во второй половине 1990-х годов
[Текст]: автореф. дис. … канд. соц. наук: 22.00.03. – М., 2002. – 27 с.; Логунов В.В. Эволюция сберегательного пове-
дения россиян в условиях становления рыночной экономики [Электронный ресурс]: автореф. дис. … канд. соц. наук:
22.00.03. – М., 2004. – Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/evolyutsiya-sberegatelnogo-povedeniya-
rossiyan-v-usloviyakh-stanovleniya-rynochnoi-ekonomiki

http://www.dissercat.com/content/evolyutsiya-sberegatelnogo-povedeniya-
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Характерные для последнего десятилетия явления – развитие бан-
ковской системы, свободная покупка и продажа валюты, появление допол-
нительных источников доходов, которых не было в советское время (опла-
та труда по вторичной занятости, рента, дивиденды) и новых инвестици-
онных и страховых операций – значительно расширяют границы сберега-
тельной активности граждан, одновременно усиливая сберегательную
стратификацию населения.

Банковский сектор Вологодской области обладает хорошими воз-
можностями для удовлетворения разнообразных финансовых потребно-
стей населения. Для него характерна оптимизация институциональной
структуры: сокращение числа филиалов кредитных организаций (с 29 ед. в
2007 году до 15 – в 2011 году) при одновременном развитии сети кредит-
но-кассовых и операционных офисов, число которых возросло на 177 еди-
ниц за 2007 – 2011 гг. (табл. 1).

Таблица 1. Основные характеристики банковского сектора
Вологодской области

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Изменение 2011 г.
к 2007 г., +/-

Количество действующих кредит-
ных организаций (КО) 9 9 8 9 9 0

Количество филиалов кредитных
организаций 29 32 28 20 15 -14

Количество кредитных организаций,
филиалов, дополнительных и опе-
рационных офисов

168 207 323 330 345 177

Активы КО, млн. руб. 91179 112751 116418 122670 154592 63413
Вклады физических лиц, млн. руб. 33952 36940 46493 58168 67389 33437
Размер вклада физических лиц в
кредитных организациях на душу
населения, руб.

21923 27761 30322 48705 48432 26509

Источники: Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора 2007 – 2011 [Электронный ресурс] / Цен-
тральный банк Российской Федерации. – Режим доступа: www.cbr.ru; Российский статистический ежегодник 2011
[Текст]: стат. сборник / Росстат. – М., 2011. – 795 с.

Активы банковского сектора региона за 5 лет выросли почти на 70%
в основном за счёт привлеченных средств от организаций и вкладов насе-
ления. Вклады физических лиц в кредитные учреждения Вологодской об-
ласти ежегодно увеличивались (их объём вырос в 2 раза за 2007 – 2011 гг.)
и составили на начало 2012 года 67389 млн. рублей. Положительная дина-

www.cbr.ru
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мика характерна и для показателя «размер вклада на душу населения» – он
вырос с 21923 руб. в 2007 году до 48432 руб. в 2011 году.

Очевидно, что склонность к сбережениям тесно связана с уровнем
денежных доходов индивидов. По данным официальной статистики, раз-
мер среднедушевых денежных доходов жителей области с 2004 года еже-
годно увеличивался и за 7 месяцев 2012 года составил 18615 рублей. Одна-
ко, по самооценкам населения, фактически в распоряжении домохозяйств
имеется лишь 11256 руб. среднемесячного дохода на одного человека, в то
время как желаемый доход составляет 32633 рублей2.

Необходимо отметить, что если субъективно человек считает, что
средств у него недостаточно, он, скорее всего, будет направлять их на те-
кущее потребление. В противном случае, если самооценка дохода высокая
– возрастает склонность индивидов к формированию сбережений.

Характеризуя подход жителей области к распоряжению семейными
доходами, видно, что более половины населения (55%) имеет возможность
сберегать денежные средства (табл. 2).

Таблица 2. Подход жителей Вологодской области к распоряжению
семейными доходами (в % от общего числа опрошенных)

Вариант ответа
Год Изменение

2012 г. к
2001 г., +/-2001 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2012

Сначала откладываю
что-то, а остальные
деньги трачу на текущие
нужды

10,3 14,1 15,8 14,9 15,9 15,3 15 15,3 5

Трачу деньги на текущие
нужды, а что остаётся –
откладываю

18,6 35,4 39,2 41,5 39,7 49,1 37 39,2 20,6

Трачу все деньги на
текущие нужды, отло-
жить ничего не удаётся

66,8 45 43,9 42,9 43,3 34 47,1 43,7 -23,1

Затруднились ответить 4,3 5,5 1,1 0,7 1,1 1,6 0,9 1,8 -2,5
Источник: Данные социологического опроса «Исследование сберегательного поведения населения Вологодской
области» / ИСЭРТ РАН. – Вологда, 2001 – 2012.

За 2001 – 2012 гг. доля «приоритетных сберегателей», откладываю-
щих часть денежных доходов до расходования на текущие нужды, возрос-
ла с 10 до 15%. Стратегии «остаточного сбережения» стали придерживать-

2 Данные социологического опроса «Исследование сберегательного поведения населения Вологодской области» /
ИСЭРТ РАН. – Вологда, 2012.
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ся на 21% больше жителей области. Доля «несберегателей» (или текущих
потребителей), которым не удаётся формировать сбережения, сократилась
на 23% и составила 44% вологжан.

Среди жителей районов невелика доля «приоритетных сберегателей»
(8%) и преобладает тип «текущих потребителей» (52%). Для вологжан и
череповчан характерны общеобластные тенденции.

Активные сберегательные установки в виде готовности откладывать
часть получаемых доходов в большей степени характерны для людей
среднего и старшего возраста (от 30 лет и старше), имеющих среднее спе-
циальное или высшее образование, состоящих в зарегистрированном бра-
ке, занятых в сферах промышленного производства, торговли, связи,
транспорта, финансов, образования, науки и обслуживания.

Однако наличие сберегательных установок не означает их 100-
процентную реализацию. Так за последние 5 – 6 лет только 24% жителей
региона вкладывали свои деньги в финансовые компании и банки, а преоб-
ладающая часть населения области (66%) не делала таких вложений.

Суммарный размер вкладов в банке у 49% населения региона не пре-
вышает 100 тыс. рублей. Значительные суммы денежных средств (более
400 тыс. руб.) удалось накопить только 4% жителей области.

На прямой вопрос о наличии сбережений3 большинство жителей ре-
гиона (60%) ответило отрицательно (рис. 1). Однако в посткризисный пе-
риод наблюдается положительная тенденция – увеличение доли людей,
имеющих сбережения (с 23% в 2008 году до 39 – в 2012 году).

Согласно данным опроса 2012 года, наиболее активно осуществляют
сбережения представители старшего поколения (старше 55 (60) лет) – 51%
и граждане, имеющие высшее образование – 51%.

3 В формулировке вопроса «Есть ли у Вас сейчас сбережения, накопления?» речь идёт не об объёмах сбережений, а
только об их наличии. Поэтому ответ на этот вопрос субъективен и зависит от того, какой смысл люди вкладывают в
понятие сбережений и какую сумму считают таковой.



88

24,1
38,1 39,8 38,7 40,1

22,6
36,5 39,4

74,7
58,9 59,6 60,9 59,5

77,4
63,5 59,5

0
20
40
60
80

100

2001 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2012

%

Год

Да Нет

Рис. 1. Распределение ответов участников опроса на вопрос: «Есть ли
у Вас сейчас сбережения, накопления» (в % от общего числа опрошенных)

Источник: Данные социологического опроса «Исследование сберегательного поведения населения Вологодской
области» / ИСЭРТ РАН. – Вологда, 2001 – 2012.

Территориальный срез сберегательной активности говорит о том, что
имеют сбережения 46% жителей г. Вологды, 69% жителей г. Череповца и
лишь 22% представителей районов.

Сберегательная активность тесно связана с уровнем реальных де-
нежных доходов: в 2012 году у 20% наименее обеспеченных домохозяйств
области находилось 8% всех сбережений (7% – в 2004 году), в то время
как среди семей, принадлежащих к доходной группе «20% наиболее обес-
печенных», сбережения были у 32% (31% всех сбережений в 2004 году)
(рис. 2).
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Рис. 2. Распределение семей, имеющих сбережения, по квинтилям4

(в % от общего числа опрошенных)

4 Квинтильные группы населения по уровню доходов: 1 – низшая квинтильная группа (20% наименее обеспеченных);
2 – вторая квинтильная группа (20% менее обеспеченных); 3 – третья квинтильная группа (20% среднеобеспечен-
ных); 4 – четвертая квинтильная группа (20% более обеспеченных); 5 – высшая квинтильная группа (20% наиболее
обеспеченных).
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Склонность формировать сбережения также детерминируется при-
вычкой вести семейный бюджет (табл. 3). Выше доля имеющих сбереже-
ния среди тех домохозяйств, которые ведут учёт поступлений и трат и ори-
ентируются в движении собственных денежных средств.
Таблица 3. Зависимость между привычкой вести учёт доходов и расходов

и наличием сбережений (в % от общего числа опрошенных, 2012 г.)

Учёт доходов и расходов
Наличие у семьи сбережений,

накоплений
Да Нет

Да, мы ведём учёт всех средств, фиксируя все поступления и расходы 49,4 50,6
Да, мы ведём учёт всех средств, но не все поступления или расходы
фиксируются 57,4 42,6

Нет, учёта средств семьи не ведётся, но в целом известно, сколько денег
было получено и сколько было потрачено за месяц 33,9 66,1

Нет, учёта средств семьи не ведётся, и даже приблизительно неизвест-
но, сколько денег получили и потратили за месяц 26,9 73,1

Затрудняюсь ответить 46,2 53,8
Источник: Данные социологического опроса «Исследование сберегательного поведения населения Вологодской
области» / ИСЭРТ РАН. – Вологда, 2012.

Домохозяйствам, не занимающимся учётом доходов и расходов и
чётко не представляющим финансовые потоки своей семьи, не удаётся
сформировать накопления.

На наличие у семьи сбережений напрямую влияет уровень финансо-
вой грамотности населения: чем выше уровень компетенции индивида в
финансовых вопросах, тем более вероятно, что у него имеются денежные
накопления (табл. 4).

Таблица 4. Взаимосвязь самооценки уровня финансовой грамотности
и наличия сбережений (в % от общего числа опрошенных, 2010 г.)

Наличие сбережений (вкладов
в банках, акций, облигаций,

других ценных бумаг, наличных
денег в рублях и в валюте)

Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком?
знаний и
навыков

нет

неудовлетво-
рительные зна-

ния и навыки

удовлетвори-
тельные знания

и навыки

хорошие
знания и
навыки

отличные
знания и
навыки

Да 25,4 39,1 43,7 52,5 60,9

Нет 74,6 60,9 56,3 47,5 39,1
Источник: Данные социологического опроса «Исследование сберегательного поведения населения Вологодской
области» / ИСЭРТ РАН. – Вологда, 2010.

Главное препятствие для формирования сбережений – невысокий
уровень доходов. Данную причину ежегодно отмечают более 70% волог-
жан (74% в 2005 году, 72 – в 2012 году). Относительно постоянна доля жи-
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телей, считающих, что сбережения в принципе не нужны (9% в 2005 году,
8 – в 2012 году).

Структура сберегательных мотивов за исследуемый период не пре-
терпела значительных изменений (табл. 5).

Таблица 5. Мотивы сбережений населения региона
(в % от общего числа опрошенных)

Вариант ответа
Год Изменение

2012 г. к
2004 г., +/-2004 2005 2006 2007 2010 2012

Коплю на всякий случай 9,5 14,3 8,1 15,1 13,9 28,1 18,6
«На старость» 14,1 18,1 12,8 11 15,3 25 10,9
Чтобы оставить детям, помочь им в
будущем 13,1 18,9 11,3 14,1 12,6 20,5 7,4

На отдых, развлечения, путешествия 12,6 11,3 9,1 11,1 11,8 17,8 5,2
Для покупки квартиры 27,1 31 27,4 26,1 16,8 17,3 -9,8
На лечение 15,6 13,7 11,2 13,5 10,2 15,7 0,1
Для покупки автомобиля 14,5 16,6 15,5 16,9 12,7 10,2 -4,3
На образование 13,1 11,9 10,3 11,8 8,1 8,8 -4,3
Для покупки других дорогих вещей 10,3 7,3 5,7 11,3 4,3 7,8 -2,5
Для покупки (строительства) дачи,
садового домика 7,3 6,1 5,6 6,3 5,5 6,6 -0,7

Для открытия (расширения) своего
дела 4,6 4,1 3,4 3,5 2,9 4,1 -0,5

Для покупки акций и других ценных
бумаг 1,1 0,9 1,6 1,2 0,6 2,2 1,1

На другое 0,6 1,5 0 1,2 1,5 1,5 0,9
Не стал бы делать сбережения ни на
какие цели 3 4,3 8,1 7,5 9,4 0,7 -2,3

Затрудняюсь ответить 11,5 10,9 15,6 13,7 15,9 1,9 -9,6
Примечание: Вопрос не включался в анкету до 2004 г., в 2008 г., в 2009 и 2011 гг. исследование не проводилось.
Ранжировано по данным 2012 года.
Источник: Данные социологического опроса «Исследование сберегательного поведения населения Вологодской
области» / ИСЭРТ РАН. – Вологда, 2004 – 2012.

В связи с развитием кредитных инструментов сберегательные прак-
тики вологжан ориентированы преимущественно на сохранение и накоп-
ление капитала для обеспечения комфортной жизни в старости и предот-
вращения возможных неприятностей. Поэтому велика доля накоплений на
всякий случай (28%), на старость (25%), в помощь детям (на образование и
обеспечение им стартового капитала; 21%), на отдых, развлечения, путе-
шествия (18%), лечение (16%). Удельный вес традиционных мотивов сбе-
режений – для покупки квартиры, автомобиля, других дорогих вещей, да-
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чи, на образование – постепенно снижается, поскольку они переходят в
разряд кредитных.

Мотивы развития человеческого потенциала и приумножения капи-
тала – образование, открытие (расширение) собственного дела, покупка
акций и других ценных бумаг – с каждым годом теряют свою привлека-
тельность. Возможно, определёнными ограничениями являются отсрочен-
ность эффекта вложения на эти цели, низкая информированность граждан
о выгодах использования этих финансовых инструментов.

Вопрос о форме сбережений вологжане решают с точки зрения
надёжности: советского стереотипа «граждане, храните деньги в сберега-
тельной кассе» придерживается 53% населения области. Велика доля тех,
кто накапливает сбережения дома в виде наличных рублей (22%). Вложе-
ния в недвижимость выбирают 10% вологжан. Потенциально инвестици-
онные, но рискованные формы сбережений (ценные бумаги, инвестицион-
ные паи, страховые полисы, иностранную валюту) в совокупности исполь-
зует около 10% жителей области.

Информационная культура сберегательного поведения характеризует
уровень доверия населения тем или иным источникам информации при
принятии решения о вложении денежных средств в банк. Согласно полу-
ченным данным, вологжане в основном полагаются на свои силы (личная
инициатива по изучению предложений банковских услуг – 24%, следова-
ние советам друзей и знакомых – 14%). За помощью к финансовым специ-
алистам обращаются лишь 11% населения.

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
1. Для основной массы населения региона характерно пассивное

сберегательное поведение, проявляющееся в непостоянстве сберегатель-
ных отчислений, преобладании сберегательных практик советских времён
(вклады в банках и хранение сбережений в виде наличных рублей) над ак-
тивным использованием современных форм сбережений, недоверии по от-
ношению к финансовым институтам.
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2. Основные проблемы низкой сберегательной активности жителей
региона заключаются в невысоком уровне доходов и нехватке финансовых
знаний и практических навыков. Поэтому работа руководителей области и
финансовых учреждений должна быть направлена на повышение финансо-
вой грамотности и уровня жизни населения.

3. В качестве возможных направлений деятельности департамента
труда и занятости, департамента образования можно назвать: поддержка
малого и среднего бизнеса; помощь в трудоустройстве выпускникам вузов;
повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы и увеличение
размера социальных выплат; поддержка и развитие крупных производств
области; оптимизация системы налогообложения предприятий и граждан.
Важно осуществлять надлежащий контроль за деятельностью финансовых
учреждений области, предотвращать создание спекулятивных структур, эф-
фективно защищать права потребителей в случаях мошенничества, повышать
доверие и лояльность населения к финансово-кредитным институтам.

4. Со стороны банков и других финансовых учреждений необходима
деятельность по улучшению качества обслуживания клиентов с целью до-
стижения максимального удобства для населения.

5. Приоритетным направлением повышения сберегательной актив-
ности вологжан должна стать централизованная работа правительства об-
ласти, образовательных учреждений и кредитных организаций по финан-
совому просвещению населения. Необходимо организовать работу Центра
финансового просвещения, горячей линии и консультационного интернет-
портала по вопросам финансовых практик вологжан; выпускать видео-
фильмы, брошюры и диски об использовании различных продуктов и
услуг, предлагаемых банками, инвестиционными фондами или страховыми
компаниями.

Развитие сберегательных практик вологжан повысит уровень дохо-
дов населения, укрепит финансовую стабильность домохозяйств, их уве-
ренность в завтрашнем дне, что в перспективе будет способствовать рас-
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ширению инвестиционной активности населения и обеспечению экономи-
ки региона дополнительными финансовыми источниками.

Выступление оппонентов:
Ворошилов Н.В.: «Прежде всего, следует отметить высокую актуаль-

ность темы исследования, логичность структуры доклада, хорошее изло-
жение. Галина Вадимовна познакомила собравшихся с особенностями сбе-
регательного поведения населения Вологодской области, рассказала о тен-
денциях его развития, а также предложила возможные направления работы
в целях стимулирования повышения сберегательной активности вологжан.

Хочется также отметить большой объём проделанной Галиной Ва-
димовной работы, познавательность и информативность проведённого ис-
следования».

Вопрос: С чем связаны различия между данными статистики и субъ-
ективными оценками населения своего дохода?

Ответ: Данные опросов обычно показывают более низкий уровень
денежных доходов населения по сравнению с официальной статистикой,
незначительно «искажают» и другие показатели (финансовое положение
семьи, наличие сбережений и их размер и т. д.). Основными причинами та-
кого расхождения являются ориентация опросов в сторону низкодоходных
групп, психологическая защита респондентов (люди при опросах обычно
занижают уровень своих доходов или скрывают факт наличия сбережений
из соображений безопасности), «очистка» опросных данных от налогов.

Вопросы к докладчику:
Вопрос (Устинова К.А.): Были ли в мониторинге вопросы, в которых

респонденты сами оценивали те факторы, которые сдерживают их сберега-
тельную активность? И возможно ли количественно оценить влияние того
или иного фактора на процесс осуществления сбережений.

Ответ: В опросе задавался вопрос «Если Вы не делаете сбережений,
то почему?», в котором предлагались варианты ответа, но без балльной
шкалы. Кроме того, в ходе исследования было выявлено наличие связи
между сберегательной активностью и уровнем финансовой грамотности,
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привычкой вести семейный бюджет и уровнем доходов. Безусловно, необ-
ходимо проведение факторного анализа, который позволит определить
степень влияния факторов на сберегательное поведение и значимость каж-
дого из них.

Вопрос (Панов А.М.): Вы сказали, что люди предпочитают делать
вклад в государственном банке. Какие это банки и в чём их преимущество
перед коммерческими банками?

Ответ: В ходе проводимого исследования при ответе на вопрос «Что
в наибольшей степени повлияло на выбор банка, в котором у Вас открыт
вклад?», 54% вологжан выбирало вариант «то, что банк государственный».
Государственный банк у населения обычно ассоциируется со Сбербанком.

Однако все банки, обслуживающие население, – это коммерческие
банки. Государственный банк один – Центральный банк Российской Феде-
рации, с населением он не работает. Но поскольку не была осуществлена
корректировка вопроса, то существует такая неточность в полученных
данных. Поэтому на следующих этапах мониторингового исследования
будет проведена работа по актуализации вопросов в соответствии с совре-
менной ситуацией в финансовой сфере.

Вопрос (Головчин М.А.): Есть ли исследования по сберегательному
поведению, проводимые в других регионах России? Если да, то существу-
ет ли возможность территориальных сопоставлений?

Ответ: Исследования, посвященные изучению сберегательного пове-
дения населения, проводятся и другими институтами в регионах России.
Обычно сберегательные практики изучаются как один из блоков в более
крупном исследовании, посвященном анализу финансовой активности и
финансового поведения населения. Среди наиболее крупных исследова-
тельских проектов можно назвать «Мониторинг финансовой активности
населения России» (ЦИРКОН), «Финансовое поведение населения»
(ФОМ), «Финансовое поведение и финансовая грамотность жителей Вол-
гограда» (центр социологических и маркетинговых исследований АНА-
ЛИТИК), «Финансовая грамотность и финансовое поведение жителей Ка-
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лининградской области» (Калининградская социологическая служба), ис-
следования НИУ ВШЭ и ВЦИОМ.

Соответственно возможность территориальных сравнений имеется,
что планируется сделать на следующих этапах работы по данной теме.

Вопрос (Устинова К.А.): Существует ли установленная норма сбере-
жений и можно ли сопоставлять такие данные территориально?

Ответ: Есть показатель «норма сбережений» (отношение текущего
сбережения к располагаемым доходам). В официальной статистике данный
показатель представлен в целом для страны. Для региона его можно рассчи-
тать самостоятельно как на основе опросных данных, так и с использованием
данных официальной статистики. Установленной в документах нормы сбе-
режений на данном этапе исследования найти не удалось. В других исследо-
ваниях обычно рассматривают лишь рост/снижение нормы сбережений (если
наблюдается прирост, то делают вывод о положительной тенденции в сбере-
гательных практиках населения).

Вопрос (Панов А.М.): Есть ли факторы, которые мешают сберега-
тельному поведению не только со стороны населения, но и со стороны
банков?

Ответ: В самом мониторинге «Исследование сберегательного пове-
дения населения» вопросы такого рода не задавались. Изучались лишь
причины отказа населения от сбережений. Но очевидно, что две стороны
сберегательного процесса (население и банки) связаны между собой. И ес-
ли попадается «нечестный» банк, пытающийся обмануть своих клиентов,
то многое зависит от уровня финансовой грамотности самих граждан. Раз-
личные спекуляции и непрозрачность деятельности банков, стереотип о
стремлении банков любым способом обмануть простых вкладчиков, со-
храняющийся в сознании россиян, являются теми факторами, которые ме-
шают активному сберегательному поведению.

Вопрос (Калачикова О.Н.):  Не позволяет ли мониторинг отследить
частоту пополнения вкладов или периодичность откладывания части
средств на сбережения?
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Ответ: Вопрос «Как часто Вы делаете сбережения?» задавался в мо-
ниторинге в 2004 – 2007 гг., однако впоследствии он был исключён из
опросника. Поскольку современную динамику по данному аспекту невоз-
можно было привести, то в данное выступление эти сведения не были
включены.

Вопрос (Панов А.М.): В докладе было отмечено, что основная масса
людей, которые делают сбережения, – это лица пожилого возраста. Как Вы
думаете, что способствует такому возрастному разделению?

Ответ: На такую особенность сберегательного поведения влияет, во-
первых, привычка, оставшаяся с советских времён, выражающаяся в необ-
ходимости иметь деньги на поддержку детей и внуков и на похороны. Во-
вторых, молодежь и лица среднего возраста предпочитают не откладывать
деньги, они живут сегодняшним днём и обустраивают свою жизнь. Поэто-
му они склонны к тому, чтобы взять кредит и удовлетворить свои потреб-
ности, обеспечить себя всем в текущий момент. А необходимость форми-
ровать сбережения в данных группах населения ещё пока не так велика.

Дискуссия:
В дискуссии приняли активное участие А.М. Панов, К.А. Устинова,

М.А. Головчин, О.Н. Калачикова, А.И. Россошанский, А.Л. Микишанов. Ос-
новные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались данных анкетного
опроса, факторов, формирующих сберегательные установки населения реги-
она, методологии исследования. В ходе дискуссии были даны рекомендации
по дальнейшему проведению научно-исследовательской работы.

С заключительным словом по итогам семинара выступила зам. ди-
ректора, зав. отделом ОИУиОЖН д.э.н. А.А. Шабунова.

Общая оценка семинара – 9,30 балла.
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19 ноября 2012 г.
Всего участников семинара – 30 человек

Доклад

Взаимосвязь человеческого капитала и инновационного
развития территорий

Устинова Ксения Александровна,
инженер-исследователь

Одним из ключевых стратегических ресурсов при осуществлении
инновационного развития выступают способности, навыки, квалификация
населения. Вместе с тем, если брать во внимание долгосрочный историче-
ский период, то человеческий капитал для решения поставленных задач в
ряде случаев не используется должным образом. Примером этому может
служить ситуация в России за последнее двадцатилетие – период ради-
кального реформирования. Отечественными исследователями отмечается,
что в этот исторический промежуток значительная часть среднего класса
образно говоря «была выброшена на обочину социальной жизни», часть
наиболее предприимчивого и талантливого населения уехала за границу. В
итоге резкое ослабление научно-технического и человеческого потенциала
явилось одной из тяжелейших для России потерь и с экономической, и с
социальной точек зрения1.

Зарубежными исследователями отмечается, что экономические ре-
формы 1990-х и начала 2000-х гг. существенно повлияли на эффективность
капитала, труда, товарных рынков. Однако такой рост носил ограниченный
характер, и первые признаки ухудшения ситуации проявились в 2005 г. А
уже к 2008 г. стало очевидно, что преобразования обеспечивали преходя-
щие факторы и необходимы изменения для перехода России к экономиче-
скому росту на базе инноваций, инвестиций и человеческого капитала.
Глобальный финансово-экономический кризис ещё раз показал, что эко-
номическая модель, основанная на экспорте сырья, не сможет обеспечить
возврат к темпам роста докризисного периода2. Как результат – суще-

1 Гринберг Р.С. Осуществима ли российская модернизация [Текст] // Журнал новой экономической ассоциации. –
2010. – № 7. – С. 144.
2 OECD Reviews of Innovation Policy: Russian Federation 2011. – Р. 94-96.
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ственное отставание России от передовых экономик (российский душевой
ВВП составляет примерно треть от уровня США).

Несмотря на то, что есть несколько позиций относительно дальней-
шего осуществления преобразований и используемых в этом процессе ме-
тодов, становится очевидным, что технологически отсталое производство
не предъявляет спрос на инновации высокого уровня, поэтому они не раз-
рабатываются. А отсутствие предложения в свою очередь препятствует
формированию спроса. В частности, не предъявляется достаточный спрос
на высококвалифицированный человеческий капитал (потенциальные но-
ваторы вынуждены заниматься рутинной работой, не реализуют свои идеи,
уезжают за рубеж). Из-за отсутствия новаторов фирмы не проявляют ин-
новационной активности, поэтому современные технологии производства
остаются невостребованными (Acemoglu, 1997; Acemoglu, Aghion, Zilibotti,
2002)3. В связи с вышеобозначенным становится актуальным определение
уровня инновационного развития территории и роли в этом процессе чело-
веческого капитала населения.

Анализ зарубежных работ позволил установить, что есть исследова-
ния, в которых доказано существенное взаимовлияние между человече-
ским капиталом и экономическим ростом (Romer, 1990; Barro, 1991; De la
Fuente и Domenech, 2005; Temple,1999; Krueger и Lindahl, 2001). В то же
время в ряде исследований (Benhabib и Spiegel, 1994; Barro, 1991) не обна-
руживается прямой значимой взаимосвязи между человеческим капиталом
и экономическим развитием. Некоторые ученые (Knowles и Owen, 1995;
Nonneman и Vanhoudt, 1996; Hoeffler, 2000; Pritchett, 2001 и Radelet и др.
2001) установили незначительную взаимосвязь между человеческим капи-
талом и параметрами инновационного развития. Caselli и др. (1996) в сво-
ём исследовании получают отрицательный значимый коэффициент при
переменной «человеческий капитал».

Противоречивые эмпирические результаты оценки взаимосвязи че-
ловеческого капитала и экономического роста связаны с используемой в
анализе спецификацией модели (Temple, 1999; Durlauf, Johnson and Temple

3 Полтерович В.М. Проблема формирования национальной инновационной системы [Текст] // Экономика и матема-
тические методы. – 2009. – № 2. – С. 3-18.
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2005), с ошибками измерения переменной обучения (Kyriacou, 1991; Barro
и Lee, 1993, 1996, 2001; Le и др., 2005; De la Fuente и Domenech, 2006;
Cohen и Soto, 2007; Lutz и др., 2007; Aghion и др., 2009)4, неучётом каче-
ственного характера обучения при формировании показателей для анализа
(Krueger и Lindhal, 2001; Barro, 2001; Serrano, 2003) и другими аспектами.
В связи с этим особую актуальность приобретают определение и уточне-
ние методических аспектов по рассматриваемому вопросу.

На практике субъектами управления не выработаны подходы к оцен-
ке уровня инновационного развития регионов, что препятствует анализу
результативности государственной инновационной политики на федераль-
ном и региональном уровнях, эффективному расходованию бюджетных
средств5. Для определения уровня инновационного развития и роли в этом
процессе человеческого капитала использовался методический подход, ко-
торый заключался в реализации нескольких последовательных этапов.

На первом этапе проводилась оценка инновационного потенциала
регионов России на основе метода многомерного сравнительного анализа с
использованием статистических данных об инновационной активности ор-
ганизаций, используемых передовых производственных технологий, доле
затрат на научные исследования и разработки в ВРП, величине инноваци-
онной продукции в общем объёме отгруженной продукции (табл. 1).

По результатам анализа определено, что среди территорий с высоким
уровнем инновационного развития – субъекты и города Центрального (Ка-
лужская и Московская области, г. Москва) и Приволжского (Татарстан,
Мордовия, Ульяновская, Самарская области) федеральных округов. Лиди-
рующие позиции этих регионов неслучайны – значительная часть затрат на
исследования и разработки сопровождалась высокими объемами произ-
водства инновационной продукции (по оценкам экспертов, более 50% за-
трат на исследования и разработки производится на этих территориях и

4 Md. Rabiul Islam, Human Capital Composition, Proximity to Technology Frontier and Productivity Growth [Text]: Discussion
paper 23/10 / Md. Rabiul Islam. – Australia.: Monash University? Department of Economics, 2010. – P. 4.
5 Гусев А.В. Рейтинги инновационного развития регионов России [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.kapital-rus.ru/articles/article/2574
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более 40% инновационной продукции). Кроме того, следует учитывать ме-
роприятия, которые проводились в этих регионах и были направлены на
создание среды для производства и распространения инноваций6.

Таблица 1. Уровень инновационного развития территорий в 2010 г.
Уровень развития Регион

Высокий
Нижегородская область, г. Москва, Магаданская область, Республика Мордовия, Москов-
ская область, Ульяновская область, г. Санкт-Петербург, Калужская область, Свердловская
область, Самарская область, Пермский край, Республика Татарстан.

Выше среднего

Томская область, Ярославская область, Волгоградская область, Чувашская Республика,
Республика Северная Осетия-Алания, Новосибирская область, Орловская область, Туль-
ская область, Чеченская Республика, Воронежская область, Тверская область, Липецкая
область, Республика Башкортостан, Тюменская область, Республика Адыгея, Челябинская
область.

Средний

Саратовская область, Пензенская область, Ставропольский край, Удмуртская Республика,
Оренбургская область, Омская область, Кабардино-Балкарская Республика, Новгородская
область, Владимирская область, Курганская область, Астраханская область, Республика
Тыва, Ростовская область, Кировская область, Хабаровский край, Чукотский авт. округ,
Красноярский край, Ленинградская область, Белгородская область, Камчатский край, При-
морский край, Мурманская область, Республика Дагестан, Брянская область.

Ниже среднего
Республика Бурятия, Тамбовская область, Курская область, Псковская область, Еврейская
автономная область, Алтайский край, Костромская область, Иркутская область, Рязанская об-
ласть, Вологодская область, Республика Коми, Архангельская область, Республика Марий Эл,
Карачаево-Черкесская Республика, Ивановская область, Республика Саха (Якутия).

Низкий
Республика Алтай, Краснодарский край, Смоленская область, Республика Карелия, Забай-
кальский край, Кемеровская область, Амурская область, Калининградская область, Рес-
публика Хакасия, Сахалинская область, Республика Калмыкия, Республика Ингушетия.

Источник: рассчитано автором по данным Росстата.

Среди регионов с низким и ниже среднего уровнем инновационного
развития – субъекты ЮФО (Краснодарский край, Республика Калмыкия),
ДФО, СФО (Республики Алтай и Хакасия, Иркутская область), СЗФО
(Республика Карелия, Калининградская, Псковская, Архангельская, Воло-
годская области).

Такие результаты обусловлены низким уровнем использования пере-
довых производственных технологий, затрат на исследования и разработки
и, как следствие, низкими объёмами выпущенной инновационной продук-
ции. Отечественные эксперты объясняют такие результаты низкой эконо-
мической активностью этих территорий в целом, отчасти обусловленной

6 Создание международного венчурного фонда под ИТ-проекты, совместные действия с Роснано по стимулированию
спроса на инновации (Республика Татарстан), организация производства высокоточных измерительных приборов в
микро- и нанометровом масштабах, планирование создание электронной площадки для анонимной экспертизы со-
временных разработок (г. Москва), налоговые льготы для инвесторов, разработка комплексной целевой программы
развития наноиндустрии (Республика Башкортостан) и др.

http://www.kapital-rus.ru/articles/article/2574
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климатическими и географическими условиями, а также низкой плотно-
стью населения7.

Вологодская область по результатам анализа 2010 г. относится к
группе регионов с уровнем инновационного развития ниже среднего, по-
скольку по большинству параметров, входящих в интегральный показатель
(доля затрат на исследования и разработки, использование передовых про-
изводственных технологий и выпуск инновационной продукции) в рейтин-
ге субъектов РФ занимает низкие позиции. При этом следует подчеркнуть,
что в регионе за десятилетний период по показателям, характеризующим
инновационное развитие, выявлены отрицательные тенденции: снижение
уровня инновационной активности организаций на 42%, спад количества
созданных передовых производственных технологий и инновационной
продукции – более чем на 80%. Одна из негативных тенденций – снижение
доли инновационной продукции, созданной на основе технологических
усовершенствований (более чем на 50%). Это может свидетельствовать о
снижении уровня технологического развития и возможностей для осу-
ществления инновационных преобразований в целом.

На втором этапе осуществлялась оценка уровня развития человече-
ского капитала в такой последовательности: отбирались параметры для
расчета, рассчитывался интегральный показатель с использованием метода
многомерного сравнительного анализа.

Среди параметров для его расчета были выбраны следующие:
– доля работников со средним специальным и высшим образо-

ванием в общей численности занятых;
– численность персонала, занятого исследованиями и разработ-

ками, в расчете на 100 тыс. населения;
– доля городского населения;
– ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
– коэффициент фондов;
– доля населения с доходами ниже величины прожиточного ми-

нимума.

7 Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий, рейтинг инновационной активности
регионов РФ.
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Выбор показателей для расчёта интегрального индикатора в значи-
тельной степени был обусловлен целями и задачами исследования. Кроме
того, учитывалась структура человеческого капитала, основополагающими
компонентами которой являются капитал здоровья и профессиональный
капитал (способности, навыки, знания, профессиональный опыт, стаж ра-
боты и др.), принималось во внимание и то, что для формирования компо-
нентов человеческого капитала необходимы инвестиции, значительную
часть из которых составляют личные вложения населения (в связи с этим
необходимо также учитывать параметры, связанные с величиной доходов
и уровнем их дифференциации). При построении интегрального показате-
ля учитывалась также содержательная интерпретация каждого параметра.

Для любого структурного компонента интегрального индикатора
выбиралось наилучшее значение и сопоставлялось с показателями по реги-
онам РФ. Полученные стандартизированные коэффициенты возводились в
квадрат, из суммы квадратов шести (по количеству показателей) извлекал-
ся квадратный корень. Рассчитанное значение представляет собой инте-
гральный показатель, принимающий значения в пределах [0; 1]. В этих
границах можно выделить пять уровней развития человеческого капитала:
высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, низкий.

Поскольку первоначальное распределение регионов в группах было
неравномерным и не соответствовало нормальному закону распределения,
использовалась вторичная группировка регионов (применялся метод вто-
ричной перегруппировки с закреплением за каждой группой определенной
доли единиц совокупности). В расчётах было принято, что первая и пятая
группы будет состоять из 15% единиц совокупности, вторая и четвертая –
из 20, третья – из 30%. Такое распределение на группы установилось на
практике при анализе социально-экономического развития.

По результатам анализа было определено, что среди территорий с
высоким уровнем развития человеческого капитала – субъекты и города
Центрального (Калужская и Московская области, г. Москва) и Приволж-
ского (Самарская, Нижегородская области) федеральных округов. Попада-
ние на лидирующие места в рейтинге уровня развития человеческого капи-
тала регионов Центрального и Приволжского федеральных округов обу-
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словлено высокими значениями показателей, характеризующих вовлечен-
ность населения в образовательный и научно-исследовательский процесс,
высокие позиции некоторых субъектов Северо-Кавказского федерального
округа объясняются высокими значениями параметра «общая продолжи-
тельности жизни населения» (табл. 2)8.

Таблица 2. Уровень развития человеческого капитала
территорий в 2010 году

Уровень развития Регион

Высокий
г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская область, Нижегородская область, Самарская об-
ласть, Челябинская область, Краснодарский край, Республика Дагестан, Калужская область,
Карачаево-Черкесская Республика, Новосибирская область, Калининградская область.

Выше среднего
Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Ульяновская область, Кабарди-
но-Балкарская Республика, Томская область, Смоленская область, Тюменская область, Став-
ропольский край, Воронежская область, Камчатский край, Пензенская область, Волгоградская
область, Красноярский край, Ростовская область, Саратовская область, Белгородская область.

Средний

Тульская область, Ярославская область, Рязанская область, Республика Адыгея, Хабаровский
край, Тамбовская область, Республика Ингушетия, Курская область, Костромская область,
Приморский край, Ленинградская область, Архангельская область, Республика Карелия,
Свердловская область, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Орловская область,
Пермский край, Республика Мордовия, Республика Алтай, Омская область, Республика Хака-
сия, Республика Башкортостан, Мурманская область.

Ниже среднего
Тверская область, Чувашская Республика, Республика Марий Эл, Республика Калмыкия, Вла-
димирская область, Алтайский край, Липецкая область, Республика Коми, Амурская область,
Астраханская область, Курганская область, Брянская область, Кировская область, Оренбург-
ская область, Магаданская область, Ивановская область.

Низкий
Республика Тыва, Республика Бурятия, Псковская область, Кемеровская область, Новгород-
ская область, Удмуртская Республика, Сахалинская область, Вологодская область, Иркутская
область, Забайкальский край, Чукотский авт. округ, Еврейская автономная область.

Источник: расчёты автора по данным Федеральной службы государственной статистики.

Низкие позиции занимают регионы Северо-Западного федерального
округа (Псковская, Новгородская, Вологодская области), а также некото-
рые регионы Сибирский федеральный округ (Республики Тыва и Бурятия,
Кемеровская и Иркутская области, Забайкальский край). На основе прове-
дённого анализа установлено, что большинство регионов России относятся
к среднему уровню развития человеческого капитала, соответственно в
этих регионах от субъекта управления требуется принятие комплекса мер,
направленных на поиск резервов и активизацию эффективного формиро-
вания и использования человеческого капитала.

Анализ значений отдельных параметров, входящих в состав интеграль-
ного показателя «человеческий капитал», позволил установить, что попада-
ние регионов в группу с низким уровнем развития человеческого капитала

8 Один из индикаторов, входящих в состав интегрального показателя «человеческий капитал».
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обусловлено преимущественно низкой долей работников с высшим образо-
ванием, малой численностью персонала, занятого исследованиями и разра-
ботками. В то время как среди регионов с высоким уровнем развития челове-
ческого капитала – обратная ситуация. Невысокая доля работников с высшим
уровнем образования является одним из параметров попадания регионов в
группу со средним уровнем развития человеческого капитала. Поэтому обра-
зование работника является одним из ключевых параметров, определяющих
уровень развития его человеческого капитала.

На третьем этапе была построена матрица «уровень человеческого
капитала – уровень инновационного развития территории» (табл. 3).

Таблица 3. Матрица «Уровень развития человеческого капитала –
уровень инновационного развития», 2010 г.

Уровень
развития

человеческого
капитала

Уровень инновационного развития территории

высокий выше среднего средний ниже среднего низкий

Высокий

Нижегородская обл.,
г. Москва, Московская

обл., г. Санкт-Пе-
тербург, Калужская

обл., Самарская обл.

Новосибирская обл.,
Челябинская обл. Республика Дагестан

Карачаево-Чер-
кесская Респуб-

лика
Краснодарский край,
Калининградская обл.

Выше среднего Ульяновская обл.

Томская обл.,
Волгоградская
обл., Республика
Северная Осетия-

Алания,
Чеченская

республика,
Воронежская обл.,

Тюменская обл.

Саратовская обл., Пен-
зенская обл., Ставро-

польский край, Кабарди-
но-Балкарская Республи-
ка, Ростовская обл., Крас-

ноярский край, Бел-
городская обл.,
Камчатский край

– Смоленская обл.

Средний

Республика Мордо-
вия, Свердловская

обл., Пермский край,
Республика
Татарстан

Ярославская обл.,
Орловская обл.,
Тульская обл.,

Республика Баш-
кортостан, Респуб-

лика Адыгея

Омская обл., Хабаровский
край, Ленинградская обл.,

Приморский край,
Мурманская обл.

Тамбовская обл.,
Курская обл., Ко-
стромская обл.,
Рязанская обл.,

Архангельская
обл., Республика

Саха (Якутия)

Республика Алтай,
Республика Карелия,
Республика Хакасия,
Республика Ингушетия

Ниже среднего Магаданская обл.
Чувашская Рес-

публика,
Тверская обл.,
Липецкая обл.

Оренбургская обл., Брян-
ская обл., Кировская обл.,

Владимирская обл.,
Курганская обл.,

Астраханская обл.

Алтайский край,
Республика Коми,

Республика
Марий Эл, Ива-
новская обл.

Амурская обл., Рес-
публика Калмыкия

Низкий – –
Удмуртская Республика,

Новгородская обл.,
Республика Тыва,

Чукотский авт. округ

Республика Бу-
рятия, Псковская
обл., Еврейская

автономная обл.,
Иркутская обл.,

Вологодская обл.

Забайкальский край,
Кемеровская обл.,
Сахалинская обл.

По результатам анализа все регионы были разделены на несколько

групп в зависимости от уровня инновационного развития и уровня разви-
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тия человеческого капитала. Большинство регионов и городов с высоким

уровнем развития человеческого капитала характеризуются и аналогичным

уровнем инновационных преобразований (г. Москва, г. Санкт-Петербург,

Московская, Нижегородская, Калужская, Самарская области). Для регио-

нов с человеческим капиталом на уровне «выше среднего» характерен

«средний» или «выше среднего» уровень инновационного развития, для

регионов с низким уровнем человеческого капитала – средний или ниже

среднего уровень инновационного развития. Поэтому следует отметить,

что в целом уровень развития человеческого капитала оказывает влияние

на инновационные преобразования на той или иной территории, особенно

ярко такая зависимость проявляется в «полярных группах» (т. е. в группах

с высоким и низким уровнем человеческого капитала), менее очевидна та-

кая взаимосвязь в регионах с человеческим капиталом среднего уровня

развитости.

Для более глубокого изучения ситуации по инновационному разви-

тию и участию в этом процессе населения на региональном уровне в каче-

стве одного из источников информации использовались данные об инно-

вационной активности молодёжи Вологодской области как одной из

наиболее творческих групп населения.9

Однако по результатам анализа перекрёстных группировок в терри-

ториальном разрезе определено, что большая часть молодых людей (более

50% опрошенных) в целом по Вологодской области не занимается творче-

ской, рационализаторской и изобретательской деятельностью, более 17% во-

влечены в инновационный процесс только вследствие воздействия извне в

лице руководителя. Несмотря на то, что большинство молодых людей (более

90%) не имеют готовых научных разработок, более 70% готовы способство-

вать продвижению уже имеющихся инноваций. Та часть молодёжи, которая

9 В данном случае в качестве эмпирической базы исследования выступают данные мониторинга положения моло-
дежи в Вологодской области, проводимого ИСЭРТ РАН  в 2012 г.



106

стремится заниматься инновационной деятельностью, при трудоустройстве

по данному направлению видит себя в качестве предпринимателей (пример-

но четверть опрошенных), инженеров и менеджеров в области стратегиче-

ского управления (более 12% по каждому из направлений).

Однако одним из препятствий для инновационных преобразований

является то, что примерно три четверти молодых людей в будущем не свя-

зывают свою карьеру с инновационным бизнесом. При этом в качестве ос-

новных препятствий они отметили недостаточный уровень квалификации

и профессиональной подготовки, отсутствие мотивации и низкий уровень

материального стимулирования. Среди стимулов, которые бы способство-

вали трудоустройству в инновационной сфере, – материальное благососто-

яние (более половины опрошенных), возможность предпринимательства и

повышение статуса данного направления деятельности (примерно по 20%

для каждого из обозначенных вариантов ответа). Также значимым для мо-

лодых людей является получение удовлетворения от работы и возмож-

ность карьерного роста (около 16% по каждому направлению).

Таким образом, следует подчеркнуть, что:

– по результатам анализа выявлены регионы с разным уровнем ин-

новационного развития;

– выявлено, что большинство регионов РФ относятся к среднему

уровню развития человеческого капитала, а занятие лидирующих позиций

по данному индикатору обусловлено преимущественно высокими значе-

ниями показателей, характеризующих вовлеченность населения в образо-

вательный и научно-исследовательский процесс;

– для Вологодской области свойственен низкий уровень развития че-

ловеческого капитала и инновационного развития (в регионе за последнее

десятилетие выявлены отрицательные тенденции, связанные со снижением

инновационной активности организаций области, созданием технологий и

инновационной продукции);
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– на региональном уровне в качестве препятствий для инновацион-

ного развития отмечается низкая инновационная активность молодёжи,

обусловленная недостаточным уровнем квалификации и мотивации для

участия в инновационной деятельности; в то же время часть молодёжи го-

това участвовать в распространении инноваций, поэтому потенциал дан-

ной группы населения следует использовать при осуществлении иннова-

ционных преобразований.

С учётом выявленных затруднений при организации инновационных

преобразований следует учитывать такие направления, как: повышение

инновационного потенциала регионов с опорой на технологические со-

вершенствования отраслей промышленности (в т. ч. увеличивая объёмы

инвестирования в приоритетные инновационные направления за счет нало-

говых льгот и других механизмов); разработка концепции подготовки кад-

ров для инновационной экономики и проектирование механизмов для её

реализации; проведение мониторингов кадрового потенциала инновацион-

ной сферы, мониторинга спроса предприятий на выполнение НИОКР, мо-

ниторинга, направленного на выявление факторов, способствующих и

препятствующих созданию и распространению инноваций, для получения

необходимой и объективной информации об инновационном потенциале

территорий и инновационной активности населения.

Выступление оппонентов:
Чекавинский А.Н. обозначил сильные и слабые стороны доклада. Бо-

лее подробно остановился на вопросе, связанном с понятийным аппаратом

(различие инновационных преобразований и инновационного развития,

необходимости обозначения критериев устойчивости инновационного раз-

вития), а также с методикой исследования (уточнение и критический ана-

лиз показателей, включенных в состав интегральных параметров, обосно-

вание выбора показателя-эталона в методике исследования и др.).
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Вопросы к докладчику:

Вопрос (Судаков В.В.): На Ваш взгляд, с чем связано ухудшение си-

туации в инновационных  процессах на протяжении последних лет? От ко-

го это зависело? Чего не замечала власть?

Ответ: При рассмотрении того или иного процесса необходимо учи-

тывать все многообразие факторов, влияющих на него, не является исклю-

чением и инновационный процесс. Низкий уровень финансирования науч-

ных исследований и разработок, инновационной активности предприятий

и населения, спад создания передовых производственных технологий – все

это в значительной мере повлияло на инновационный процесс. К сожале-

нию, роль власти в этих процессах нами в данный момент не исследова-

лась (это отдельный аспект, который требует более глубокого и детального

изучения).

Вопрос (Поздняков И.А.): Каковы составляющие человеческого ка-

питала? Не сложилось ли у Вас мнение о недоработанности методологии

исследования?

Ответ: По результатам анализа теоретико-методологических подхо-

дов к исследованию человеческого капитала нами была изучена его струк-

тура, основополагающими компонентами которой являются общие и спе-

циальные знания, общепрофессиональные умения и навыки, профессио-

нальный опыт и стаж работы, комплекс творческих инновационных спо-

собностей и другие. Следует отметить, что довольно сложно в расчётах

учесть все компоненты, поскольку некоторые из них имеют качественную

природу. Выбор переменных имеет очень большое значение в анализе, так

же, как и методология. Нами уже проводились некоторые корректировки

методики исследования, и мы полагаем, что благодаря полученным сего-

дня предложениям и комментариям, некоторые аспекты подвергнутся

дальнейшей корректировке.
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Вопрос (Поздняков И.А.): Исходя из имеющихся данных, Вологод-

ская область достигла определённых положительных результатов за по-

следние годы. Почему получается, что область по показателям находится

ниже среднего?

Ответ: По некоторым направлениям, возможно, мы можем говорить

об улучшении ситуации. Но даже анализ отдельных параметров, входящих

в состав интегрального показателя «уровень инновационного развития», в

динамике свидетельствует о том, что в инновационной сфере происходили

негативные изменения, что, безусловно, отразилось и на значениях инте-

грального показателя и, как следствие, оказало влияние на место Вологод-

ской области среди других регионов.

Вопрос (Кочешкова Л.О.): Учитывали ли Вы в показателях, что к ин-

новационной деятельности способны 20 – 30% населения?

Ответ: В данном случае этот аспект не учитывался. Но вообще сле-

дует отметить, что подобный уровень – отличный показатель. Как свиде-

тельствует опыт европейских стран, устойчивое развитие инновационной

экономической системы становится возможным при достижении опреде-

лённой «критической массы» работников (до 35%), соответствующих но-

вому типу экономики.

Вопрос (Соловьева Т.С.): Чем обусловлен выбор многомерного срав-

нительного анализа?

Ответ: Использование этого метода позволяет работать с относи-

тельными показателями, что очень важно с учетом дифференциации тер-

риторий по различным параметрам. Кроме того, он позволяет сопоставлять

значения в отдельных регионах с максимальными или минимальными зна-

чениями по стране в целом (в некоторых случаях используют средние зна-

чения).

Вопрос (Соловьева Т.С.): Различаете ли Вы понятия «инновационное

развитие» и «инновационный потенциал»?
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Ответ: Безусловно, эти понятия нужно различать. Инновационное

развитие – это в первую очередь долгосрочный, можно даже сказать стра-

тегический процесс, который обладает рядом характеристик: социальная

направленность, распространенность на разных уровнях иерархии управ-

ления и в разных сферах жизнедеятельности общества. Инновационный

потенциал представляет собой способность или возможность системы к

трансформации из одного состояния в другое, более совершенное (способ-

ность к улучшению, прогрессу).

Вопрос (Соловьева Т.С.): Какова инновационная устойчивость по

Вологодской области?

Ответ: Вологодская область характеризуется уровнем инновацион-

ного развития ниже среднего, но по параметрам устойчивости инноваци-

онного развития входит в группу регионов с высокими значениями. По-

этому можно говорить о том, что на протяжении исследуемого периода в

регионе сохраняется на довольно стабильном уровне (ниже среднего) уро-

вень инновационного развития.

Вопрос (Соловьева Т.С.): Соотносятся ли полученные Вами резуль-

таты с данными других исследований?

Ответ: На региональном уровне проводятся расчеты интегральных

показателей по параметрам инновационной активности и инновационной

устойчивости. Затруднение заключается в том, что различается состав пара-

метров для анализа, а также количество групп, на которые разбивается сово-

купность регионов. В связи с тем, что по параметрам устойчивости иннова-

ционного развития исследований практически не проводилось, то можно

констатировать, что фактически отсутствует база для сопоставлений.

Вопрос (Чекавинский А.Н.): На основании чего субъекты РФ разде-

лялись на группы по инновационному развитию?

Ответ: При оценке уровня инновационного развития территорий был

выбран ряд параметров, среди которых: число используемых передовых
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производственных технологий, инновационная активность организаций,

доля затрат в ВРП, объём отгруженной инновационной продукции в общем

объеме отгруженной продукции.

Вопрос (Чекавинский А.Н.): Для изучения устойчивости инноваци-

онного развития региона Вы применяли коэффицент Спирмена. В чем из-

мерялись показатели?

Ответ: Для измерения устойчивости инновационного развития при-

менялся показатель «объем отгруженной инновационной продукции, това-

ров, работ, услуг». Поскольку расчеты проводились в целом за период

2000 – 2010 гг., то данный показатель был скорректирован с учетом индек-

са потребительских цен (расчеты проводились в ценах 2010 г.).

Вопрос (Чекавинский А.Н.): Какое значение индекса Спирмена  ха-

рактеризует неустойчивость инновационного развития?

Ответ: Коэффициент Спирмена может принимать любое значения в

интервале [-1; 1]. Чем выше полученное значение к единице, тем выше

устойчивость тенденций роста. В нашем случае регионы с неустойчивой

тенденцией инновационного развития характеризовались следующими

значениями [-0,80; -0,39].

Дискуссия:

Активное участие в дискуссии приняли В.В. Судаков и

И.А. Поздняков. Их замечания и рекомендации будут учтены автором в

дальнейшей работе в качестве экспертного мнения.

С заключительным словом по итогам семинара выступила зав. отде-

лом исследования уровня и образа жизни населения д.э.н. А.А. Шабунова.

Общая оценка семинара – 9,28 балла.
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Научный семинар-дискуссия

МАРКЕТИНГ НАУЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Руководитель семинара
Кондаков Игорь Анатольевич к.э.н.,

зав. отделом редакционно-издательской деятельности
и научно-информационного обеспечения
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9 октября 2012 г.
Всего участников – 14 человек

Доклад

Заимствованная экономическая терминология
в контексте общественной жизни

конца XX – начала XXI века

Третьякова Ольга Валентиновна,
научный сотрудник

Последнее десятилетие ХХ века для нашей страны было охарактеризо-

вано ломкой старых и развитием новых политических, экономических и

культурных отношений. Произошедшие на рубеже веков перемены в обще-

стве дали толчок к аналогичным процессам в области развития языка. В

частности, расширение контактов с западными странами определило пред-

расположенность российского общества к принятию новой и широкому упо-

треблению ранее существовавшей, но специальной иноязычной лексики.

Переход к рыночным отношениям явился важным фактором интенси-

фикации процесса лексического заимствования в сфере бизнеса и эконо-

мики, поскольку рыночные отношения, потребовавшие иной организации

всей производственной деятельности и перестройки российского общества

в целом, обусловили появление новых реалий, для наименования которых

в большинстве случаев стала использоваться англоязычная лексика. Про-

цесс массового заимствования экономической лексики именно из англий-

ского языка отражает наметившуюся еще в 1990-е годы тенденцию интер-

национализации экономической терминологии1 и поддерживается ростом

непосредственных деловых контактов российских бизнесменов с ино-

странными партнерами, при которых письменное и устное общение, как

правило, ведется на английском языке.

1 Китайгородская М.В. Современная экономическая терминология // Русский язык конца ХХ столетия (1985 – 1995). –
М., 1996. – С. 162-236.
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Многие заимствованные в конце ХХ века экономические термины

быстро вышли за границы узкопрофессионального употребления, и в

настоящее время они активно используются журналистами на страницах

массовых газет и журналов, а также миллионами россиян в повседневном

общении. Более того, процесс заимствования не стоит на месте: словарь

экономической терминологии, имеющей иноязычное происхождение, по-

стоянно пополняется новыми лексемами, которые требуют внимания не

только со стороны специалистов, использующих данную терминологиче-

скую систему, но и со стороны лингвистов, прежде всего лексикологов и

лексикографов. Таким образом, актуальность исследования новых заим-

ствований в сфере экономической лексики объясняется главным образом

потребностью тщательного изучения и описания новых лексических еди-

ниц, которые широко используются носителями русского языка, огромной

значимостью вопроса об упорядочении и систематизации слов данной

группы, а также необходимостью их адекватного толкования и освещения

в лексикографической практике.

Цель доклада – осветить ряд вопросов, касающихся освоения и акти-

визации заимствованной экономической лексики в русском языке.

Источниками для исследования заимствованной экономической лек-

сики послужили лексикографические издания и тексты. Лексикографиче-

ские источники – нормативные словари русского языка, двуязычные тол-

ковые словари, англоязычные толковые словари и специализированные

толковые словари. Как текстовые источники использовались центральные

периодические издания: газеты «Коммерсантъ», «Российская газета»,

«Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Семь дней». Выбор тек-

стовых источников определялся ориентацией на центральные издания, ко-

торые объективно и качественно отражают существенную информацию о

современной жизни.
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В качестве примера новых заимствований в сфере экономической

лексики можно привести следующие группы слов (представленные группы

не могут быть классификацией экономических заимствованных терминов,

так как в основу деления слов положены разные критерии): 1) наименова-

ния лиц по профессии, роду деятельности в экономической сфере: адвер-

тайзер (рекламодатель), дистрибьютор (оптовик), консигнатор (посред-

ник), менеджер, мерчандайзер (товаровед), промоутер, ресейлер (перепро-

давец имущества, недвижимости), риэлтор, сюрвейер (специалист по оцен-

ке, управлению и развитию недвижимости), трейдер (биржевой торговец)

и др.; 2) наименования реалий банковской сферы: аккредитив, андеррай-

тинг, депозит, овердрафт, прайм-рэйт и др.; 3) наименования реалий в сфе-

ре товарно-денежно обращения: ауттрейд, демпинг, кэш, клиринг, фьючерс

и др.; 4) наименования финансовых операций: лизинг, факторинг, форфей-

тинг, франчайзинг, хеджирование и др.

Условия активизации употребления и причины заимствования эконо-

мической лексики в конце XX – начале XXI в. По мнению исследователей,

процесс активизации употребления иноязычных слов в русской речи в

конце XX – начале XXI вв. является одним из наиболее живых и социально

значимых языковых процессов. Причем здесь следует говорить именно об

активизации употребления этих слов, а не только о новых заимствованиях,

поскольку наряду с появлением иноязычных неологизмов наблюдается

расширение сфер использования специальной иноязычной лексики, отно-

сящейся к экономике, финансам, коммерческой деятельности и некоторым

другим областям2.

Главным условием заимствования иноязычных слов считается нали-

чие контакта заимствующего языка с языком источником. В связи с этим

применительно к иноязычной экономической лексике основным условием,

2 Крысин Л.П. Русское слово, свое и чужое: Исследования по современному русскому языку и социолингвистике. –
М.: Языки славянской культуры, 2004. – С. 184.
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которое благоприятствует ее вхождению в общее употребление, является

открытая ориентация на Запад в области экономики, сопровождающаяся

расширением международного экономического сотрудничества, привлече-

нием российских граждан, занятых в сфере экономики, к участию в меж-

дународных конференциях, конгрессах, симпозиумах, разработке совмест-

ных межнациональных проектов и пр. Чем больше экономическая сфера

деятельности вовлечена в международное сотрудничество, в длительные

международные связи, тем более открыта лексика и терминология данной

сферы «иноязычным инновациям»3.

Если говорить о причинах заимствования многочисленных финансо-

во-экономических терминов, то следует разграничить экстралингвистиче-

ские (неязыковые) и лингвистические факторы заимствования.

Лингвистическими причинами обусловлено заимствование ино-

язычных лексем, вызванное потребностью в наименовании (новой вещи,

нового явления); необходимостью разграничить содержательно-близкие,

но все же различающиеся понятия; тенденцией к нерасчлененности, цель-

ности обозначаемых понятий (экономия языковых средств).

К экстралингвистическим причинам следует отнести активизацию

деловых и торговых контактов с зарубежными партнерами, ориентацию на

западную экономическую систему, функционирование на территории

нашей страны совместных предприятий. Все перечисленные выше факто-

ры обусловливают приобщение российских граждан, занятых в сфере эко-

номики и бизнеса, к интернациональной терминологии. Среди нелингви-

стических факторов заимствования выделяются также и социально-

психологические причины: восприятие иноязычного слова говорящим как

более престижного (по сравнению с исконным наименованием), «учено-

го», «красиво звучащего». Часть экономической лексики заимствуется се-

годня из наиболее актуального на данный период времени американского

3 Там же. – С. 187.
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варианта английского языка. Это обусловлено тем, что в течение длитель-

ного времени США укоренялись в сознании россиян в качестве образца

общественного порядка, жизненного уровня и экономического процвета-

ния, эталона культуры, вкуса, манеры поведения и общения. Поэтому мно-

гие слова заимствуются как «более весомо звучащие» даже тогда, когда

налицо не менее точные русские эквиваленты (например, офшорный –

безналоговый).

Особенности семантического освоения и функционирования заим-

ствованной экономической лексики в современной речи (преимущественно

газетно-публицистической) носителей русского языка. Большая часть за-

имствованной экономической лексики представлена терминами и словами

с терминологизированными значениями.

Вопрос о семантическом освоении иноязычных терминов неодно-

значно рассматривается в лингвистической литературе. Ряд исследовате-

лей, в частности Л.П. Ефремов, отмечают, что заимствованные слова, упо-

требляемые в качестве терминов, в большей мере сохраняют следы ино-

язычного происхождения и являются наименее освоенной группой слов в

русском языке. Будучи важными для лингвистов заимствованные термины

с узкими специальными значениями «в то же время не играют никакой ро-

ли в повседневном общении всех носителей русского языка и без предва-

рительного объяснения остаются непонятными для специалистов»4.

В противоположность данному мнению ряд исследователей пола-

гают, что иноязычный термин в процессе функционирования в системе за-

имствующего языка часто подвергается различного рода семантическим

трансформациям, как и любое заимствованное слово с нетерминологизи-

рованным значением. Так, Д.С. Лотте считает, что в результате семантиче-

ского освоения заимствованный термин может подвергнуться «всем тем

4 Ефремов Л.П. Освоение заимствованных слов русским языком // Ученые записки Казахского государственного уни-
верситета им. С.М. Кирова. Том XXV. – Алма-Ата, 1957. – С. 90.
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изменениям и сдвигам в значении, которые характерны для всякого терми-

на, построенного самостоятельно из элементов, бытующих в своем язы-

ке»5. Среди таких изменений Д.С. Лотте выделяет: 1) постепенное измене-

ние значения термина в соответствии с постепенным изменением самого

понятия; 2) резкое, скачкообразное изменение значения термина в опреде-

ленный период, обусловленное резким изменением понятия, т. е. появле-

ние нового понятия, генетически связанного в той или иной степени со

старым; 3) появление у термина нового или новых значений путем его пе-

реноса на другое понятие по некоторой физической или технической ана-

логии, по внешней аналогии или по смежности; 4) разрыв между значени-

ем слова, употребляемого в качестве самостоятельного термина и в каче-

стве элемента, входящего в состав сложного термина или термина-

словосочетания6.

Расширение смыслового диапазона заимствованных терминов ис-

следователи часто связывают с процессами детерминологизации7.

Под детерминологизацией в лингвистической литературе понима-

ется утрата словом узкоспециального значения, освоение терминов литера-

турным языком, распространение и широкое употребление термина, изме-

нение сферы его употребления.8

Вовлечение заимствованных и исконных терминов в общеупотре-

бительный лексический фонд и широкое их употребление за пределами

профессиональной среды исследователи связывают с развитием науки и

техники, повышением уровня образования и культуры.

5 Лотте Д.С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов. – М.: Наука, 1982. – С. 17.
6 Там же. – С. 17.
7 Биржакова Е.Э., Войнова Л.А., Кутина Л.Л. Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века. Языко-
вые контакты и заимствования. – Л.: Наука, 1972; Ефимов Д.К. Терминосфера СМИ в русском и английском языках: автореф.
дис. … канд. филол. наук. – Екатеринбург, 2005; Хлынова О.С. Лексико-грамматическая адаптация германских заимствований
в русском языке конца ХХ века: (На материале прессы 1991 – 2001 гг.): канд. дис. – Волгоград, 2001.
8 Изюмская С.С. Неологизмы английского происхождения в русской прессе 90-х гг.: структурно-семантический и ком-
муникативно-функциональный аспекты: канд. дис. – Ростов н/Д, 2000. – С. 51; Мартинек В.Ю. Лексико-семантическая
ассимиляция английских заимствований в русском литературно языке советской эпохи: автореф. дис…. канд. филол.
наук. – Днепропетровск, 1972. – С. 13; Сэшан Ш. Англицизмы в русской речи (По материалам прессы 90-х гг.): канд.
дис. – М., 1996. – С. 50.
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В настоящее время активный характер процесса детерминологиза-

ции связывают с широким функционированием терминов, в том числе и

иноязычного происхождения, в средствах массовой информации. Совре-

менные термины выходят за пределы профессионального словоупотребле-

ния, как отмечает Л.П. Крысин, ввиду «острой общественной актуальности

обозначаемых этими терминами явлений»9. По мнению Е.В. Какориной,

результатом освоения слов иноязычного происхождения газетным языком,

идущего по пути преломления семантических компонентов в многообраз-

ных контекстах, является существенное преобразование семантической

структуры слова, расширение смыслового объема понятия, накопление но-

вых сем, развитие переносного значения10.

Одной из конечных целей исследований по освоению семантики за-

имствованных лексем является установление критериев и степеней лекси-

ко-семантической освоенности слова в системе принимающего языка. Се-

мантическое освоение иноязычного слова рассматривается как признак его

ассимилированности в заимствующем языке. За критерий семантической

освоенности заимствований в современном русском языке мы принимаем

степень широты и многообразия их парадигматических и синтагматиче-

ских связей в системе принимающего языка. Эти связи в свою очередь

определяются новыми лексико-семантическими вариантами, которые воз-

никают у англоязычного заимствования в лексической системе русского

языка в результате приобретения способности к семантическим сдвигам.

Рассмотрим особенности семантического освоения экономической

лексики на примере двух лексем «франшиза» и «дефолт», чтобы показать,

как расширение сферы функционирования слов влияет на преобразование

лексического значения заимствованного термина в принимающем языке.

9 Крысин Л.П. Русское слово, свое и чужое: Исследования по современному русскому языку и социолингвистике. –
М.: Языки славянской культуры, 2004. – С. 187.
10 Какорина Е.В. Трансформация лексической семантики и сочетаемости // Русский язык конца ХХ столетия (1985 –
1995). – М., 2000. – С. 87.
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Слово «франшиза» (фр. franchise – льгота, вольность; англ. franchise

– «привилегия», «льгота», «право на использование торговой марки, брен-

да») было заимствовано в значении «предусмотренная условиями страхо-

вания часть убытков лица, страхующего имущество, не подлежащая воз-

мещению со стороны страховщика».11 В экономической сфере данное

наименование широко употребляется в значении «право на франчайзинг»,

т. е. на создание коммерческого предприятия, использующего «в пределах

оговоренного в договоре рынка определенного товарного знака, техноло-

гии другой фирмы»12, а также зафиксировано в толковых словарях ино-

язычных слов. Напр.: франчайзинг (англ. – franchise – привилегия) экон.,

ком. – предоставление какой-н. фирмой определенных привилегий новой

(обычно «дочерней») фирме в расчете на ее быстрый рост и экономиче-

ский успех.13

В указанном выше значении данное слово широко употребляется в

средствах массовой информации: «Во многих странах наряду с низкими

процентными ставками укоренено понимание того, что отработанная и

эффективная бизнес-модель под известным брендом является своего рода

залогом. По статистике, франшиза помогает раскрутиться в 8 – 9 случаях

из 10, т. е. риск невозврата кредита минимален» (Российская бизнес-газета.

– 2012. – № 860 (31) // www.rg.ru).

Анализ контекстуальных употреблений слова «франшиза» позво-

ляет сделать вывод о расширении семантического диапазона данного

наименования за счет изменения (увеличения) предметно-понятийной со-

отнесенности, вызванной переходом лексемы из одной терминологической

системы в другую. Дело в том, что в настоящее время данное наименова-

ние широко используется в сфере кинопроизводства в значении «успеш-

11 Борисов А.Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 2006. – С. 791.
12 Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилиана. – М: Институт новой экономики, 2008.
13 Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Эксмо, 2005. – С. 846.

www.rg.ru
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ный кассовый фильм, включающий помимо оригинальной версии все про-

должения и предыстории киноленты».

Специалисты отмечают, что современная киноиндустрия пережива-

ет очередной подъем: в прокат выходят сотни зарубежных фильмов, сни-

маются отечественные киноленты, создаются многочисленные телевизи-

онные сериалы. Использование новейших технологий способствует воз-

вращению зрителей в кинотеатры. В то же время в погоне за миллиардны-

ми прибылями современные режиссеры предпочитают создавать не новые

сценарии, а современные версии старых известных фильмов, снимать

предыстории и продолжения самых кассовых кинокартин, развивать сю-

жетные линии второстепенных персонажей популярных кинолент.

Поскольку сама идея переснимать старые фильмы и создавать к

ним различные продолжения была заимствована отечественным кинемато-

графом у голливудских режиссеров, в русский язык вошел целый ряд слов,

обозначающих в английском языке, а точнее в его американском варианте,

новые реалии в сфере кино. Так в разное время появились заимствованные

наименования римейк, ребут, приквел, сиквел, триквел, мидквел, сайдквел,

спин-офф и др., называющие продукты кинематографа по степени ориги-

нальности сценария (оригинальный фильм – переработанная исходная ос-

нова – продолжение, развитие исходной основы), а из экономической тер-

минологии было заимствовано слово «франшиза» для наименования серии

фильмов, включающей оригинальный фильм, а также его сиквелы, прикве-

лы, спин-оффы и пр.

В контекстах франшизы часто называют по именам главных героев:

«бондиана», «бэтманиана», «поттериана» и пр. Ср.: «Продюсер бондианы

предложил Дэниелу Крейгу исполнить роль агента 007 еще в пяти карти-

нах. Если соглашение между Крейгом и создателями франшизы будет до-

стигнуто, он станет актером, сыгравшим Бонда в самом большом числе
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фильмов. В настоящее время актер снимается в 23-й серии франшизы»

(Семь дней. – 2011. – 20 декабря //7days.ru).

Указанное выше узкоспециальное значение лексемы «франшиза» не

фиксируется толковыми словарями русского языка. Однако слово активно

используется для наименования реалий отечественного кинематографа:

«Создатели праздничной франшизы «Елки» собираются дополнить серию

третьим фильмом» (Семь дней. – 2011. – 6 декабря //7days.ru).

Таким образом, данное наименование является примером семанти-

ческой трансформации лексемы в связи с ее переходом из одной сферы

употребления в другую. Некоторые же экономические термины англий-

ского происхождения в процессе употребления в неспециализированных

сферах общения постепенно вовлекаются в общеупотребительный лекси-

ческий фонд и выходят за пределы терминологического поля, теряя при

этом свои дефинитивные и системные характеристики, т. е. детерминоло-

гизируются. Рассмотрим это явление на примере лексемы «дефолт».

Слово «дефолт» было заимствовано из английского языка в значе-

нии «отказ от выполнения финансовых обязательств (обычно в отношени-

ях между государствами)»4.

Экономические словари фиксируют следующее значение данной

лексемы: «невыполнение обязательств по возврату заемных средств, вы-

плате процентов по ценным бумагам» и указывают, что термин «может

иметь место по отношению к компании, банку, государству, которое не в

состоянии выполнять свои финансовые обязательства»5.

В данном значении слово «дефолт» широко употребляется в речи

носителей русского языка. Ср.: «Первая реструктуризация долга Греции

была воспринята многими инвесторами как технический дефолт» («Ком-

мерсантъ FM». – 2012. – 26 сентября //www.kommersant.ru).

4 Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Эксмо, 2005. – С. 247.
5 Райзберг Б.А. Современный социоэкономический словарь. – М.: Инфра-М, 2009. – С. 120.

www.kommersant.ru
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Широкое использование англицизма «дефолт» в русском языке

приводит к перемещению терминологического значения данного слова в

разряд общеупотребительных значений. Так, архисема «невыполнение фи-

нансовых обязательств» переходит в процессе семантической деривации в

обобщение «невыполнение любых обязательств». В результате слово «де-

фолт» стало широко употребляться в следующих значениях:

1) Политический дефолт «невыполнение политических обяза-

тельств». Ср.: «Прежде всего в большинстве случаев собственность рас-

пределялась в соответствии с теми правилами, которые устанавливались

самими властями, и, значит, пересмотр итогов означал бы их отказ от соб-

ственных прежних решений, политический «дефолт» с серьезными нега-

тивными последствиями» (Российская газета. – 2003. – № 3368

//www.rg.ru); «Наслаждение закончилось ударом о дно пропасти: Югосла-

вия – дефолт внешнеполитический, Хасавюрт – дефолт внутриполитиче-

ский» (АиФ. – 2012. – № 22 // www.aif.ru);

2) Интеллектуальный дефолт «невыполнение обязательств, связан-

ных с интеллектуальной деятельностью». Ср.: «Сейчас сама Россия также

находится в тупике. Там наблюдается такой же интеллектуальный дефолт

правящей элиты, как и в Украине» (информационное агентство UNIAN //

www.unian.net);

3) Дефолт вузов «невыполнение обязательств, связанных с образо-

вательной деятельностью». Ср.: «Нынешний глобальный кризис, в ходе

которого четверть существующих учебных заведений не соберут абитури-

ентов, совпадает еще и с негативным демографическим спадом 1990-х го-

дов – количество абитуриентов будет с каждым годом уменьшаться на 10

процентов. Все это может привести к дефолту вузов, чего допустить нель-

зя» (Российская газета. – 2009. – № 4872 //www.rg.ru); «Кузьминов не пре-

минул заметить, что есть здесь и положительный момент – вероятность

www.rg.ru
www.aif.ru
www.unian.net
www.rg.ru


124

дефолта слабых вузов, дающих плохое образование» (Российская газета. –

2009. – № 4922 //www.rg.ru).

Таким образом, выход за пределы экономической терминосистемы

слова «дефолт» и переход его в разряд общеупотребительной лексики со-

провождается изменением семантического объема данной единицы, рас-

ширением значения и появлением новых сем.

В заключение следует отметить, что современная речевая ситуация

требует пристального внимания к языку и тем процессам, которые проис-

ходят в языковой системе, не только со стороны лингвистов, но и со сто-

роны обычных носителей русского языка, в частности специалистов, кото-

рые, используя язык в своей профессиональной деятельности, способству-

ют изменениям, происходящим на всех уровнях языковой системы. Что

касается непосредственно экономической терминологии и заимствованных

лексем, входящих в нее, то сотрудничество между лингвистами и профес-

сионалами, занятыми в экономической сфере деятельности, необходимо в

плане уточнения и дифференциации значений новых лексем, упорядочения

и систематизации слов данной группы, а также адекватного толкования и

освещения новейшей заимствованной терминологии в лексикографической

практике.

Выступление оппонентов:
Загребельный А.В.: «Доклад  Ольги Валентиновны посвящен вопро-

сам освоения и активизации заимствованной экономической лексики в

русском языке. Предметное освещение в работе получили условия упо-

требления и причины заимствования иноязычных экономических терми-

нов в конце XX – начале XXI в., а также особенности семантического

освоения и функционирования заимствованной экономической терминоло-

гии в современной речи носителей русского языка.

Автором доклада справедливо отмечено, что современная речевая

ситуация требует пристального внимания к языку и тем процессам, кото-

www.rg.ru
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рые происходят в языковой системе, не только со стороны лингвистов, но

и со стороны специалистов, использующих язык в своей профессиональ-

ной деятельности. Особенно актуальным видится вывод о необходимости

совместной работы лингвистов и экономистов в плане уточнения и диффе-

ренциации значений новых экономических терминов, а также упорядоче-

ния и систематизации слов данной группы».

Вопросы к докладчику:
Вопрос (Загребельный А.В.): Говоря об экономической терминоло-

гии, что Вы понимаете под терминами?

Ответ: В работе термины рассматриваются в самом широком смыс-

ле, т. е. анализируются лексемы, которые употребляются в профессио-

нальной среде для наименования реалий экономической сферы. Основной

акцент в исследовании лексики данной группы делается на тех изменени-

ях, которым подвергается заимствованное слово под воздействием систе-

мы принимающего языка. Так, например, часть заимствованной экономи-

ческой лексики в процессе употребления в неспециализированных сферах

общения постепенно вовлекается в общеупотребительный лексический

фонд и подвергается детерминологизации. Особенности семантической

трансформации лексем, сопровождающие данные процессы, занимают

центральное место в исследовании.

Вопрос (Биланчук Р.П.): Насколько оправдано массовое заимствова-

ние иноязычных слов, усилившееся в наши дни?

Ответ: В науке выработались определенные принципы отношения к

заимствованному слову (уместность и неуместность употребления). Не от-

вергая интернационализмов, ученые последовательно борются с засорени-

ем языка неправомерными заимствованиями.

Очевидно, что заимствование неуместно в тех случаях, когда ино-

язычные лексемы употребляются как более престижные и красиво звуча-

щие, дублируя при этом уже имеющиеся в русском языке наименования.
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Неумеренное и неуместное употребление иноязычных слов недопустимо.

Ни лингвисты, ни общественность не должны оставаться равнодушными к

процессу засорения родной речи иноязычием. Очевидно, что для решения

данной проблемы необходима планомерная и кропотливая научно-

просветительская работа, конечная цель которой – воспитание хорошего

языкового вкуса.

Вместе с тем необходимо признать то, что заимствования из ино-

странных языков могут быть действительно оправданными, если они не

несут никаких дополнительных ассоциаций или обозначают новые для нас

понятия.

Дискуссия:
Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались прак-

тических и теоретических аспектов освоения заимствованной экономиче-
ской лексики. По данным вопросам были высказаны различные точки зре-
ния. Участие в дискуссии приняли А.В. Загребельный, Р.П. Биланчук,
Е.Б. Татузова.

С заключительным словом по итогам семинара выступил зав. отде-
лом к.э.н. И.А. Кондаков.

Общая оценка семинара – 9,20 балла.
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11 декабря 2012 г.
Всего участников – 23 человека

Доклад

Ультраправые политические организации в России
начала XX века

Загребельный Артур Владимирович,
научный сотрудник

Данный доклад посвящён малоизвестному для широкой аудитории

периоду отечественной истории. Отсутствие вплоть до начала 1990-х гг. в

свободном доступе архивных документов, касающихся деятельности всего

многообразия политических партий России периода конца XIX – начала

XX века за исключением РСДРП, объяснялось главенствовавшей в стране

идеологией, обусловило недостаточную изученность рассматриваемого

этапа политической истории России.

В начале XX века в России существовало и активно функционирова-
ло свыше 150 политических партий, организаций, течений и направлений1.

Подробное освещение в данном докладе получила деятельность уль-

траправых партий на примере Союза русского народа.

К правым партиям обычно относили и относят консервативные

партии, отстаивавшие и отстаивающие традиционные – политический, со-

циальный, экономический, религиозный, духовный, бытовой – уклады

жизни, стоящие за сохранение основ существующего или существовавше-

го строя. Правыми консерваторов называли потому, что в парламентах ев-

ропейских стран (а с 1906 г. и в Государственной думе России) они зани-

мали правую сторону (от председателя), в то время как сторонники ради-

кальных программ и взглядов занимали места с противоположной, левой,

стороны.

1 Политические партии России, конец XIX – первая треть XX века: Энциклопедия / [Ассоц. «Рос. полит. энцикл.
(РОССПЭН), Рос. независимый ин-т соц. и нац. пробл. (РНИСиНП)]. – М.: РОССПЭН, 1996. – С. 5.
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Правый лагерь в дореволюционной России представлял собой свое-

образную пирамиду, состоявшую из двух «структурных» этажей – высше-

го и низшего. К первому относились царь и официальное правительство.

Ко второму – по крайней мере до начала первой мировой войны многочис-

ленные, имевшие весьма различные названия правые партии и организа-

ции, Союз Националистов, а также, с определёнными оговорками, Совет

объединённого дворянства.

В России начала XX в. правые партии выступали за неограниченную

самодержавную власть монарха, за первенство в многоконфессиональной

и многонациональной стране на её коренной территории православия и

русской народности, под которой понимались собственно русские, укра-

инцы и белорусы.

Правые монархические партии и организации во главе с Союзом

русского народа (СРН) как бы отделяли себя от других партий, тоже мо-

нархических, тоже правительственных, но всё же не вполне консерватив-

ных, «не правых».

Союз русского народа был основан в ноябре 1905 г. в Петербурге  по

инициативе членов Русского собрания и А.И. Дубровина, одного из самых

влиятельных политических деятелей России начала XX века.

Национальная идея единства церкви, царя и народа, положенная в

основу пропагандисткой деятельности партии, позволила организации

привлечь на свою сторону значительное количество сторонников. Ком-

плексный анализ источников позволяет установить, что в конце 1907 –

начале 1908 г. в СРН входило примерно 350 тыс. человек из приблизитель-

но 410 тыс. членов всех черносотенных организаций. Таким образом, Союз

русского народа являлся черносотенной организацией. Понятие «чёрная

сотня» неоднозначно трактовалось в России рассматриваемого временного

периода.
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«Чёрная сотня» – это исторический термин, которым на Руси обо-

значалось тяглое посадское население, простой «чёрный люд». Монархи-

сты использовали эту историческую ассоциацию. В «Руководстве монар-

хиста-черносотенца» говорилось: «Почётное ли это звание «чёрная сотня»?

Да, очень почётное. Нижегородская чёрная сотня, собравшаяся вокруг Ми-

нина, спасла Москву и всю Россию от поляков и русских изменников…»2.

Подобного определения «чёрной сотни» (при всей неоднозначности данно-

го общественно-политического движения) придерживается большинство

историков и политологов. Так, Б.Г. Фёдоров пишет следующее: «Между

тем термин «чёрная сотня» первоначально относился к «чёрному народу»,

простым людям, мелким торговцам и свободным крестьянам, которые, в

отличие от привилегированных классов, платили налоги и всегда поддер-

живали монархию. Термин, таким образом, обозначал верных царю людей.

Новая чёрная сотня появилась спонтанно в результате революции 1905 г.

как реакция на развал государства, политические убийства, оскорбление

святынь и традиций. Как это у нас часто бывает, всё вылилось в борьбу с

левым экстремизмом путём правого экстремизма»3. Аналогичное опреде-

ление данного движения даёт и С.А. Степанов4. Следует также отметить,

что «отдельные черносотенные организации начали появляться ещё весной

1905 г. (Русская монархическая партия – её лидер В.А. Грингмут был редак-

тором «Московских ведомостей»). Большинство же черносотенных союзов,

обществ, братств, дружин и лиг возникло после манифеста 17 октября».

Таким образом, Союз русского народа также относился к черносо-

тенным организациям. На период с 1905 по 1908 г. пришёлся пик черносо-

тенного движения, после чего в численности крайне правых политических

партий (в том числе и СРН) наступил резкий спад. Кроме того, значитель-

ная часть членов монархических союзов состояла в них номинально. Руко-

2 Бабенко П.М. История реформ в России (1894 – 1917). – М., 2000. – С. 22.
3 Федоров Б.Г. Петр Столыпин: «Я верю в Россию». Биография П.А. Столыпина: Т. 1. – СПб., 2002. – С. 482.
4 Степанов С.А. Чёрная сотня в России (1905 – 1914 гг.). – М., 1992.
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водители монархических союзов утверждали, что чёрная сотня – это про-

стой народ, который на протяжении веков спасал отечество от изменников.

Как и все черносотенные организации, СРН имел сложносоставную соци-

альную базу. Подавляющее большинство членов организации были кре-

стьянами, значительно меньше было ремесленников, мелких торговцев,

наёмных рабочих. В то же время «верхушку» СРН составляли представи-

тели интеллигенции, государственные служащие, купцы, землевладельцы,

духовенство. Структура Союза русского народа претерпела значительные

изменения в течение 1906 года, когда он эволюционировал из небольшой

организации в крупную общероссийскую партию, и окончательно оформи-

лась к 1907 году. Высшим  органом  для  черносотенных  партий  были ре-

гулярно созываемые монархические съезды («съезды русских людей»).

Однако решения этих съездов имели только рекомендательное значение

для СРН, так же как нерегулярно созываемые региональные совещания и

съезды председателей отделов. Собрания членов-учредителей СРН, вопре-

ки уставным требованиям, в скором времени утратили всякое значение.

Текущими делами СРН ведал Главный совет, состоявший из 12 действи-

тельных членов и 18 кандидатов (фактически часть мест всегда оставалась

вакантной). Главный совет избирал председателя, двух (впоследствии од-

ного) товарища председателя, казначея и секретаря. К 1907 году оконча-

тельно сложилась система местных отделов Союза русского народа и их

руководящих органов (губернские отделы и советы, уездные отделы и со-

веты, городские отделы и советы, сельские подотделы). С декабря 1905 го-

да официальным печатным органом Главного совета СРН была газета

«Русское знамя», с 1909 начала издаваться газета «Земщина», выражавшая

позицию правой фракции Государственной думы. В 1910 году в связи с

расколом СРН в противовес «Русскому знамени» начал выходить «Вест-

ник союза русского народа».
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Деление партий на правые, центристские и левые было весьма

условным. Как правило, внутри большинства партий не было абсолютного

единства взглядов по поводу проводимой политики, руководители и рядо-

вые члены партий могли отстаивать совершенно противоположные пози-

ции по решению тех или иных задач, что в конечном счёте позволило ис-

торикам выделять в структуре данных организаций радикальные (с левым

или правым уклоном) и центристские блоки.

Именно такая несогласованность взглядов привела к тому, что в 1908

году в Союзе русского народа произошёл раскол: сторонники В.М. Пу-

ришкевича вышли из партии и создали собственную организацию – Рус-

ский народный союз имени Михаила Архангела. Причина раскола – несо-

гласие А.И. Дубровина с мнением Н.Е. Маркова и В.М. Пуришкевича о

необходимости изменения реализуемой партией политики в сторону цен-

тристских взглядов. А.И. Дубровин был ярым сторонником правого экс-

тремизма и терроризма, он настаивал на возвращении порядков, существо-

вавших до принятия Манифеста 1905 года.

Ультраправый радикализм СРН нашёл отражение во всех докумен-

тах данной организации. Использование особой стилистики текста в сово-

купности с проправительственной монархистской риторикой стало отли-

чительной чертой воззваний, обращений, открытых писем и прочих доку-

ментов СРН. Так, в Воззвании 1905 года отмечается следующее: «Соби-

райтесь, русские люди, под знамя «Союза русского народа», за Веру, Царя,

Отечество, за Престолонаследие, за неразделённость России, за благо Рус-

ской народности, за законность, порядок…». В этом же документе есть и

строки в адрес политических сил, ратовавших за коренные социально-

политические перемены в России: «Замышляют наши недруги, враги хит-

рые и коварные, погубить Святую Русь, расшатать устои вековечные, веру

православную и власть Царя державную, водрузить знамя красное на Свя-
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той Руси, восстание-революцию проповедуя, учредить республику-

самовольщину».

Центристские и левые революционные партии с такой позицией,

естественно, были не согласны. Так, например, сторонники Партии демо-

кратических реформ отмечали следующее: …<…> Партия демократиче-

ских реформ одинаково высказывается и против владычества невеже-

ственной черни, и против её исчадия – народного цезаризма…; Такое пра-

вительство было бы неустойчивым и послужило бы переходной ступенью

к народному цезаризму, всегда искавшему в невежественных, столько же

обделённых знанием, сколько и имуществом, «чёрных сотнях» поддержки

своих честолюбивых замыслов и опоры своему единовластию; Без этого

[имеются в виду реформы – уточнение наше – А. З.] демократия неизбежно

выродилась бы в то правительство невежественной черни, «охлократию»,

которую ещё древние считали наихудшим из всех правительств5.

Деятельность СРН в первое время находила полную поддержку у

власти. Однако впоследствии экстремизм и резкие заявления в адрес пра-

вительства привели к тому, что Николай II отстранился от данной партии.

Председатель правительства страны того времени П.А. Столыпин, который

поначалу также видел в этих партиях поддержку своим реформам и в це-

лом опору самодержавию, после кардинального поворота в деятельности

Союза русского народа окончательно разочаровался в нём (как, впрочем, и

во всех радикальных монархистских партиях), он «… не мог опираться на

такие организации, так как чурался любого экстремизма»6.

Усилиями П.А. Столыпина и правительства (Департамента полиции

МВД) были предприняты меры, направленные на ослабление роли и влия-

ния СРН и его председателя А.И. Дубровина. В результате было достигну-

5 Ковалевский М.М. Политическая программа нового союза народного благоденствия (речь на собрании членов Клу-
ба Независимых) // Партии демократических реформ, мирного обновления, прогрессистов. 1906 – 1916 гг. Докумен-
ты и материалы. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2002. – С. 40.
6 Федоров Б.Г. Петр Столыпин: «Я верю в Россию». Биография П.А. Столыпина: Т. 1. – СПб., 2002. – С. 479.
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то фактическое его отстранение от руководства СРН путем избрания в пе-

риод отсутствия Дубровина его заместителем Э.И. Коновницына. Дубро-

вин вскоре вынужден был оставить пост действительного председателя, а

затем и вообще выйти из состава членов Главного Совета.

В 1916 году СРН находился в состоянии глубокого кризиса, его

местные отделы были дезорганизованы. Подобно другим черносотенным

opганизациям СРН не сумел оказать сопротивление в период Февральской

революции. В марте 1917 года СРН распался, его печатные органы были

запрещены, а предшествующая деятельность стала предметом расследова-

ния Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства.

Выступление оппонентов:
Биланчук Р.П.: «В состоявшемся докладе рассмотрен малоизученный

этап отечественной политической истории. Автором достаточно полно и

подробно проанализирована деятельность крупнейшей ультраправой ради-

кальной политической организации России начала XX века Союза русско-

го народа. Представленный материал хорошо структурирован, изложен ло-

гично. Тема доклада, несомненно, актуальна».

Чекавинский А.Н.: «Исследования, посвящённые функционированию

правых партий России дореволюционного периода, являются крайне важ-

ными для отечественной исторической науки, позволяют восполнить име-

ющиеся «пробелы», важны для понимания современных процессов в поли-

тической системе страны. Состоявшийся доклад отвечает всем необходи-

мым требованиям, информативен, богат иллюстративным материалом».

Вопросы к докладчику:
Вопрос (Попов А.В.): «Чем, на Ваш взгляд, была обусловлена акти-

визация политической жизни в России периода 1900 – 1917 гг.?»

Ответ: «Последние годы XIX века – первое десятилетие XX века –
это время, ознаменованное углублением противоречий социально-
экономической и общественно-политической эволюции пореформенной
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России, приведших к наслоению одного на другой нескольких кризисов
(промышленный кризис 1900 – 1903 годов, русско-японская война,
обострение социальной напряжённости в 1905 году и др.). Подобная ситу-
ация являлась предвестником широкомасштабного социального взрыва
(имевшего место быть в 1917 году).

В итоге с конца XIX века наблюдается постепенное нарастание тем-
пов деятельности либеральной интеллигенции по созданию оппозицион-
ных правительству политических организаций. Таким образом, уже в пер-
вое десятилетие XX века в России насчитывалось свыше 150 различных
политических партий, союзов, течений и пр. организаций. Более 90% от
общего числа всего населения страны оказалось втянутым в активную по-
литическую деятельность. Многопартийность дореволюционной России
являлась следствием отсутствия единых взглядов на будущее обществен-
но-политическое устройство».

Вопрос (Биланчук Р.П.): «Чем обусловлен выбор именно Союза рус-
ского народа для иллюстрации деятельности радикальных правых полити-
ческих организаций в России начала XX века?»

Ответ: «Союз русского народа в период с 1907 по 1908 г. являлся са-
мой крупной и наиболее влиятельной ультраправой политической органи-
зацией России».

Дискуссия:
Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались дея-

тельности Союза русского народа, его роли в политической истории страны
начала XX века. По данным вопросам были высказаны различные точки
зрения и даны рекомендации по дальнейшему проведению научно-
исследовательской работы. Участие в дискуссии приняли А.В. Попов,
А.Н. Чекавинский, Р.П. Биланчук.

С заключительным словом по итогам семинара выступил зав. отде-
лом к.э.н. И.А. Кондаков.

Общая оценка семинара – 9,14 балла.
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Научный семинар-дискуссия

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО

ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

Руководитель семинара
Попова Вера Ивановна к.э.н.,

зав. отделом исследований влияния интеграционных процессов
в науке и образовании на территориальное развитие
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18 октября 2012 г.
Всего участников – 18 человек

Доклад

Организация учебной деятельности детей
с разными типами темперамента

Фомина Жанна Васильевна,
инженер-исследователь

В настоящее время в России идёт становление новой системы обра-
зования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное про-
странство. Этот процесс сопровождается существенным изменением в пе-
дагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса образо-
вательных учреждений. Совершенствуются образовательные программы,
предлагаются новые подходы, иной педагогический менталитет.

В содержании школьного образования произошли следующие изменения:
– уравнивание гуманитарной и технократической составляющих (гу-

манизация образования);
– увеличение роли духовного воспитания личности и становления

нравственного облика человека;
– обогащение содержания образования новыми процессуальными

умениями, развитием способностей оперирования информацией и творче-
ского потенциала личности;

– отведение значительной роли информационно-коммуникативным
технологиям обучения;

– замена внешней мотивации на внутреннюю нравственно-волевую
саморегуляцию, перенос акцента на саморазвитие обучающихся1.

Отношения «учитель – ученик» развиваются в направлении гуманно-
демократической модели. Важнейшим фактором педагогического процесса
становится личностный подход к ребёнку, личностно ориентированное

1 Ирхина И.В. Современные ориентиры развития  школьного образования в России  // Гуманитарные и социально-
экономические науки. – 2005. – № 2. – С. 152-154.
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взаимодействие учителя с обучающимися. В связи с этим существует
необходимость дифференцировать формы и методы обучения среди
школьников для оптимизации образовательного процесса.

Как известно, личность каждого человека неповторима. Однако че-
ловек не рождается уже сложившейся личностью. Ею он становится по-
степенно. Но ещё раньше, чем человек станет личностью, у него наблюда-
ются индивидуальные особенности психики. Эти особенности весьма кон-
сервативны, устойчивы. Они образуют у каждого человека своеобразную
психическую почву, на которой впоследствии, в зависимости от её особен-
ностей, вырастают свойства личности, присущие только данному человеку.
Это значит, что психика ребёнка не похожа на гладкую доску, где можно
писать любые узоры, и что в процессе воспитания и обучения ребёнка надо
опираться на имеющиеся у него от рождения свойства. Эти свойства у всех
разные2. Наблюдая за поведением обучающихся, за тем, как они трудятся,
учатся и отдыхают, реагируют на внешние воздействия, переживают радо-
сти и горести, преподаватели и родители, несомненно, обращают внимание
на большие индивидуальные различия людей. Одни из них быстры, поры-
висты, шумливы, другие, наоборот, – медлительны, спокойны, невозмути-
мы. Следует отметить, что эти различия касаются не содержания личности,
а некоторых внешних проявлений, которые характеризует понятие «темпе-
рамент». Данные реакции представлены на знаменитой карикатуре датско-
го художника Херлуфа Бидструпа (1912 – 1988 гг.; рисунок). Здесь изобра-
жены реакции людей разных типов темперамента на одну и ту же
ситуацию.

2 Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. – М., 2001. – С. 245.
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Х. Бидструп «Четыре типа темперамента»

По мнению специалиста в области психологии личности А.В. Пет-
ровского, темперамент – это совокупность типологических особенностей
человека, которые проявляются в динамике его психологических процес-
сов: в быстроте и силе его реакции, в эмоциональном тонусе его жизнедея-
тельности3.

Общеизвестное определение понятия «темперамент» описывает его
как проявления в психике человека врождённого типа нервной деятельно-
сти. Следовательно, к особенностям темперамента относятся прежде всего
врождённые и индивидуально-своеобразные свойства человека: равномер-
ность или скачкообразность протекания психической деятельности. Тем-
пераментальные признаки и есть те природные проявления, которые опре-
деляют динамическую сторону психической деятельности человека. Дру-
гими словами, от темперамента зависит характер протекания психической
деятельности, а именно:

3 Введение в психологию / под ред. А.В. Петровского. – М., 1995. – С. 430.
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1) скорость возникновения психических процессов и их устойчи-
вость (например, скорость восприятия, быстрота ума, длительность сосре-
доточения внимания);

2) психический ритм и темп;
3) интенсивность психических процессов (например, сила эмоций,

активность воли);
4) направленность психической деятельности на какие-то опреде-

лённые объекты (например, постоянное стремление человека к контактам с
новыми людьми, к новым впечатлениям от реальной действительности или
обращённость человека к самому себе, к своим идеям и образам)4.

Свойства темперамента наиболее устойчивы и постоянны по сравне-
нию с другими психическими особенностями человека. Различные свойства
темперамента закономерно связаны между собой, образуя определённую ор-
ганизацию, структуру, характеризующую тип темперамента (табл. 1).

Таблица 1. Характеристика типов темперамента
Тип темперамента Свойства

Холерический Активность, чувствительность, беспокойность, агрессивность, возбудимость,
импульсивность, оптимистичность

Сангвинический Общительность, контактность, отзывчивость, непринуждённость, жизнера-
достность, беззаботность, инициативность

Флегматический Пассивность, осмотрительность, рассудительность, доброжелательность, ми-
ролюбие, надёжность

Меланхолический Тревожность, ригидность, склонность к рассуждениям, сдержанность, необщи-
тельность

У каждого ребёнка есть качества и свойства, помогающие ему со-
хранить свою индивидуальность и неповторимость. Так, темперамент
определяет активность человека, темп и интенсивность его деятельности,
способность переключаться на новый вид деятельности, реакцию на окру-
жающую жизнь. Зная эти особенности, педагоги смогут лучше понять ре-
бёнка, найти к нему индивидуальный подход.

Дети с чистыми типами темпераментов встречаются редко, чаще все-
го  наблюдаются смешанные типы, для которых характерно преобладание
черт одного из перечисленных темпераментов.

4 Поярова Т.А. Психология индивидуальных различий. – Вологда, 1998. – С. 32.
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Если в поведении ребёнка наблюдаются неугомонность, бесстрашие,
рискованность, настойчивость, склонность к упрямству, шаловливость, за-
диристость, нетерпеливость, конфликтность, горячность, значит перед
нами холерик:

– такой ребёнок бурно проявляет эмоции, любит шумные азартные игры;
– в общении ему всегда нужны сподвижники и зрители;
– он всё схватывает на лету и так же быстро забывает;
– движения порывистые, резкие, речь быстрая, отрывистая, эмоцио-

нальная;
– уровень тревожности – средний;
– очень легко приспосабливается к новой обстановке, но с трудом – к

требованиям, установленным в учреждении.
Для сангвиника характерны жизнелюбие, оптимизм, склонность к

риску, компромиссам, гибкость, деловитость, общительность:
– такой ребёнок чувствует себя везде как дома, любит общество де-

тей и взрослых;
– уровень тревожности – средний;
– является душой компании, лидер по выбору;
– легко и быстро усваивает новое, имеет, как правило, хорошую дол-

говременную и кратковременную память;
– речь выразительная, быстрая, живая, с мимикой и жестами;
– особенность адаптации ребёнка-сангвиника к образовательному

учреждению – лёгкая и быстрая.
Основными чертами флегматика являются спокойствие, медлитель-

ность, неторопливость, нерасторопность, обстоятельность, солидность, ма-
лая эмоциональность, сдержанность, несклонность к риску, миролюбие:

– такой ребёнок не проявляет бурных реакций на окружающее, мало-
эмоционален, при этом тяготеет к положительным эмоциям;

– уровень тревожности – низкий;
– любит спокойные и тихие игры;
– предпочитает одиночество;
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– неавторитетен среди сверстников, изгой в обществе детей;
– медленно запоминает, но схватывает целое;
– хорошо развита долговременная память, движения нерасторопные,

неторопливые, солидные;
– речь медленная, невыразительная, без жестов и мимики;
– к образовательному учреждению такие дети адаптируются очень долго.
Если ребёнок – меланхолик, то его основные черты – робость, за-

стенчивость, замкнутость, нерешительность, мнительность, тревожность,
обидчивость,  ранимость, чувствительность и впечатлительность:

– для таких детей характерен высокий уровень тревожности;
– они предпочитают тихие, уединённые игры;
– общительны лишь с близкими людьми;
– их движения неуверенные, неточные, суетливые;
– речь интонационно выразительна, но очень тихая и неуверенная;
– к школьному учреждению адаптируются с трудом.
При организации образовательного процесса обучающихся с разны-

ми типами темперамента для преподавателей главной задачей является
принятие ребёнка таким, какой он есть. Но помня о том, что темперамент
сравним лишь с «гранитом», нужно пытаться отшлифовать его своими  ме-
тодами воспитания. Важно учитывать все «минусы» и «плюсы» темпера-
мента школьника, пытаться свести минусы к нулю, не подавлять, а управ-
лять любым из типов темперамента ребёнка5.

Не следует стараться изменить врождённый темперамент на более
угодный взрослым и превратить, например холерика в сангвиника, сангви-
ника во флегматика или наоборот. Нельзя говорить о минусах ребёнка,
особенно при посторонних людях, ругать его, постоянно раздражаясь отто-
го, что он не такой, каким его хотели бы видеть. Не следует переделывать
ребёнка, ломать его. Тем самым можно вызвать активное сопротивление
или психологический кризис.

5 Грановская Р.М. Элементы практической психологии. – СПб., 1997. – С. 374-380.
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Чтобы избежать подобных негативных реакций, преподавателям
необходимо принять во внимание следующие рекомендации по организа-
ции учебно-воспитательного процесса молодого поколения, потому как
необходимым условием оптимального педагогического воздействия на де-
тей является синтез воспитательных и образовательных приёмов.

В процессе  воспитания детей в зависимости от особенностей их
темперамента важно учитывать то, что нервная система у школьников пла-
стична и можно отшлифовать, завуалировать все недостатки (табл. 2).

Таблица 2. Организация воспитательного процесса
детей с разными типами темперамента

Тип темперамента Воспитательные особенности

Холерический

Замедление темпа «кружения по жизни» ребёнка-холерика, направление бьющей
ключом энергии школьника на нужные, полезные дела. Привитие навыка обдумыва-
ния своих решений, оценивания резервов своих сил. Воспитание настойчивости и
сдержанности. Подбор игр, которые укрепляют процессы торможения и не приводят
к перевозбуждению  нервной системы: спокойных, в которых всё зависит от внима-
ния и требуется минимум эмоций. Педагогам важно помнить, что непосредствен-
ность холерика нередко выливается в бестактность и задевает самолюбие детей.
Такого ребёнка необходимо учить вежливости.

Сангвинический

Вырабатывание устойчивых интересов. Формирование навыков терпения, упорства,
тому, что любое дело надо доводить до конца. Поощрение ребёнка за проявления
нравственности в его поступках. Искоренение небрежности и поверхностности при
выполнении заданий. При этом необходимо учитывать, что жизнерадостность, об-
щительность и оптимизм ребёнка-сангвиника способны обернуться оборотной сто-
роной медали, стать источником как легкомыслия, так и непостоянства.

Флегматический

Формирование любознательности и инициативности. Обучение навыкам переклю-
чаемости внимания при выполнении различных поручений и как рационального
распределения времени. Подбор игр, которые предполагают быстроту движений,
точности, ловкости. Нужно учить школьника полнее выражать эмоции и  чувства:
радоваться, грустить, жалеть кого-то и быть добрым. Любыми способами пробуж-
дать сообразительность и воображение. Следить за тем, чтобы он не оставался
инертным, вялым, иначе эти качества могут превратиться в леность.

Меланхолический

Приказы замедляют деятельность ребёнка-меланхолика. Педагогам следует под-
держивать его, одобрять, быть тактичными. Нацеливание его на выполнение лишь
посильных заданий. Обучение навыку преодоления застенчивости и робости, иско-
реняя неуверенность в себе. Поддержание самостоятельности. Важно воспитание в
ребёнке-меланхолике инициативности, общительности, доверчивости и смелости.
Ни в коем случае, даже из благих побуждений, нельзя запугивать его. Родители и
педагоги должны стараться в разных ситуациях вызывать у ребёнка больше поло-
жительных эмоций. Важно учитывать, что впечатлительность, ранимость, высокая
чувствительность школьника – кривое зеркало всех педагогических воздействий и
может исказить конечный результат.

Конкретные рекомендации  по организации учебной деятельности
детей с разными типами темперамента представлены в таблице 3.
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Таблица 3. Организация учебного процесса
обучающихся с разными темпераментальными особенностями

Тип темперамента Особенности работы на занятиях

Холерический

Быстрый темп, полярная активность, эмоциональность в представлении результата.
Необходимо чередовать виды деятельности. Чаще проводить публичный опрос.
Устный опрос возможен на любом этапе занятия. Разумное сочетание поощрения и
наказания, желательно отрицательные оценки давать «с глазу на глаз». Держать в
поле зрения в течение всей работы. Необходима чёткая организация занятий, пла-
нирование индивидуальных дополнительных заданий. Для выполнения задания
должны быть очерчены временные промежутки и дисциплинарные требования.
Необходим пошаговый контроль. Работу стимулирует указание на ошибки.

Сангвинический

Быстрый темп, высокая активность, эмоциональность в процессе работы и пред-
ставления её результата. Легко справляется с одновременным выполнением не-
скольких заданий. Возможны устный и письменный опросы на любом этапе занятия.
Публично могут быть отмечены недостатки, сделаны замечания. Быстро включает-
ся в работу в любой части занятия. Для выполнения задания следует уточнить вре-
менные промежутки и дисциплинарные требования. Необходим пошаговый кон-
троль. Стимулирование результата за счёт оценки.

Флегматический

Спокойный темп работы, невыраженная активность, эмоциональность. Исключить
одновременное выполнение нескольких заданий. Может длительное время рабо-
тать над конкретным заданием. Требуется время на подготовку к ответу. Необходим
настрой на работу, работоспособность высокая в середине и в конце занятия. Не
следует торопить и ограничивать во времени. Допустимо снижение объёма знаний.
Чаще обучать самостоятельному оцениванию своей работы по заданным критериям
и рациональному использованию времени при выполнении задания.

Меланхолический

Медленный темп, слабая активность, сверхчувствительность к воздействиям окру-
жающей среды, зависимость от социального статуса в коллективе. Возможна моно-
тонная работа по шаблону, алгоритму в течение небольшого промежутка времени.
Трудно переключается на новые виды деятельности. Письменный вопрос предпо-
чтителен. При устных ответах необходимо подбадривание, создание ситуации успе-
ха. Не следует сразу спрашивать по новому материалу. К концу занятия работоспо-
собность снижается. Нуждается в щадящем режиме, доброжелательном отдыхе.
Осуществлять подбадривающий контроль, т. е. в первую очередь оценивать успехи.
Поощрять старательность, неудачи отмечать деликатно.

Таким образом, в психическом развитии ребёнка, в формировании

его индивидуальности следует учитывать учебные и  воспитательные осо-

бенности становления каждого типа темперамента. Учёт темпераменталь-

ных особенностей школьников позволяет скорректировать возможные не-

достатки личности и вести более плодотворную работу с детьми в учебно-

воспитательном процессе.

В связи с глобальными изменениями в мировом образовательном

пространстве, всеобщей гуманизацией образования современному педаго-

гу необходимо знать и применять на практике психологические приёмы,

которые будут способствовать личностному развитию молодого поколе-

ния. Владение преподавателями навыком корректировки темпераменталь-
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ных особенностей детей является залогом успешной адаптации школьни-

ков к образовательному заведению, высоких учебных результатов, благо-

приятного психологического климата в детском коллективе, а также лич-

ностных достижений обучающихся.

Выступление оппонентов:

Погодина Н.А.: «Жанна Васильевна затронула актуальную тему, ко-

торая поможет преподавателям Научно-образовательного центра ИСЭРТ

РАН при организации учебного процесса обучающихся. Она рассказала о

процессе изменений, происходящих в мировом образовательном простран-

стве, раскрыла специфику каждого типа темперамента на конкретных

примерах. Доклад является практически значимым».

Кулакова А.Б.: «Докладчиком были представлены рекомендации по

организации учебно-воспитательной деятельности школьников с разными

темпераментальными особенностями. Хочется отметить содержательность,

практическую направленность и значимость семинара для преподавателей

Научно-образовательного центра. При дальнейшей разработке данного во-

проса хотелось бы увидеть результаты практического применения предло-

женных рекомендаций по организации учебно-воспитательного процесса

детей с разными типами темперамента».

Вопросы к докладчику:

Вопрос (Королева И.А.): Каким образом соотносятся понятия  «ха-

рактер» и «темперамент»?

Ответ: Характер и темперамент – разные образования, но они взаи-

мосвязаны. Особенности темперамента могут противодействовать или

способствовать  развитию определённых сторон характера. Характер, в

свою очередь, может глубоко воздействовать на темперамент, позволяя

компенсировать его недостатки. При определённом воспитании у человека

с нервной системой слабого типа может образоваться сильный характер, и
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наоборот, черты слабохарактерности могут развиться при изнеженном

воспитании у человека с сильной нервной системой.

Вопрос (Антонова М.А.): Можно ли формировать учебные классы по

темпераментальному признаку, т. е. стоит ли разделять обучающихся по

типам темперамента?

Ответ: На наш взгляд, подобное разделение является нецелесообраз-

ным, т. к., во-первых, преподавателю будет очень сложно организовать ра-

боту с классом, где обучаются только холерики или меланхолики; во-

вторых, в таком случае не будет работать принцип корректировки темпе-

раментальных проявлений, который проявляется во взаимодействии обу-

чающихся с разными типами темперамента.

Вопрос (Ларионов А.О.): Существуют ли определённые приёмы ра-

боты с гиперактивными детьми холеристического типа темперамента, ко-

торые часто нарушают дисциплину в классе?

Ответ: Работать с такими ребятами не просто, но в то же самое время

очень интересно.  Они требуют постоянного внимания учителя, успеш-

ность их обучения зависит от высокого уровня мотивации. В связи с этим

следует отметить такие приёмы работы, как различные творческие зада-

ния, соревновательные моменты на занятиях, самостоятельную работу по-

вышенного уровня сложности, а также индивидуальные консультации с

учителем.

Вопрос (Егорихина С.Ю.): Каким образом групповая работа влияет

на особенности взаимодействия детей с разными типами темперамента?

Ответ: Задания подобного рода благоприятно влияют на эмоцио-

нальный климат в классе. Групповая работа часто предполагает соревнова-

тельный компонент, что способствует сплочению ребят. Во время таких

занятий обучающиеся учатся друг у друга активности, самостоятельности,

усидчивости и т. д. Каждый ребёнок может проявить свою индивидуаль-
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ность, например кто-то хорошо умеет выступать перед аудиторией, а кто-

то готовить текст выступления или оформлять презентацию.

Дискуссия:

Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались практи-

ческого применения знаний о темпераментальных особенностях детей. По

данным вопросам была представлена информация рекомендательного ха-

рактера по организации учебно-воспитательного процесса обучающихся.

Участие в дискуссии приняли А.О. Ларионов, М.А. Антонова, Н.А. Погоди-

на, И.А. Королева.

С заключительным словом по итогам семинара выступила зав. отде-

лом к.э.н. В.И. Попова.

Общая оценка семинара – 8,91 балла.
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24 декабря 2012 г.
Всего участников – 22 человек

Доклад

Саморегуляция как фактор успешной
трудовой деятельности

Погодина Насиба Абдулкаримовна,
инженер-исследователь

Изучение психических состояний, поведения и деятельности челове-

ка закономерно «приводит» исследователя к проблеме их регуляции. По-

требность в таких исследованиях обусловлена тем, что трудовая, учебная и

прочие виды сознательной деятельности объективно требуют от человека

использования определённых механизмов её регулирования для достиже-

ния поставленных целей с максимальной эффективностью. Механизмы са-

морегуляции являются неотъемлемым компонентом любой сознательной

деятельности.6

Трудовая деятельность занимает важнейшее место в жизни зрелого

трудоспособного человека, и никто не застрахован от стрессовых факторов.

Наверное, каждому из нас время от времени приходится сталкивать-

ся с тем, что на работе все из рук валится, постоянно кто-то отвлекает и не

даёт сосредоточиться, времени ни на что не хватает, а сделать нужно мно-

го. Всё это – признаки стрессового состояния, справиться с которым по-

может саморегуляция.

Почему-то офисную работу принято считать «непыльной»: как мож-
но устать, сидя за компьютером и перекладывая бумаги? Но во многих
случаях офисным работникам ежедневно приходится сталкиваться с
огромным количеством информации. Всю ее удержать в голове и обрабо-

6 Прохоров А.О. Саморегуляция психических состояний: феноменология, механизмы, закономерности. – М.: ПЕР СЭ,
2005. – 350 с.
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тать очень сложно. Физически работники интеллектуального труда, воз-
можно, и не устают, а вот ежедневная нагрузка на мозг не проходит бес-
следно и может приводить к профессиональному стрессу. Становится не-
возможно сконцентрироваться на работе, постоянно что-то не получается,
все время сопровождает усталость. Сотрудники сталкиваются ещё с такой
проблемой, как отсутствие условий для эмоциональной разрядки.

В то же время в жизни часто подстерегают чужие отрицательные

эмоции, которые перекидывают другие люди. Личность почти всегда под-

хватывает эту волну, держит ее весь день и затем приносит домой. А дома

этот негатив причиняет неудобства: семья испытывает на себе целую бурю

эмоций.7

В настоящее время существует множество исследований, получен-
ных на материале самых разнообразных видов деятельности и типов ак-
тивности человека, подтверждающих существование зависимости продук-
тивных аспектов деятельности от общего уровня развития, системы осо-
знанной саморегуляции, её целостности и гибкости.

Для начала обратимся к этимологии слова «саморегуляция». Данный
термин получен путём сложения латинского слова «regulo», что значит
«направляю, устраиваю, упорядочиваю, привожу в порядок», и место-
именного корня «само».8 Термин саморегуляция не является конкретно
психологическим. Изначально появившись в русле биологии и медицины,
он получил своё распространение во многих сферах научного знания
(табл. 1).

7 Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых
групп. – М.: Изд-во Института Психотерапии,  2002. – 490 с.
8 Акмеологический словарь / под общ. ред. А.А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС,   2004. – 161 с.
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Таблица 1. Трактовка понятия «саморегуляция»
Автор Определение

С точки зрения биологии
Саморегуляция – свойство биологических систем автоматически устанавливать и поддер-
живать на определенном, относительно постоянном уровне, те или иные физиологические
или другие биологические показатели. При саморегуляции управляющие факторы не воз-
действуют на регулируемую систему извне, а возникают в ней  самой.9

В.И. Моросанова, О.А. Ко-
нопкин и К. Осницкий

Саморегуляция – процессы инициации и выдвижения субъектом целей активности, а так-
же управление достижением этих целей.10

Б.В. Зейгарник

Саморегуляция – сознательный процесс, который направлен на управление своим пове-
дением. Ею выделяется два уровня саморегуляции: операционально-технический, свя-
занный с сознательной организацией действия с помощью средств оптимизации и моти-
вационный, на котором организуется общая направленность деятельности с помощью
управлении мотивационно-потребностной сферой.11

В.В. Николаева Саморегуляция – системный процесс, обеспечивающий адекватную условиям изменчи-
вость, пластичность жизнедеятельности на любом из ее уровней.5

А.С. Ромен Саморегуляция – это регуляция различных процессов и действий организма, осуществля-
емая им самим с помощью своей психической активности.5

Опираясь на определение А.С. Ромена, следует понимать саморегу-

ляцию как воздействие на различные процессы с помощью своей психиче-

ской активности.

В связи с этим следует выделить различные методы саморегуляции12

(табл. 2). Они основаны на единстве и взаимодействии сознания и подсо-

знания, слова и чувства, мышления и воображения. Слово исходит от са-

мого человека и направлено  на  эмоциональную сферу,  благодаря чему

активизируется  воображение. Осуществляется волевой акт, физическое и

психическое расслабление, самоконтроль за дыханием и другими функци-

ями организма.

9 Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс] / БСЭ. – Режим доступа: http://oval.ru/
10 Моросанова В.И. Индивидуальный стиль саморегуляции: Феномен, структура и функции в произвольной активно-
сти человека. – М.: Наука. – 1998. – 191 с.
11 Зейгарник Б.В., Холмогорова А.Б., Мазур Е. Саморегуляция поведения в норме и патологии // Психологический
журнал – 1989. – Т. 2. – № 2.
12 Моросанова В.И. Индивидуальная саморегуляция и характер человека // Вопросы психологии. – 2007. – № 3. –
С. 59-68.

http://oval.ru/
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Таблица 2. Методы саморегуляции
Виды методов Сущность

1. Восстановительные

Восстановительные методы имеют особое значение в жизни человека. Сон можно назвать
методом достижения полного восстановления сил и обеспечения функционального состояния
высокой активности человека. Однако рабочие перегрузки, хроническое нервное напряжение и
другие стресс-факторы, приводящие к переутомлению и вызывающие расстройство сна, ста-
вят перед необходимостью поиска дополнительных методов, направленных на достижение
организмом человека полноценного отдыха.

2. Эмоционально-волевые

В эмоционально-волевой саморегуляции выделяют следующие виды методов: самоисповедь,
самоубеждение, самоприказ, самовнушение, самоподкрепление.
Самоисповедь представляет собой полный внутренний отсчет перед самим собой об истинной
своей роли в различных жизненных обстоятельствах. Он заключается в откровенном рассказе
о сложностях и превратностях судьбы, об ошибках и ложных шагах, которые сделаны в про-
шлом, т. е. о самых откровенных, глубоко личных переживаниях. Благодаря этому методу че-
ловек освобождает себя от противоречий, уровень психического напряжения снижается. Само-
убеждение – процесс коммуникативного критико-аналитического, сознательного воздействия
на собственные личностные установки, ядро личностных мотивов. Наиболее действенно будет
оно тогда, когда опирается на трезвый интеллект, разумный, объективный подход к проблемам
и противоречиям жизни. Самоприказ осуществляет обеспечение решительных действий в
условиях ясности цели и ограниченном времени для раздумий. Формируется в ходе трениро-
вок на преодоление себя, когда необходимое действие начинается сразу после отдачи само-
приказа. Самовнушение – психорегулятор, действующий на рассудочном, привычно стерео-
типном уровне, требующем творческих личностных усилий по анализу и разрешению затруд-
нительной ситуации. Мысленные или словесные внушения наиболее действенны, если они
предельно просты, кратки, позитивны, жизнеутверждающи, оптимистичны по тону. Самопод-
крепление относится к числу контролирующих реакций саморегуляции жизнедеятельности.
Результат действий и сами действия оцениваются с точки зрения индивидуального, личностно-
го стандарта, т. е. контролируются. Под стандартом понимается эталон, который устанавлива-
ет сам субъект или который заимствует в качестве обязательного для себя. Таким образом,
наиболее общая основа, условие, источник самоподкрепления заключены в самом субъекте,
основаны на механизме самоконтроля.

3. Мотивационные

В мотивационной саморегуляции выделяют два типа: непосредственные и опосредованные.
Непосредственные заключаются в том, что личность прямо и осознанно подвергает пересмот-
ру свою мотивационную систему, корректирует те установки и побуждения, которые её не
устраивают по какой-либо причине. К ним относятся приём логического мышления, аутогенная
тренировка, самогипноз, библиотерапия.
Опосредованные методы саморегуляции основываются на результате воздействия на цен-
тральную нервную систему в целом или на определенные образования через косвенные фак-
торы непрямого действия. Ярким примером является медитация.

4. Корректирующие

Что касается самокорректирования личности, здесь можно выделить следующие методы: са-
моорганизация, самоутверждение, самодетерминация, самоактуализация.
Самоорганизация является показателем зрелости личности. Процесс становления самоорга-
низации характеризуется следующими признаками:
– активное формирование себя как личности;
– соответствие жизненных выборов индивидуальным особенностям личности;
– стремление познать себя, определить свои сильные и слабые стороны;
– ответственное отношение к труду и делам, своим словам, окружающим людям.
Самоутверждение связано с потребностями человека в самовыражении и самораскрытии.
Самоутверждение – стремление индивида к достижению и поддержанию определенного обще-
ственного статуса, часто выступающее как доминирующая потребность. Это стремление может
проявляться как в реальных достижениях в той или иной области, так и в отстаивании своей
значимости перед другими путем лишь словесных заявлений. Самодетерминация – способ-
ность человека самостоятельно выбирать направление саморазвития. Постулируется наличие
у человека способностей и возможностей для здоровой и полноценной жизни. Самоактуали-
зация – стремление человека к возможно более полному выявлению и развитию своих лич-
ностных возможностей, также это непрерывная реализация потенциальных возможностей,
способностей и талантов, как свершение своей миссии или призвания, судьбы и т. п., как бо-
лее полное познание и принятие своей собственной изначальной природы, как неустанное
стремление к единству, интеграции или внутренней синергии личности.

Для саморегуляции важны правильно составленные словесные фор-

мулы. Они должны быть понятны, коротки, категоричны, не должны вы-
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зывать сомнения и напряжения. Словесные формулы составляются с уче-

том индивидуальных особенностей человека. Для создания большего эф-

фекта самовнушения их необходимо произносить старательно, с желанием,

думая о содержании произносимых слов.

Методы саморегуляции основаны на принципах, которые отражают

процесс эффективной саморегуляции и носят методический характер:

1) Твёрдо знайте, чего хотите добиться (предполагает то, что для до-

стижения результата необходимо его четко сформулировать, прежде чем

решать проблемы, четко их выделять).

2) Чтобы были ясны намерения, нужен ясный план (главный шаг к

успеху – планирование, которое включает в себя следующие этапы:

– достигнув успеха, насладитесь и порадуйтесь ему;

– оцените достигнутое;

– определите перспективные цели;

– определите ближайшие и оптимальные цели;

– найдите оптимальную психологическую устойчивость).

3) Вообразите желаемый результат (основано на изначальном аб-

страктном образе результата, т. е. в этом этапе работает воображение).

4) Сформулируйте сильную мотивацию достижения успеха (заклю-

чается в том, мотив побуждает человека к деятельности, поэтому он дол-

жен содержать благоприятные исходы достижения цели).

5) Будьте уверены в себе (уверенность в себе порождает решитель-

ность действовать и добиваться желаемого, немалую роль в уверенности

играет самовнушение, закрепить которую можно пережив успех).

6) Превратите препятствие в трамплин для нового прыжка к цели

(означает адекватную оценку человека к своим неудачам, которым он дол-

жен радоваться, так как они помогают сделать его сильнее).

7) Оглянитесь в прошлое, насладитесь настоящим, интересуйтесь

будущим (предполагает, что человек смотрит в прошлое с интересом, как
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на свое достояние, умно относится к своим ошибкам; в настоящем человек

должен радоваться жизни, а что касается будущего – здесь как раз и есть

почва для достижения целей).

8) Овладейте умением преуспевать с ощущением радости и счастья

(предполагает, что человек должен быть счастливым, именно для этого и

происходит вся его деятельность).

Исходя из данных принципов, следует сделать вывод, что саморегу-

ляцией рекомендуется заниматься особенно людям с повышенной эмоцио-

нальной возбудимостью, неуравновешенностью нервных процессов,

склонным к быстрой смене настроения и чрезмерно впечатлительным.

В процессе своей трудовой деятельности человек может воспользо-

ваться самыми простыми рекомендациями для работы с негативным эмо-

циональным состоянием:

– обхватить ладонями локти и сильно прижать руки к груди;

– сильно надавить пятками на пол, сжать руки в кулаки;

– закрыть глаза и сделать несколько глубоких вдохов и выдохов;

– взять кусок ткани (например, шарф) и скрутить;

– закрыть глаза, надавить указательным пальцем на точку между

бровей и помассировать её;

– помассировать мочки ушей;

– встать, расставив ноги на ширину плеч, слегка согнув колени, опу-

стив руки и склонив голову; слегка качнувшись вперед-назад, резко

встряхнуть руками, ногами, головой, как будто «стряхивая» усталость.

Таких методов существует достаточно много, и человек может вы-

брать тот из них, который больше подходит именно ему, также это может

быть плавание, дыхательная гимнастика, аутотренинг и т. д.

На данный момент времени мы остановились на изучении теорети-

ческих аспектов методов саморегуляции. Полученные знания позволяют

сделать вывод о перспективности данного направления исследования.
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Проблема саморегуляции психических состояний открыта для изучения;

она настолько многомерна, обширна и многоаспектна, что в ней всегда

есть место для новых концепций, новых взглядов и направлений исследо-

вания.

Выступление рецензентов:

Кулакова А.Б.: «Н.А. Погодина в своем докладе на тему «Саморегу-

ляция как фактор успешной трудовой деятельности» познакомила присут-

ствующих с понятием «саморегуляция», принципами саморегуляции,

представила разные способы саморегуляции.

В докладе были представлены методы саморегуляции, среди кото-

рых каждая личность может подобрать себе подходящий с учётом своих

индивидуальных особенностей».

Мухачева С.В.: «Затронутая тема исследования содержит хорошую

теоретическую базу, но следовало бы подкрепить её практической состав-

ляющей. Также докладчик отметила удобство и доступность применения

методов саморегуляции в повседневной жизни человека».

Вопросы к докладчику:

Вопрос (Гарманова О.Ю.): Как Вы считаете, методы саморегуляции,

используемые на работе личностью, можно применять при других обстоя-

тельствах, вне работы, например?

Ответ: Естественно, человек, вернувшись домой, будет вести себя

абсолютно по-другому, меняется поведение, личность перестраивается на

другой уровень отношений.

Вопрос (Вячеславов А.М.): А какие бывают виды арт-терапии?

Ответ: Их множество. Например, самые распространённые виды арт-

терапии: изотерапия, песочная терапия, сказкотерапия, куклотерапия и т. д.

Вопрос (Панов А.М.): Всем ли подходят методы саморегуляции? И с

чего начинается процесс саморегуляции?
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Ответ: Эти методы удобны тем, что их можно использовать в любых

жизненных случаях, то есть каждый человек может подобрать удобный

ему метод саморегуляции в зависимости от его индивидуальных особенно-

стей.

Допустим, Вы переживаете сильный стресс, но именно в этот момент

Вам не высказаться, тогда Вы можете вспомнить один из методов саморе-

гуляции и применить его на себе. Но лучше, конечно, сделать подборку

методов саморегуляции, чтобы не чувствовать неловкость при разговоре с

самим собой.

Вопрос (Мухачева С.В.): А какие недостатки имеют методы саморе-

гуляции?

Ответ: Главное, применяя тот или иной метод, не начать заниматься

«самокопанием», то есть нужно обязательно вести диалог с самим собой.

Дискуссия:
Основные вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссии, касались приме-

нения методов саморегуляции в трудовой деятельности. Присутствующие
оценили доступность и лёгкость приведённых методов саморегуляции. По
данным вопросам были высказаны различные точки зрения и даны реко-
мендации по разработке практических аспектов темы исследования. Уча-
стие в дискуссии приняли А.М. Панов, А.М. Вячеславов, О.Ю. Гарманова,
А.Б. Кулакова, С.В. Мухачева.

Общая оценка семинара – 8,87 балла.
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Для заметок
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