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Интеграция науки, образования 
и производства: 

размышления на заданную тему
Аннотация. Автор статьи размышляет о проблемах формирования инновационности российской экономики в 
условиях сложившихся традиций в производственно-экономической и общественной жизни.
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областного отделения Вольного экономического общества, доктор экономических наук, 

профессор, академик МАН ВШ, заслуженный экономист Республики Бурятия, заслуженный 
работник образования Монголии, заслуженный финансист Монголии
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Современное состояние экономики 
нашей страны, ее положение в условиях 
неизбежного вхождения в систему миро-
хозяйственных отношений ставит науч-
но-образовательное сообщество перед  
необходимостью решать проблему – нет 
более важной и актуальной задачи, чем 
возрождение промышленности высоких 
технологий, основанных на отечествен-
ных научных исследованиях и разработ-
ках. Если мы действительно хотим до-
биться прорыва, нужно ориентироваться 
на отечественные научные разработки и 
подготовку лучших кадров.

Инновационность экономики – это не 
лозунг на некоторое время. Это – образ 
жизни, вырабатываемый в первую оче-
редь состоянием образования на всех его 
стадиях, состоянием научного мышления 
и восприятия этого мышления в обще-
стве, готовностью всех сфер производ-
ственно-экономической и общественной 
жизни к работе в условиях непрерывной, 
все нарастающей новизны постоянных 
нововведений в интересах комфортности 
основного императива общественного 
развития – человека.

Постановка задачи формирования ин-
новационности экономики применитель-
но к сложившемуся образу жизни в нашей 
стране в значительной степени более 
сложная по сравнению с образом жизни 

в странах с устойчивым функционирова-
нием рыночной экономикой. Но она реа-
лизуема, как это было в различные эпо-
хи отечественной истории – будь то при 
Петре I или Екатерине II, в период инду-
стриализации или послевоенного восста-
новления, бурного развития производи-
тельных сил в восточных районах страны. 

Чем труднее и сложнее в обществе 
решаются задачи, тем устойчивее и до-
стойнее формируются отношения между 
членами общества.

Для постановки этой задачи наша 
страна располагает унаследованной от 
предыдущих поколений:

• надежной и неоправданно реформи-
руемой (а не модифицируемой)  систе-
мой образования в целом, в том числе 
сетью высших учебных заведений, вы-
строенной с учетом размещения и раз-
вития производительных сил в разных 
регионах страны;

инновационность экономики, инновационные знания, инновационное поведение, 
инновационный потенциал, инновационное лидерство.

Решение задачи инновационности мы 
вправе рассматривать как общенацио-
нальную идею, способную отвлечь за-
метную часть населения нашей страны от 
мелких жизненных сложностей, но возво-
димых до уровня крупных, включая меж-
национальные и межконфессиональные 
конфликты.

ИнтеграцИя наукИ, образованИя И проИзводства – 
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• системой научных учреждений, так-

же учитывающей ресурсы комплексного 
развития производительных сил на бли-
жайшие 20−30 лет.

За последние более чем двадцать лет 
в промышленности, в других отраслях 
хозяйствования допущены заметные от-
ставания от уровня мирохозяйственного 
развития, но и в этих условиях их воз-
рождение вполне реально и реализуемо.

Обеспеченность научными, научно-пе-
дагогическими, инженерными и управлен-
ческими кадрами достаточна для поста-
новки задачи инновационности в нашем 
обществе. Необходима выстроенность си-
стемы мер, базирующейся на интеграции 
науки, образования и производства.

При этом правомерно оптимально со-
относиться с принципом «в карете про-
шлого вперед не уедешь».

Проблему интеграции науки, обра-
зования и производства уместно рас-
сматривать с учетом сложившейся си-
стемы знаний людей, складывающейся 
из общих и профессиональных знаний, 
интеллектуального потенциала, инно-
вационности мышления, в совокупности 
образующих инновационные знания как 
таковые и проявляющих себя в иннова-
ционном поведении, инновационном по-
тенциале и инновационном лидерстве. 
Последние три составляющие формиру-
ют инновационное хозяйствование, в ос-
нове которого находятся:

• постоянное обновление техники и 
технологий;

• опора на новые экономические фор-
мы, выход за рамки старых принципов;

• реакция на потребности;
• экономически выгодное сочетание 

разнообразных факторов производства;
• ответственность за всю выполняе-

мую работу, а не за ее отдельные состав-
ляющие.

В отсутствие господствовавших в ус-
ловиях централизованной экономики 
Госплана, Госснаба и Госстроя у инно-
вационного хозяйствования появились 
принципиально новые задачи. Важней-
шей из них стало то, что потребитель 
(клиент, покупатель, заказчик) управ-
ляет производителем. При этом возрас-
тает значимость конкуренции, поскольку 
любой покупатель может отдать пред-
почтение другому поставщику. В таком 

случае необходимо не только держаться 
наравне с другими производителями, но 
и постоянно трудиться над выработкой 
предложений, дающих преимущество 
перед конкурирующей фирмой. 

Необходимые конкурентные измене-
ния становятся постоянными, что в свою 
очередь требует постоянной работы с 
персоналом, дабы не допустить неком-
петентных решений, некомпетентного 
поведения. Преодоление некомпетент-
ности можно осуществить только путем 
превращения знаний в компетентность, 
путем обогащения людей знаниями для 
компетентности. На этапе работы в ры-
ночных отношениях менее двадцати лет 
такие издержки в работе с персоналом 
неизбежны, но работа над их устранени-
ем представляется сверхзначимой.

Знаковым резервом инновационного 
хозяйствования уместно считать исполь-
зование возможностей сотрудничества 
с зарубежными партнерами и в области 
открытого заимствования технологий, и 
в области стажировки персонала, а так-
же формирования резерва профессио-
нальных кадров для новых производств. 
Этот вид деятельности субъекты хозяй-
ствования могут использовать совместно 
с научными и образовательными учреж-
дениями на условиях творческого со-
трудничества.

В части учреждений образования 
уместно отметить, что основу иннова-
ционного знания, являвшегося базой 
инновационного сознания, ученик полу-
чает на первом году учебы в школе – в 
первом классе. Именно на данном этапе 
больше всего проблем. Прежде всего это 
связано с готовностью учителя привить 
(или хотя бы просветить) интерес к зна-(или хотя бы просветить) интерес к зна-
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ными традициями до 1990-х годов. Умест-
но заметить, что

За последние 15−20 лет много сдела-
но для улучшения языковой подготовки в 
общеобразовательной и профессиональ-
ной школе. Тем не менее предстоит сде-
лать в разы больше, прежде всего пото-
му, что в вуз по большей части приходит 
студент, который нуждается в существен-
ном доучивании языка. Между тем как 
на вузовском уровне язык должен осваи-
ваться преимущественно для профессио-
нальной работы.

Уровень языковой подготовки от-
крывает или сдерживает становящуюся 
нормой для большинства вузов нашей 
страны реализацию программ двойных 
дипломов. Эти программы открывают ис-
ключительно значимые возможности не 
только для интеграции, но и для интер-
национализации отечественного образо-
вания. Осложняется эта работа и тем, что 
большая часть профессорско-преподава-
тельского корпуса вузов не имеет доста-
точного знания иностранных языков.

Значительная часть недостатков (как 
и положительных явлений) относится 
прежде всего к учебным заведениям. Со-
временное отечественное образование 
за всю историю российского общества 
унижено больше всего. Между тем как в 
развитых странах отмечают: их страны 
богаты потому, что имеют богатые уни-
верситеты.

Признавая необходимость дальней-
шей интеграции науки, образования и 
производства, правомерно отметить, что 
работодатель мог бы находить возмож-
ность более активно поддерживать обра-
зовательные учреждения.

В интеграции науки, образования и про-
изводства самая заметная роль принад-
лежит образованию во всех его формах.

нию инновационности как таковой. Мы 
– учителя – этому не учим. Кроме того, 
школьный учитель как никто другой оби-
жен вниманием со стороны общества и в 
сфере оплаты труда, и в сфере условий 
жизни, а школьником за время учебы в 
начальных классах уже усвоена другая 
жизненная позиция, вытеснившая инно-
вационное сознание. Далеко не во всех 
школах имеется полноценная матери-
альная база.

Известно, что способность к реаль-
ному инновационному мышлению фор-
мируется наряду с уровнем общего об-
разования высоким профессионализмом, 
получаемым в учреждениях среднего и 
высшего профессионального образова-
ния. В настоящее время известно, что 
значительная часть обладателей дипло-
мов о профессиональном образовании 
не работают и никогда не работали по 
специальности, среди них значительная 
часть – врачи, учителя, инженеры и др. 
В то время как во многих регионах стра-
ны специалистов этих профессий недо-
статочно. Правомерна ли в этом случае 
полная отмена распределения или не 
сформировавшаяся с 1980-х годов опла-
та выпускников вузов по отдельным спе-
циальностям.

В последние годы много делается в 
области совершенствования стандартов 
высшего и среднего профессионального 
образования в направлении приведения 
их к содержанию европейского. Однако 
необходимо признать: заметным недо-
статком является тот факт, что объем 
производственной практики в отече-
ственных стандартах заметно меньше 
не только по сравнению с европейскими 
профессиональными учебными заведе-
ниями, но и по сравнению с отечествен-
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рынок государственных учреждений
 как инструмент управления

инновационным развитием территории

Аннотация. В статье рассматривается зарубежный и российский опыт государственного управления иннова-
ционными процессами, перераспределения создаваемого общественного продукта через систему государственных 
расходов на научные исследования, стимулирования спроса на высокотехнологичные продукты через особенный 
сегмент национального рынка – рынок государственных учреждений.
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Практика, в том числе и процесс се-
годняшнего мирового экономического 
кризиса, показывает, что либеральные 
рыночные механизмы саморегуляции 
имеют вполне определенный предел 
возможностей, особенно в решении про-
блем инновационного развития, где не-
избежны высокие риски и длительные 
сроки окупаемости. 

В то же время мировое сообщество 
выработало и совершенствует механиз-
мы перераспределения создаваемого 
общественного продукта через систему 
государственных расходов на научные 
исследования, стимулирование спроса 
на высокотехнологичные продукты че-
рез особенный сегмент национального 
рынка – рынок государственных учреж-
дений. В технологически развитых стра-
нах сложилась система взаимоотноше-
ний правительственных заказчиков и 
поставщиков товаров, работ и услуг – 
корпораций различных организационно-
правовых форм и видов собственности, 
которая обеспечивает высокую эффек-
тивность использования государствен-
ных ресурсов. 

Основными механизмами государ-
ственного управления инновационными 

процессами в США и других странах За-
пада являются:

• фе деральный (государственный) 
бюджет;

• фе деральная (государственная) на-
логовая сис тема;

• федеральная контрактная система. 
Впервые объективная необходимость 

осуществления государственных закупок 
возникла в США в связи с организацией 
поставок продовольствия и предметов 
первой необходимости для армейских 
структур от частных производителей. 
В дальнейшем и в период кризисного 
состояния заказы на военные и граж-
данские цели позволяли увеличивать 
занятость в районах с повышенной без-
работицей, что снижало социальную на-
пряженность среди населения. Рынок 
государственных закупок превратился в 
основной инструмент преодоления соци-
альных проблем, в том числе на локаль-
ном, региональном уровне, а также регу-
лирования потоков инвестиций включая 
инновации.

В 1960-х годах в США в сферу рын-
ка государственных учреждений вошли 
такие функции, как заказы в отраслях 
атомной энергетики, аэронавтики и кос-

INTEgraTION Of a SCIENCE, fOrmaTION aNd maNufaCTurE – 
STraTEgy Of dEvElOpmENT Of INNOvaTIvE ECONOmy



Ключевые слова: 

Управленец № 1−2 (17−18) 20118

рынок государственных учреждений, система государственных и муниципальных закупок, лизинг, 
лизинговый фонд.

мического пространства, национальных 
научных исследований. Соответственно 
начали складываться адекватные струк-
туры государственных учреждений, вы-
полняющих функции заказчиков, облада-
ющих более узкими компетенциями, чем 
традиционные министерства обороны и 
финансов, а именно Комиссия по атом-
ной энергии (КАЭ), Национальная адми-
нистрация по аэронавтике и космическо-
му пространству (НАСА), Национальный 
научный фонд (ННФ). В 1970-х годах при 
помощи ФКС стали осуществляться такие 
мероприятия, как контроль охраны окру-
жающей среды и предупреждение ее за-
грязнения. 

Государственное предприниматель-
ство США охватывает 25% ВВП, госу-
дарственные заказы составляют свыше 
1,5 трлн дол. в год, или около 20% всех 
заказов промышленности, перечень зака-
зываемых товаров охватывает свыше 90% 
всей товарной номенклатуры националь-
ной экономики, исполнением государ-
ственных заказов 25 тыс. государственных 
заказчиков занимаются 300 тыс. генпо-
дрядчиков и 1,5 млн субподрядчиков.

В странах Европейского союза в рам-
ках общего интеграционного процесса 
создан единый европейский рынок го-
сударственных заказов. В некоторых 
ключевых отраслях (индустрия высоких 
технологий, тяжелое машиностроение) 
государственные заказы используются 
в качестве инструмента регулирования, 
позволяющего сориентировать собствен-
ных производителей на принятие опреде-
ленных решений в области инвестиций, 

структурных преобразований для произ-
водства продукции, обеспечивающей кон-
курентоспособность экономики в целом. 

В 1990-х годах объем государствен-
ных закупок, включая инвестиции и те-
кущие закупки (в том числе военные 
расходы и заказы госпредприятий), со-
ставлял примерно 15–20% ВВП стран-
участниц ЕС. В наукоемких отраслях ЕС 
доля государственных закупок достигает 
50% объема производства. Общий объем 
закупок в странах-участницах ЕС состав-
ляет 15−20% совокупного ВВП Союза (по 
данным Евростата в 2006 г. ВВП Евросою-
за составил 11223,4 млрд евро, т.е. сумма 
закупок составила около 2 трлн евро). 

В России процесс формирования 
рынка государственных учреждений на-
ходится в начальной стадии развития и 
ограничивается в первую очередь соз-
данием системы государственных и му-
ниципальных закупок. Объемы закупок 
для государственных нужд за период 
2000−2009 гг. увеличились более чем в 
10 раз и достигли 5 трлн р., или 15% ВВП.

На региональном уровне, в частности 
в Алтайском крае, за 2009 г. размещено 
заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ на сумму более 10 млрд р.

В 2009 г. более чем на 8 млрд р. за-
ключено государственных и муници-
пальных контрактов с алтайскими пред-
приятиями, при этом свыше 3,5 млрд р. 
бюджетных средств было направлено 
на закупку продукции обрабатывающих 
производств, более 5,5 млрд р. – на вы-
полнение строительных работ, т.е. в ка-
питалообразующие отрасли.

Основными источниками финанси-
рования лизингового фонда являются 
средства краевого бюджета и возврат-
ные средства лизингополучателей. Бюд-
жетное финансирование фонда за 2001–
2009 гг. составило 1163 млн р.

Одним из эффективных инструментов 
управления притоком прямых инвестиций 
в основной капитал и стимулирования ин-
новационных процессов на региональном 
и муниципальном уровнях через механиз-
мы рынка государственных учреждений 
показало себя предоставление машин, 
оборудования, рабочего и племенного ско-
та на условиях лизинга.
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За период с 2001 по 2009 г. с участи-

ем средств Алтайского краевого лизин-
гового фонда приобретено 1598 единиц 
техники и оборудования на сумму более 
2,1 млрд р., в том числе 1336 единиц 
сельскохозяйственной техники и обору-
дования и 262 единицы промышленного 
оборудования. В качестве приоритетного 
направления деятельности фонда опре-
делена поддержка алтайских произво-
дителей сельскохозяйственной техники. 
При формировании заявок на приобре-
тение техники и оборудования учитыва-
ются сезонные потребности отраслей, а 
также эффективность предлагаемых тех-
нологий.

В 2009 г. за счет средств фонда при-
обретено 238 единиц техники и оборудо-
вания на сумму около 390 млн р.

За 9 лет на лизинг сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования направлено 
1,7 млрд р. Номенклатура приобретаемой 
техники на протяжении девятилетней ра-
боты краевого лизингового фонда разно-
образна: это современные посевные ком-
плексы, зерно- и кормозаготовительные 
комплексы, свеклоуборочные комбайны, 
тракторы, прицепная техника. 

С 2005 г. в краевом бюджете еже-
годно предусматриваются средства на 
лизинг промышленного оборудования. 
В 2001–2009 гг. приобретено 262 еди-
ницы промышленного оборудования. 
Государственная поддержка инноваци-
онных проектов оказана таким крупным 
промышленным предприятиям, как ЗАО 
«Барнаульский молочный комбинат», 
ООО «Завод кузнечно-прессового обо-
рудования», что позволило последнему 
модернизировать производство и оказы-
вать услуги различным предприятиям по 
субконтрактации. Всего на лизинг про-
мышленного оборудования использова-
но более 430 млн р. 

С целью поддержки отечественного 
сельхозмашиностроения Администрацией 
края принято решение о приобретении 
через краевой лизинговый фонд сельско-
хозяйственной техники отечественного 
производства в приоритетном порядке, 
в том числе техники алтайского произ-
водства. С 2009 г. реализовано 14 единиц 
сельхозтехники местных сельхозмашино-
строителей. Это прежде всего тракторы и 
посевная техника нового поколения. 

За 9 мес. 2010 г. на приобретение тех-
ники и оборудования с участием средств 
Алтайского краевого лизингового фонда 
направлено 206,8 млн р. На лизинг сель-
скохозяйственной техники направлено 
166,8 млн р., на лизинг промышленного 
оборудования – 40,0 млн р. Приобрете-
но 109 единиц, в том числе 83 единицы 
сельскохозяйственной техники и обо-
рудования. Это современные зерно- и 
кормоуборочные комбайны, тракторы, в 
том числе с навесным оборудованием, 
сеялки и посевная техника, а также обо-
рудование для животноводства.

В рамках лизинга промышленного 
оборудования государственную поддерж-

ку получили ОАО «Быстрянский МСЗ» 
Красногорского района, ЗАО «БМК», ООО 
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наука и образование – 
важнейшие составляющие

экономики государства
Аннотация. Докладчик анализирует достоинства и недостатки проекта федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», опубликованного 1 декабря 2010 г. в новой редакции для общественного обсуждения.

АНДРЮХИНА Людмила Михайловна
Ученый секретарь УрО РАО, доктор философских наук, 

профессор, действительный член АСН РФ, 
почетный работник высшего профессионального образования РФ

Учреждение Российской академии образования «Уральское отделение» (УрО РАО)
620075, РФ, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 85а
Контактные телефоны: (343) 350-47-08, 350-51-41

e-mail: andr@urorao.ru

Проект федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» 
можно назвать своевременным и пер-
спективным, так как он:

• во-первых, объединяет в один доку-
мент законы, существовавшие ранее как 
отдельные;

• во-вторых, любому гражданину дает 
системное представление о правовом 
поле его прав, обязанностей и возмож-
ностей в образовании;

• в-третьих, сформирован на основе 
стратегии образования через всю жизнь, 
с выбором образовательных траекторий;

• в-четвертых, существенно расширя-
ет пространство правового регулирова-
ния, включая взаимодействие различных 
организаций, в том числе организаций 
образования и науки, а также круг и ка-
тегории субъектов образования.

В ныне действующем Законе об об-
разовании функции организаций науки в 
образовании фактически не представле-
ны. В законопроекте, и в этом заключает-
ся его положительное отличие, научные 
организации упоминаются неоднократ-
но. Это:

• участие в разработке государствен-
ных образовательных стандартов; 

• экспертиза примерных образова-
тельных программ;

• возможность образовательной дея-
тельности, в том числе и в научных уч-
реждениях;

• участие научных организаций в по-
вышении квалификации педагогических 
и руководящих работников системы об-
разования;

• партнерство в сетевом взаимодей-
ствии;

• участие в аккредитационной экспер-
тизе.

Российская Федерация, согласно за-
конопроекту, поддерживает деятель-
ность организаций, осуществляющих 
научно-методическое, методическое, 
ресурсное, производственное и инфор-
мационно-технологическое обеспе-
чение образовательной деятельности 
и управления системой образования, 
оценку качества образования, путем ин-
формационного и организационного со-
действия их деятельности, в том числе  
научно-производственной кооперации 
в области производства и поставки на-
укоемкой продукции и (или) оказания 
наукоемких услуг системе образования, 
установления при необходимости нало-
говых и тарифных льгот.

ИнтеграцИя наукИ, образованИя И проИзводства – 
стратегИя развИтИя ИнновацИонной экономИкИ

Выдержки из доклада

Заседание Комитета по профессиональному образованию и трудовым ресурсам 
Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП)

21 декабря 2010 г.
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Вместе с тем,

Сейчас в предложенном законопро-
екте есть явные недочеты в этом отно-
шении. Преобладающие в законопроек-
те формулировки: «в том числе научные 
организации», «иные организации», не 
подчеркивают эту приоритетность. Кро-
ме того, во втором варианте законопро-
екта слова «научные организации» прак-
тически во всех статьях, за исключением 
небольшого их числа, заменяются слова-
ми «иные организации».

В статье «Экспериментальная и инно-
вационная деятельность в сфере образо-
вания» нет ни слова о роли науки и на-
учных организаций, что не соответствует 
тенденциям инновационного развития об-
разования. В Уральском отделении РАО, 
работая в инновационном режиме с об-
разовательными учреждениями (160 ин-
новационных площадок), мы видим и зна-
ем, что без научной поддержки ни один 
проект просто невозможен. Сейчас про-
шел конкурс, проведенный Управлением 
образования Екатеринбурга совместно с 
УрО РАО, который показал, что успеш-
ными оказываются те коллективы школ, 
которые работают совместно с учеными, 
и не успешны те, у кого нет партнерских 
отношений с научными организациями. 
К сожалению, ежегодно около 57% пред-
ставленных работ просто не отвечают 
общеизвестным научным требованиям.

Законопроект не фиксирует в полной 
мере даже сложившуюся эффективную 
практику взаимоотношений научных ор-
ганизаций с учреждениями образования. 
Очевидно, что

В ряде статей законопроекта есть явные 
противоречия. Например, в ст. 20 «Науч-

но-методическое, ресурсное и производ-
ственное обеспечение системы образова-
ния» в п. 2 говорится, что «к деятельности 
по научно-методическому, ресурсному и 
производственному обеспечению образо-
вания, если иное не предусмотрено на-
стоящим Федеральным законом, относятся 
организация фундаментальных и приклад-
ных научных исследований по вопросам 
образования, разработка, апробация и 
(или) организация внедрения образова-
тельных программ, учебных планов, об-
разовательных технологий, средств об-
учения, контрольных измерительных 
материалов, учебных изданий, иной учеб-
но-методической документации, необхо-
димой для ведения образовательного про-
цесса с использованием соответствующих 
образовательных технологий и методов 
обучения; организация баз учебной и 
производственной практики, ресурсных 
центров, а также подготовка аналити-
ческих и информационно-справочных 
материалов, содержащих научно обосно-
ванные подходы, прогнозы, сравнитель-
ную информацию, сведения, в том числе 
статистические, о функционировании и 
перспективах развития системы образо-
вания». И это не вызывает возражений, 
но в этой же статье в п. 3 читаем: «в де-
ятельности, указанной в части 2 настоя-
щей статьи, принимают участие в рамках 
своих полномочий органы, осуществля-
ющие управление в сфере образования, 
объединения работодателей, обществен-
ные и государственно-общественные 
объединения и организации различных 
организационно-правовых форм, дей-
ствующие в сфере образования, в том 
числе организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность». То есть 
научные организации, во-первых, явно не 
указаны, а во-вторых, на первом месте (и 
это в том числе в области фундаменталь-
ных и прикладных научных исследований 
по вопросам образования) оказываются 
органы, осуществляющие управление в 
сфере образования, объединения работо-
дателей.

когда речь идет о развитии образования 
в условиях интеллектуальной экономики 
или экономики знаний, а роль наукоемких 
ресурсов становится приоритетной, роль 
научных организаций и в Законе об обра-
зовании должна и может быть представле-
на более приоритетно и системно. 

новая школа, призванная готовить ребят к 
новой информационной экономике, эконо-
мике знаний, не может быть построена без 
серьезной опоры на науку.

INTEgraTION Of a SCIENCE, fOrmaTION aNd maNufaCTurE – 
STraTEgy Of dEvElOpmENT Of INNOvaTIvE ECONOmy

Закон призван прежде всего зафиксировать то, что стало ре-
альной нормой, но он должен действовать не только здесь и 
сейчас, но как минимум на протяжении 15 лет, а следователь-
но, должен создавать условия для развития образования.
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В экспертном заключении Российского 

Союза ректоров на концепцию проекта 
федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» (в редакции 
Министерства образования и науки РФ от 
21 ноября 2008 г.) четко были обозначе-
ны целевые задачи нового Закона. Одна 
из таких целевых задач сформулирована 
так: новый Закон «призван создать пра-
вовые условия для решения перспектив-
ных задач, стоящих перед современной 
системой образования, в том числе … по-
вышение качества и конкурентоспособ-
ности российского образования посред-
ством усиления интеграционных связей 
образования, науки и инновационно-ори-
ентированного производства, укрепления 
социального статуса научных и педагоги-
ческих работников».

Таким образом, закон должен обо-
значать условия, механизмы, определя-
ющие ключевые тенденции развития об-
разования. Но если даже слова «наука» 
и «научные организации» не занимают в 
предложенном законопроекте достойно-
го места, то как можно говорить о полно-
те условий инновационного развития об-
разования? 

Среди механизмов, прописанных в 
законе, есть такие как сетевое взаимо-
действие, возможность создания различ-
ного рода объединений. Вместе с тем, 
насколько достаточными являются эти 
механизмы?

Сегодня на уровне государственной 
политики заявлена эффективность ис-
пользования потенциала развития кла-
стеров как одного из приоритетных 
направлений повышения конкурентоспо-
собности и диверсификации экономики. 
Кластеры в образовании надо понимать 
как объединение образовательных и на-
учных организаций, организаций, осу-
ществляющих образование, и органи-
заций реального сектора экономики и 
бизнеса. И такой тип объединения в за-
коне уже можно было бы прописать. Тем 
более что в целом ряде регионов кла-
стерный подход уже активно внедряется, 
в том числе в системе образования. Есть 

что предложить и Свердловской области, 
где на основе кластерного подхода по 
поручению Правительства Свердловской 
области разрабатывается Программа 
развития непрерывного образования.

Уже не раз в обсуждениях законопроек-
та на различных уровнях отмечалось, что 
остались непроработанными и фактически 
не представлены формы стимулирования 
участия научных работников в инноваци-
онных процессах по развитию образова-
ния. При этом речь должна идти не только 
о высшем образовании, но и об общем об-
разовании, без научных разработок невоз-
можно развитие дошкольного и дополни-
тельного образования (во всех его видах).

Таким образом, предложения можно 
сформулировать так: 

1) в тексте Закона необходимо повы-
сить приоритет науки и роль научных 
организаций в обеспечении развития об-
разования;

2) представить системно механизмы и 
условия, обеспечивающие усиление инте-
грационных связей образования, науки и 
инновационно-ориентированного произ-
водства, укрепления социального статуса 
научных и педагогических работников;

3) необходимо включить самостоя-
тельную статью «Участие научных орга-
низаций в разработке и реализации го-
сударственной политики и управлении в 
сфере образования».

Иначе дело выглядит так, что, напри-
мер, ИП Сидорова, как работодатель, 
имеет право участия в разработке и ре-
ализации государственной политики и 
управления в сфере образования, а, на-
пример, о правах Российской академии 
образования или Российской академии 
наук из Закона ничего неизвестно.

В этой статье можно было бы и более 
четко прописать формы поддержки науч-
ных организаций со стороны федераль-
ного и других уровней органов исполни-
тельной власти.

В целом нужно поддержать предло-
женные в законопроекте подходы и про-
должить совместную работу по его со-
вершенствованию.

ИнтеграцИя наукИ, образованИя И проИзводства – 
стратегИя развИтИя ИнновацИонной экономИкИ

Ключевые слова:  экономика знаний, государственная политика и управление в сфере образования, наука, 
                                                       научная организация, образовательный кластер.

Заседание Комитета по профессиональному образованию и трудовым ресурсам 
Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП)
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Key words: 

МАГИСТРАТУРА
Уральского  государственного  экономического  университета

Магистратура УрГЭУ − 
инвестиции в будущее!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 
Институт магистратуры совместно с кафедрой экономики и права УрГЭУ объявляет набор 

на магистерские программы «Экономика и право» и «Экономика и право хозяйственной 
деятельности» по направлению «Экономика» с присвоением квалификации магистра экономики.

Форма обучения – заочная (2 сессии в год). 
Срок обучения – 2,5 года.  

Вступительное испытание – собеседование (тестирование).

Прием документов  пройдет с 15 января по 10 февраля 2011 г.

Стоимость обучения: 40 тыс. р. в год. Цена фиксированная, изменению не подлежит.

Документы, необходимые для подачи заявления: документ, удостоверяющий личность и 
гражданство; документ о высшем профессиональном образовании; 8 фотографий (размер 3х4).

По всем вопросам обращаться: 
кафедра экономики и права УрГЭУ, тел: (343) 251-96-17, 
econlaw@mail.ru
(этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра 
у Вас должен быть включен Javascript), 
или в Институт магистратуры, тел.: (343) 251-96-58, 
imag@usue.ru
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Аспирант кафедры международного 

менеджмента, логистики 
и маркетинга

Уральский государственный 
экономический университет
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рациональная сторона познания, сфера чувственного восприятия действительности, инновационное 
позиционирование, рациональные и эмоциональные выгоды бренда, восприятие бренда, 
актуальное образование, образовательный технопарк.

Сегодня вся мировая практика 
высшего образования ориентиро-
вана на рациональную сторону 
познания. Другая сторона − чув-
ственная или эмоциональная 
сфера человеческого восприя-
тия мира − находится в тени и 
включается в образовательный 
процесс лишь в неявной форме.

Но смешивать знание вообще 
с его научной формой – глубо-
кое заблуждение. В повседнев-
ной жизни не все проблемы, 
встающие перед человеком и 
обществом, требуют непремен-
ного обращения к науке: книга 
жизни открыта не только глазам 
ученого, она открыта всем, кто 

способен воспринимать вещи, 
чувствовать и думать.

Исторически путь познания 
действительности начинался 
с живого созерцания, т.е. чув-
ственного восприятия фактов на 
основе практики. От созерцания 
человек переходил к мышле-
нию, а от него снова к практике, 
в которой реализовывал свои 
мысли, проверял их истинность. 

С самого начала любое на-
учное исследование нуждается 
в руководящих идеях. Они явля-
ются своего рода направляющей 
силой: без них ученый неизбеж-
но обрекает себя на блуждание 
ощупью, не может поставить ни 

одного эксперимента и не может 
осуществить ни одного наблю-
дения [1].

Таким образом, сфера чув-
ственного восприятия является 
своего рода мотивом для акти-
вации мыслительного и рабоче-
го процесса.

Основная идея инновацион-
ного позиционирования заклю-
чается в синтезе эстетического 
начала и разумного интеллекта 
или, другими словами, в соче-
тании рациональных и эмоцио-
нальных выгод бренда образо-
вательного учреждения.

Данная теория перекликает-
ся с мультисенсорной моделью 

синтез эстетического начала 
и разумного интеллекта как основа
 инновационного позиционирования 

бренда образовательного 
учреждения*

Ключевые слова: 

Аннотация. В статье описывается инновационный подход к позиционированию бренда образовательного уч-
реждения, условно обозначенный как «Модель двухмерного восприятия бренда образовательного учреждения». 
Основная идея данного подхода заключается в сочетании рациональной стороны познания и чувственного воспри-
ятия действительности: традиционного образовательного процесса, где преобладает практицизм, и творческого 
компонента, где доминирует свобода самовыражения с предельной индивидуализацией.

* При написании статьи авторов консультировал доктор технических наук, профессор О.В. Ошкордин.
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rational side of knowledge, perception sphere, innovation positioning, rational and emotional brand benefits, 
brand perception, relevant education, educational park.
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брендинга Мартина Линдстрома, 
которая устанавливает, что для 
наиболее эффективного влияния 
на потребителя необходимо обе-
спечивать воздействие бренда на 
все 5 органов чувств человека.

Такая модель, адаптирован-
ная к рынку образовательных 
услуг, условно может быть на-
звана «Модель двухмерного вос-
приятия бренда образователь-
ного учреждения».

В одном измерении находят-
ся разум, наука, непосредствен-
но образование и интеллект, т.е. 
понятия, к которым апеллирует 
классическая образовательная 
система.

Второе измерение составля-
ют чувства, эмоции, культура, 
творчество и тот же интеллект, 
но в другом аспекте.

Таким образом, реализация 
творческого потенциала может 
способствовать более эффек-
тивной реализации потенциала 
научного, предпринимательско-
го и др. 

Практическим воплощени-
ем описанной системы является 
международное движение интел-
лектуальной молодежи «Евра-
зийский экономический форум 
молодежи», впервые организо-
ванное в 2010 г. Уральским го-
сударственным экономическим 
университетом.

Форум представляет собой 
непрерывный процесс, в кото-
ром в ходе конкурсов, прово-
димых в течение длительного 
пе риода времени в десятках го-
родов и стран мира, среди моло-
дежи выявляются лидеры в раз-
личных направлениях. 

В октябре 2010 г. стартовал 
II Евразийский экономический 
форум молодежи «Путь на Се-
вер». Принципиальным отличи-
ем второго этапа является то, 
что наряду с экономическим, 
политическим и инновацион-
ным блоками, существовавшими 
на первом этапе Форума, был 
создан Art-блок как своеобраз-

ная платформа для реализации 
творческого потенциала евра-
зийской молодежи.

Первоначально целью созда-
ния Art-блока было расширение 
целевой аудитории Форума за 
счет привлечения интеллекту-
ально-творческой молодежи. 
Однако уже на начальных стади-
ях работы второго Форума были 
сделаны довольно интересные 
наблюдения. Большинство моло-
дых людей, привлекавшихся для 
участия в Art-проектах, выража-
ли явное удивление тем, что по-
добные мероприятия проходят 
в экономическом университете. 
Они не скрывали, что имели не-
которое предубеждение к УрГЭУ 
и совершенно не ассоциировали 
себя с этим вузом.

Более глубокое знакомство с 
УрГЭУ посредством вовлечения 
в Art-форум, очевидно, ломало 
этот стереотип. Кроме того, до-
вольно высок процент молодых 
людей, первоначально заинте-
ресованных только в творчестве, 
но впоследствии начинавших ин-
тересоваться и другими аспекта-
ми деятельности Форума.

Данный пример наглядно 
демонстрирует, как достиже-
ние синергетического эффекта 
осуществляется за счет синтеза 
рационального и чувственного, 
когда в традиционный образо-
вательный процесс, где преоб-
ладает практицизм, внедряются 
творческие компоненты, где до-
минирует свобода самовыраже-
ния с предельной индивидуали-
зацией. 

Таким образом, обоснован-
ным и отвечающим современ-
ным требованиям представля-
ется создание образовательного 
учреждения, которое готовит 
профессионалов, погруженных в 
повседневную практику, с опре-
деленным уровнем образования, 
интеллекта, с определенным 
культурным уровнем и стилем 
жизни, ориентированным на 
восприятие чувственной сферы. 

Должна быть создана «Высшая 
школа актуального образования». 
Слово «образование» в данном 
контексте является базисным эле-
ментом, а в слове «актуальность» 
реализуется его инновационная 
специфика, суть которой заклю-
чается в следующем.

1 Хорошо оснащенный ком-
плекс художественных 

мастерских для творчества в об-
ласти рекламы, маркетинга, изо-
бразительного, сценического, 
дизайнерского искусства и др.

2 Обширная сеть учебных 
лабораторий, в которых 

студенты обучаются и приобре-
тают определенные практиче-
ские навыки. 

3 Специализированная пло-
щадка для демонстрации 

результатов молодежного твор-
чества. 

4 Международный аккреди-
тационный центр творче-

ской деятельности, в котором 
условно обозначено, как вне-
учебная работа объединяется 
с базовым учебным процессом 
и является его неотъемлемой 
частью.

Предполагаемой организаци-
онной формой описанного вуза 
должен быть образовательный 
технопарк или структура, соз-
дающая условия для образова-
тельного процесса, но не вме-
шивающаяся напрямую в сам 
процесс. Реализация этой систе-
мы возможна через использова-
ние ресурсов Международного 
молодежного движения «Евра-
зийский экономический форум 
молодежи», которое сможет 
«питать» описанную структуру 
интеллектуальными ресурсами, 
устанавливая контакты с зару-
бежными специалистами раз-
личных областей знаний.

ИСТОЧНИКИ
1. Спиркин А.Г. Философия. М., 
2000.
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Автономная некоммерческая 
организация «Североуральский 
образовательный центр» об-
разовательной деятельностью 
занимается с 1999 г. Проект 
реализуется в небольшом шах-
терском городе в 450 км от Ека-
теринбурга. Центр имеет статус 
регионального и работает на 
все города Северного управлен-
ческого округа (рис. 1). 

Центр – это системный орга-
низатор и администратор обра-
зовательной деятельности четы-
рех учебных заведений высшего 
и среднего профессионального 

образования (рис. 2). Доступ-
ность и качество образования – 
два главных принципа, лежащих 
в основе его идеологии.

В 2005 г. Уральский госу-
дарственный горный универси-
тет предложил нашему городу 
уникальный проект непрерыв-
ного образования, получивший 
название «Североуральская 
образовательная вертикаль» 
(рис. 3). Проект объединяет 
все уровни образовательного 
процесса по схеме: детский сад 
– лицейский класс – колледж 
– вуз – предприятие. Сегодня 

профессиональная ориентация 
с раннего детства:

инновационный подход

Выдержки из доклада

Аннотация. Докладчиками проведена «ревизия» категорий «компенсация», «компенсационный пакет», «компен-
сационная политика», что являлось одной из задач исследования, посвященного проблемам формирования компенса-
ционной политики организации. Рассмотренные понятия, а также их структуры создают теоретическую основу для по-
строения современной системы образования, которая ориентирована на реализацию стратегических решений бизнеса.
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Координатор проекта «Непрерывное 

образование: Североуральская 
образовательная вертикаль»,
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ИнтеграцИя наукИ, образованИя И проИзводства – 
стратегИя развИтИя ИнновацИонной экономИкИ

Рис. 1 – Контингент студентов Североуральского образовательного центра  
по месту жительства
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Заседание Комитета по профессиональному образованию и трудовым ресурсам 
Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП)

21 декабря 2010 г.

процесс  непрерывного 
профессионального образования – 
это пожизненный процесс роста 
общего и профессионального 
образовательного потенциала лич-
ности, обусловленный адекватными 
потребностями личности и общества 
и организационно обеспеченный 
системой государственных и обще-
ственных институтов образования.

структурной единицей  реализации 
идеи непрерывности профессио-
нального образования может быть 
многоуровневый профессиональный 
образовательный центр – самоорга-
низующаяся система открытого типа, 
работающая на основе договоров о 
сотрудничестве, реализующая про-
грамму непрерывного образования 
и ориентированная на воспроизвод-
ство творческих личностей.
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в орбиту этого проекта вовлечены 
более 1000 участников всех соци-
альных групп и возрастов – от до-
школят до студентов (рис. 4). 

Основная задача образователь-
ного комплекса состоит в том, чтобы 
помочь человеку адаптироваться к 
переменам, найти себя, реализовать 
свои способности, в том числе и с 
учетом специфики градообразующе-
го предприятия ОАО «СУБР» (рис. 5). 
Проект призван обеспечивать ран-
нюю профориентацию, самоиденти-
фикацию и социализацию его участ-
ников, позитивное «встраивание» в 
социум. Весь набор задач, реализуе-
мых в рамках этого проекта, служит 
выполнению приоритетных направ-
лений государственной политики в 
области образования.

В 2009 г. Центр инициировал под-
писание Соглашения о сотрудничестве 
Североуральского городского округа 
и Уральского государственного эко-
номического университета. Это дало 
толчок развитию проекта непрерыв-
ного экономического образования. В 
2010/2011 уч. году в проекте задей-
ствовано 737 участников (рис. 6).

Проект «Североуральская обра-
зовательная вертикаль» с Уральским 
государственным горным универси-
тетом и Уральским государственным 
экономическим университетом при-
вел в Центр целые семьи. При от-

INTEgraTION Of a SCIENCE, fOrmaTION aNd maNufaCTurE – 
STraTEgy Of dEvElOpmENT Of INNOvaTIvE ECONOmy

Рис. 2 – Центр – администратор образовательной деятельности

Центр – системный организатор 
4 учебных заведений:

• филиал ГОУ ВПО «Уральский государственный горный 
университет» в г. Североуральске

• Центр дистанционного образования ГОУ ВПО 
«Уральский государственный экономический университет»

• Североуральский филиал ФГОУ СПО 
«Екатеринбургский экономико-технологический колледж»

•НОУ СПО «Северный горный колледж»

Рис. 2 – Центр – администратор образовательной деятельности

Рис. 3 – Структура модели многоуровневого профессионального образова-
тельного центра 
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Образовательная вертикаль:

Совет по профессиональному образованию
(Председатель – Глава Североуральского 

городского округа)
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МОУ НОШ

Североуральский политехникум

Северный горный колледжЕкатеринбургский экономико-
технологический колледж (филиал)
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экон. универси-

тет (ЦДО)

Институт сокращенной
подготовки УГГУ

ОАО «Севуралбокситруда», бизнес-сообщество

Магистратура УрГЭУ

Уральский гос. 
горный универ-
ситет (филиал)

МОУ СОШ

сутствии внятной молодежной поли-
тики, ребята из лицейских классов, 
например, воспринимают свое сооб-
щество как «элитное», «продвину-
тое» (еще бы! у них и интеллектуаль-
ные лагеря, и научно-практические 
конференции, экскурсии в головной 
вуз). В итоге они получают бесцен-
ный опыт коллективного творчества, 
социальной адаптации. А для про-
винциальных подростков такое по-
зитивное психологическое «самочув-
ствие» чрезвычайно важно (рис. 7).

Экономический университет 
предоставил нашему городу воз-
можность формирования дополни-
тельной инфраструктуры, дающей 
толчок развития образовательного, 
духовного, культурного, студенче-
ского образа города. 

meeting with professors, teachers, doctoral candidates, post-graduate students, 
undergraduates and students of urgEu

October 1, 2010                                                         
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Североуральский образовательный 

центр – это несколько учебных заведе-
ний, предоставляющих образователь-
ные услуги под одним началом. Это еди-
ный программный центр регионального 
значения с большим опытом работы над 
многоуровневыми проектами, опытом 
социального сотрудничества, многосто-
роннего взаимодействия с различны-
ми партнерами из сферы образования, 
власти, политики, бизнеса. Наличие 
разнопрофильных учебных заведений 
в рамках единого Центра обеспечивает 
взаимное развитие на основе аккумуля-
ции организационных, финансовых, ка-
дровых, материально-технических, ин-
формационных ресурсов. Это реальный 
«ключ» к решению многих социальных, 
экономических, демографических задач 
территории.

На своем опыте мы осознали, что в 
малых городах чрезвычайно важно «со-
бирание», концентрирование всех ре-
сурсов, о которых говорилось выше. В 
провинции они пока ограничены. Тем 
актуальнее объединительные усилия, 
которые в дальнейшем очень важно 
трансформировать в социальное парт-
нерство.

Центр все больше становится интел-
лектуальным катализатором, инкубато-
ром для новых проектов, методической 
и экспериментальной базой, творческой 
лабораторией для талантливых, про-
дуктивных людей и, конечно, кузницей 
кадров всех уровней для Североураль-
ского округа и региона в целом. Сегод-
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Рис. 6 – Участники Североуральской образовательной вертикали с УрГЭУ

Рис. 7 – Контингент студентов Североуральского образовательного 
центра  по возрасту
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молодежи в города-мегаполисы и форми-
рующих общественное сознание. 

Образование в Североуральске посте-
пенно становится семейной ценностью. 
В этом можно убедиться в нашем Цен-
тре, когда туда одновременно приходят 
на занятия дошкольники и их родители-
студенты. И это вселяет огромный соци-
альный оптимизм.

Миссия Центра: готовить в услови-
ях ограниченных возможностей и моно-
структурного производства Северо-
уральска предприимчивых, устойчивых к 
катаклизмам людей.

Изучив проект закона об образовании, 
обозначим самые важные предложения, 
которые, на наш взгляд, необходимо вне-
сти в законопроект. 

1 В перечень типов образователь-
ных учреждений добавить много-

уровневый образовательный центр, 
цель которого действительно создавать 
условия для непрерывного образования 
человека на протяжении всей жизни, 
координировать образовательную де-
ятельность разнопрофильных учебных 
заведений в рамках единого Центра, 
обеспечивать взаимное развитие на ос-
нове аккумуляции организационных, 
финансовых, кадровых, материально-
технических, информационных ресурсов 
с возможностью не получать лицензию 
на образовательную деятельность. Для 
малых городов это очень важно.

2Внести механизмы регулирования 
профессионального обучения, се-

тевых форм реализации образователь-
ных программ, особенно в пределах ос-
новной общеобразовательной программы 
среднего общего образования.

3 Разграничить понятия квалифика-
ции и степени, определить в законе 

помимо нормативного срока еще и уро-
вень обязательных компетенций.

В отличие от многих существующих 
законов, новые законы должны быть, как 
правило, законами прямого действия, 
что делает ненужным издание дополня-
ющих и конкретизирующих инструкций и 
позволяет на деле реализовать принцип 
верховенства закона. В связи с этим счи-
таем, что проект закона об образовании 
нужно доработать до образовательного 
кодекса или сократить до приоритетного 
закона. 
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Понятие «управление челове-
ческими ресурсами» рассматри-
вается нами как более широкое 
– родовое – по отношению к поня-
тию «управление персоналом» и, 
следовательно, как обязательная 
профессиональная компетенция 
всех руководителей организации. 

Управление персоналом как 
процесс по сути своей сводит-
ся к влиянию на трудовое по-
ведение работников. Барьеры и 
драйверы внедрения кадровых 
новшеств и инноваций в прак-
тику российских организаций 
тесно связаны с особенностями 
трудового поведения как руко-
водящих кадров, так и рядовых 
сотрудников.

Кадровое новшество – ре-
зультат интеллектуальной де-
ятельности (научных иссле-
дований) в сфере управления 
персоналом. Виды кадровых 

новшеств: новый регламент, но-
вая технология, новая структу-
ра, новая методика, новая про-
цедура, новая услуга.

Кадровое нововведение – 
процесс внедрения, распростра-
нения и использования кадрово-
го новшества.

Кадровая инновация – конеч-
ный результат внедрения нов-
шества, приводящий к измене-
нию системы кадровой работы 
и получению экономического, 
социального или другого вида 
эффекта [1].

Нововведения в сфере управ-
ления персоналом отличаются 
от продуктовых и технологиче-
ских нововведений тем, что: 

а) осуществляются обычно с 
меньшими единовременными за-
тратами; 

б) сложнее поддаются эконо-
мическому обоснованию до сво-
его внедрения и оценке после 
него; 

в) специфичны по отноше-
нию к той организации, в кото-
рой они созданы (если техно-
логию перенести несложно, то 

барьеры и драйверы внедрения
 новых кадровых технологий

в практику российских организаций
Аннотация. Автор рассматривает особенности реализации процесса кадровых нововведений, обусловливаю-
щих специфику возникающих барьеров и возможных драйверов внедрения кадровых новшеств и инноваций 
в российских организациях.
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кадровое нововведение – про-
блематично); 

г) процесс внедрения ослож-
нен психологическим фактором, 
выражающимся в феномене со-
противления переменам, кото-
рое проявляется ощутимее, чем 
при материальных инновациях.

Указанные особенности реа-
лизации процесса кадровых но-
вовведений обусловливают спе-
цифику возникающих барьеров и 
возможных драйверов внедрения 
кадровых новшеств и инноваций 
в российских организациях.

барЬерЫ

Профессиональная не-
компетентность специали-
стов кадровых служб

Барьер профессиональной 
некомпетентности связан с не-
пониманием сущности ново-
введения ввиду низкой профес-
сиональной подготовленности 
отдельных работников. 

В целом приходится констати-
ровать, что

ИнтеграцИя наукИ, образованИя И проИзводства – 
стратегИя развИтИя ИнновацИонной экономИкИ

драйвер – 
микропрограмма, написанная соз-
дателем устройства, объясняющая 
операционной системе, как работать 
с новым приспособлением.
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квалификация работников совре-
менных кадровых служб боль-
шинства российских организаций 
не соответствует требованиям ин-
новационного развития.

Исследования показали: 

1 невысокий образователь-
ный уровень. Лишь каж-

дый четвертый (26%) имеет 
высшее и незаконченное выс-
шее образование. У остальных 
он ограничен рамками среднего 
и среднего специального обра-
зования;

2 отсутствие специально-
го образования. Спектр 

специальностей работающих в 
службах по персоналу доста-
точно обширен. Больше всего 
в кадровых службах специ-
алистов технического профиля: 
39% закончили вуз (техникум) 
по специальностям инженер 
и техник-технолог. Наименее 
представительна категория 
специалистов с гуманитарным 
образованием (9%);

3 узкофункциональная 
специализация работни-

ков кадровых служб. Формаль-
ная деятельность большинства 
служб по персоналу сводится 
к трем направлениям: прием и 
увольнение работников, органи-
зация информационных встреч 
администрации с персоналом;

4 их знания и умения не 
соответствуют современ-

ным стандартам работы с пер-
соналом. 86% работников служб 
управления персоналом плохо 
владеют компьютером, 71% ре-
спондентов ни разу не проходи-
ли профессиональное обучение 
в качестве сотрудника кадровой 
службы.

Таким образом, состояние со-
временных служб управления 
персоналом в российских орга-
низациях в целом можно охарак-
теризовать как достаточно при-
митивное. Специализированные 
подразделения по управлению 
персоналом существуют лишь на 
60% российских предприятий. 

Две трети кадровых служб имеют 
лишь одного работника. Деятель-
ность кадровых служб сводится к 
двум основным направлениям: 
правовое оформление кадровых 
перемещений и организация ин-
формационных встреч админи-
страции с персоналом [2]. 

Недоверие к деятельно-
сти службы кадров

Одна из причин, по которым 
в организации возникает сопро-
тивление кадровым инноваци-
ям, недоверие к деятельности 
службы кадров. Как правило,

даже если в Hr-службе работают 
высококлассные специалисты 
по управлению персоналом, они 
не имеют экспертной власти в 
основном бизнес-процессе.

Никто из производственни-
ков попросту не верит, что со-
трудник службы кадров может 
правильно подобрать, обучить, 
спланировать карьеру, мотиви-
ровать и развить необходимых 
организации профильных спе-
циалистов.

Отдельные исследователи 
признают, что зачастую произ-
водственники правы в своем не-
доверии. И тому есть ряд объ-
ективных причин.

1 В стихийной высококон-
курентной бизнес-среде 

российских организаций прави-
ла игры меняются так часто, что 
скорость реакции на нововведе-
ния в основном бизнес-процес-
се у обслуживающих подразде-
лений, в том числе и у службы 
кадров, всегда ниже требуемой. 
Трансформация технологий 
происходит быстрее их форма-
лизации, что лишает смысла 
дальнейшее регламентирование 
труда, написание должностных 
инструкций и т.д. (пока будут 
составлены документы, прои-
зойдут новые изменения, и тща-
тельно подготовленный пакет 
может оказаться устаревшим).

INTEgraTION Of a SCIENCE, fOrmaTION aNd maNufaCTurE – 
STraTEgy Of dEvElOpmENT Of INNOvaTIvE ECONOmy
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2 Адекватно перевести на 
профессиональный HR-

язык проблемы с персоналом 
на производстве может только 
человек, равно хорошо понима-
ющий как принципы управления 
сотрудниками, так и особенно-
сти производственного процес-
са. Специалист службы кадров, 
не разбирающийся в специфике 
производственной деятельности 
организации, не может адек-
ватно обозначить пути решения 
даже очевидных ее проблем.

3 Часто суть проблемы трудно 
выявить. Скрытые, неосоз-

наваемые сложности в управлении 
(дублирование функций, нечеткое 
разделение зон ответственности 
и др.) вызывают у руководства 
недовольство качеством работы 
исполнителей. Решение видится 
в замене специалиста, а не в оп-
тимизации управленческого про-
цесса. В результате служба кадров 
в основном озадачена подбором и 
ротацией персонала, а руководи-
тель утверждается во мнении, что 
не только у его подчиненных ква-
лификация низкая.

Часто недоверие вызывают 
так называемые псевдонововве-
дения в кадрах – порожденные 
субъективизмом нововведения, 
не обеспечивающие реального 
роста их уровня и эффективно-
сти (или не ставящие это своей 
задачей) и проводимые с целью:

• искусственно подновить 
устаревшие методы кадровой ра-
боты (инновационная имитация);

• скрыть другие реально дей-
ствующие и устраивающие псев-
доноватора методы (инноваци-
онная спекуляция);

• дискредитировать прогрес-
сивный курс на обновление ка-
дров, блокируя прогрессивные 
нововведения и внедряя мо-
рально устаревшие или ультра-
современные преждевременные 
новшества (инновационная дис-
кредитация).

Можно привести следующие 
типичные примеры псевдоно-
вовведений в кадрах:

• частые кадровые смены 
без достаточно объективных ос-
нований и при отсутствии про-
граммы деятельности новых ка-
дров (перетряска кадров);

• локальные, частичные и 
второстепенные кадровые нов-
шества вместо назревших ком-
плексных кадровых реформ;

• насаждение кадровой ре-
формы там, где можно ограни-
читься частичными кадровыми 
новшествами;

• проведение кадровой ре-
формы без ликвидации старых 
методов и кадрового балласта;

• попытка обновления руко-
водящих кадров без кадрового 
резерва и достаточного выбора;

• кадровые нововведения, 
усложняющие работу элитных ка-
дров и новаторов («равные» пра-
ва, уравниловка в оплате и т.п.);

• новые, но регрессивные по 
внепрофессиональным причинам 
кадровые выборы или назначения, 
когда на смену приходят более 
слабые на данный момент кадры;

• замена новаторских кадров 
как «возмутителей» спокой-
ствия на умеренные, но менее 
творческие кадры;

• попытки обновления кадро-
вой работы на низшем организа-
ционном уровне без обновления 
кадровой работы на верхнем 
уровне. И наоборот, когда при-
ходит новое прогрессивное ру-
ководство и не получает права 
обновить консервативный кол-
лектив или ядро коллектива;

• введение новых форм ра-
боты с кадрами при консерва-
тивном руководстве и кадровом 
ядре организации [3].

Сопротивление персонала
Следующий блок причин, пре-

пятствующих внедрению кадро-
вых инноваций в организации, 
заключается во внутренних уста-
новках персонала. Можно пере-
числить некоторые из причин 
такого сопротивления, наиболее 
часто упоминаемые специалиста-
ми по управлению персоналом.

1 Узкособственнический ин-
терес работников (ощуще-

ние потерь). Отдельные люди опа-
саются в результате изменений 
потерять что-то ценное (деньги, 
статус или даже рабочее место).

Нововведения могут уменьшать 
или вообще делать невозможным 
удовлетворение определенных 
потребностей работников.

Подобные ожидания не всегда 
оправданы, и менеджер в силах 
разъяснить реальные последствия 
изменения и предложить компен-
сационные меры.

2 Принципиально непра-
вильное понимание работ-

никами ситуации, обычно свя-
занное с неверной трактовкой 
намерений руководства, низкой 
степенью доверия к нему или 
полным отсутствием доверия. 
Менеджер способен эффектив-
но бороться с неправильным 
пониманием ситуации, активно 
разъясняя реальную суть инно-
вации как на собраниях, так и 
индивидуально.

3 Различная оценка ситуации 
сотрудниками по сравне-

нию с руководством, приводящая 
к неблагоприятному восприятию 
инновации. Обычно она основа-
на на наличии информации, ко-
торая, по их мнению, неизвестна 
руководству. Если такие сотруд-
ники высказывают открытое не-
согласие, то проблема их сопро-
тивления инновации может быть 
снята путем дискуссии. Если же 
различная оценка ситуации со-
трудниками не проявляется в от-
крытом несогласии, менеджеру 
придется направить усилия на 
обнаружение противодействия и 
выяснение его причин. 

4 Низкая терпимость от-
дельных работников к из-

менениям, основанная на есте-
ственном консерватизме людей, 
нежелании что-либо менять 
(стремлении экономить усилия) 
либо на опасении, что в создав-
шейся после внедрения иннова-

управление персоналом, кадровое новшество, кадровое нововведение, кадровая инновация, 
инновационная активность персонала, инновационная культура организации.
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ции ситуации выявится недостаток име-
ющихся у них знаний, навыков, умений 
или способностей.

Некоторые работники просто не желают 
учиться новому делу и осваивать новые 
стили поведения.

Менеджер в состоянии повысить тер-
пимость к изменению, разъясняя его 
пользу для организации в целом и для 
каждого конкретного сотрудника в част-
ности [4].

Сопротивление руководства
Следующий блок причин сопротивле-

ния кадровым инновациям связан с осо-
бенностями руководства организации. 

1 Табу на инновации со стороны 
руководства. Руководство счи-

тает, что все новое несет организации 
угрозу. Зачем что-то менять, если и так 
все неплохо работает? Существование 
подобного запрета связано с неофо-
бией – патологическим страхом перед 
всем новым.

Руководитель-неофоб превращает ком-
панию в музей законсервированных 
технологий. Новый сотрудник может 
войти в такую компанию лишь как по-
сетитель: все методы работы неприкос-
новенны, и попытки их изменить сурово 
пресекаются.

Весьма часто проявляется неофобия 
в отношении к бизнес-образованию.

Запрет на инновации – самый тя-
желый случай кадрового табу. Лучшее 
лекарство в такой ситуации – рынок: 
либо руководитель решится на инно-
вации, либо организация падет в кон-
курентной борьбе. 

2 Отсутствие диалога между топ-
менеджерами. Некоторые инно-

вационные кадровые проекты не на-
чинаются, потому что учредители не 
могут договориться о том, нужно им 
это или нет. А договориться не могут 
просто потому, что не владеют ин-
струментами диалога и коллективного 
принятия решений.

3 Отсутствие лидера, способного 
хорошо организовать внедре-

ние инноваций и коммуникации между 
участниками инновационного процесса. 
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4 Отсутствие у новатора не-
обходимых для внедрения 

кадровых инноваций полномочий, 
которые не предоставляются ему 
руководителями организации.

Инновационная активность 
менеджеров часто подрывается 
в связи с тем, что их непосред-
ственные вышестоящие руко-
водители не поддерживают их 
инициативы. 

Сложность превращения 
знаний в умения

Не секрет, что эффективными 
управленцами становятся толь-
ко талантливые специалисты (да 
еще, как правило, в ходе трудного 
и долгого «набивания шишек»). 
К сожалению, природный дар – 
удел избранных, а их всегда мало. 

Как тиражировать управ-
ленческие умения, создать дей-
ственные и быстро осваиваемые 
новые способы влияния на тру-
довое поведение работника? 

Трудность заключается в том, 
что легко понять содержание и 
логику предлагаемых действий, 
но гораздо труднее, а подчас и 
невозможно, перевести полу-
ченные знания в разряд умений. 
И причин тому несколько: 

1) отсутствие у руководите-
лей опыта освоения психологи-
ческих умений; 

2) наличие собственных 
психологических барьеров – от 
пресловутого «комплекса не-
полноценности» до характеро-
логических ограничений; 

3) отсутствие поддержки 
окружающих (менеджеры часто 
объясняют трудности внедрения 
новых способов влияния на под-
чиненных поговорками: «в чу-
жой монастырь со своим уставом 
не ходят»); 

4) ограниченное по време-
ни взаимодействие со специ-
алистом, передающим эти уме-
ния (по книгам быстро  освоить 
столь сложные вещи попросту 
невозможно).

Консервативная органи-
зационная культура 

В организациях, поддержи-
вающих консервативные, техно-
кратические, сугубо прагматиче-
ские нормы и ценности, гораздо 
труднее применять новые спосо-
бы управления персоналом. 

Следует также отметить, что 
инновационная активность менед-
жеров и персонала службы кадров 
организации зависит не только от 
ее материальной выгодности, де-
нежных поощрений и т.д., но и от 
той социально-психологической 
среды, в которой живут и трудят-
ся работники, от корпоративной 
культуры организации. 

Необходима социальная мо-
тивация работников, которая 
предполагает идентификацию 
работников с организацией. Если 
на предприятии широко распро-
странен фирменный патриотизм, 
большинство работников крепко 
связаны с ним и не видят для 
себя иной альтернативы, то это 
неизбежно положительно отра-
зится на уровне инновационной 
активности персонала. Если же 
преобладает отчуждение труда 
и организация воспринимается 
работниками как чуждый им биз-
нес, как место, в котором зараба-
тываются деньги и не более того, 
как временное место работы, то 
трудно ожидать в этих услови-
ях активности в инновационной 
сфере [5]. 

Главный принцип эффектив-
ного влияния на инновационную 
активность менеджеров, а также 
персонала службы кадров за-
ключается в необходимости соз-
давать благоприятные условия 
для профессионально-личност-
ного саморазвития сотрудников. 
Выдающийся отечественный 
психолог Б.Ф. Ломов указывал, 
что опосредованное воздей-
ствие в целом обладает боль-
шей мощностью, чем прямое. 
Менеджер, уделяющий внима-
ние формированию благопри-
ятной обстановки, в частности, 
внедряя инновационную орга-

низационную культуру или осу-
ществляя корпоративное обуче-
ние, увеличивает возможность 
достижения нужного поведения 
сотрудников [6]. 

Несовершенство трудово-
го законодательства

Развитие современного ка-
дрового менеджмента проис-
ходит опережающим темпом по 
сравнению с правовым обеспе-
чением трудовых отношений и 
социальной защищенностью ра-
ботников в условиях реализации 
новых технологий управления 
персоналом.

Например, на практике ока-
зывается, что многие заемные 
работники работают на одном 
предприятии фактически по-
стоянно, однако в его штате не 
числятся, и поэтому лишаются 
множества льгот и прав штатных 
работников. 

Трудовые отношения в этом 
случае «трехсторонние» – функ-
ция работодателя расщепляется 
между агентством и заказчиком 
рабочей силы. При этом многие 
обязанности работодателя оста-
ются как бы между ними – и ни-
кто их выполнять не собирается. 
Особенно остро этот вопрос сто-
ит в плане охраны труда, а также 
при составлении и согласовании 
графиков сменности, переры-
вов и отпусков, предоставлении 
льгот, ведении коллективных 
переговоров и т.д. 

Российским законодатель-
ством такая форма занятости 
как заемный труд не предусмо-
трена. Фактически, агентства 
занятости действуют в сером 
правовом поле.

Агентства по лизингу рабочей 
силы пытаются представить свою 
деятельность как положитель-
ную, в т.ч. и для своих работни-
ков, которых обнадеживают, что 
со временем через заемный труд 
можно будет устроиться на по-
стоянную работу. 

Однако для большинства ра-
ботников, выведенных за штат 
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или переданных от своего первона-
чального работодателя кадровому 
агентству, это изменение к худшему. 

Во-первых, теряются гарантии за-
нятости, связанные с постоянным тру-
довым договором в крупной компании. 

Во-вторых, на них перестает рас-
пространяться социальная програм-
ма и другие льготы, закрепленные 
соглашениями между профсоюзом 
и руководством основного предпри-
ятия. Часто в связи с «треугольными 
трудовыми отношениями» непонятно, 
к кому следует обратиться для выяс-
нения вопросов или кто отвечает за 
конкретные условия труда, – особен-
но если работник трудится на терри-
тории предприятия, где его юриди-
ческий работодатель даже не может 
обеспечить безопасные условия. При 
возникновении проблем между двумя 
компаниями – «пользователя» и «по-
ставщика» рабочей силы – крайним 
останется сам работник. Так, нередко 
из-за проблем взаиморасчета между 
компаниями бывают задержки выпла-
ты зарплаты или ее неправильное на-
числение [7].

Последствия внедрения новых 
кадровых технологий для системы 
трудовых отношений и общества в 
целом еще предстоит изучить.

драйверЫ

Многочисленные исследования 
ключевых факторов успешного вне-
дрения инноваций в работу организа-
ции привели к вполне закономерным 
и ожидаемым результатам. Наиболее 
значимыми факторами успеха явля-
ются «раннее информирование и во-
влечение сотрудников в проводимые 
реформы» и «наличие политической 
воли высшего руководства». О не-
обходимости вовлекать в преобра-
зования персонал на ранних стадиях 
внедрения инноваций и подключать к 
участию в нем топ-менеджеров напи-
сано немало статей и рекомендаций. 
Это практически аксиомы, не требую-
щие доказательств и дополнительных 
убеждений. А вот фактор «интеграция 
организационных изменений и разви-
тия персонала» оказался гораздо ме-
нее очевидным для менеджеров с точ-
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ки зрения своей принципиальной 
значимости для успешной реали-
зации инновационных проектов.

Необходимо понимать, что

реализация любых инновацион-
ных процессов основана на сле-
дующей зависимости: изменение 
«жестких» технологических со-
ставляющих бизнеса влечет за со-
бой изменение и в «мягкой» ком-
поненте – персонале, и наоборот.

Игнорирование этой зависи-
мости может существенно затор-
мозить процесс развития.

Допустим, в компании пере-
сматривается стратегия, что под-
разумевает целый ряд «жестких» 
преобразований – бизнес-целей, 
бизнес-процессов и т.д. Измене-
ния бизнес-процессов влекут за 
собой изменения в организацион-
ной структуре и, следовательно, 
создают прецедент для ротации 
и набора персонала, проведения 
обучающих и мотивирующих ме-
роприятий для сотрудников. В 
итоге изменение бизнес-страте-
гии неизбежно сопровождается 
пересмотром стратегии в области 
персонала: необходимо пони-
мать, какие люди смогут претво-
рить новую стратегию в жизнь.

Безусловно, в инновационном 
процессе возможна и обратная 
последовательность, когда пре-
образования начинаются не с 
технологий, а с персонала. До-
пустим, в компании происходит 
смена управленческой команды. 
Это связано с проведением ка-
дровых перестановок, разработ-
кой новой кадровой политики, 
формированием и реализацией 
новой корпоративной культу-
ры и т. д. Изменение «мягких» 
факторов приведет к изменению 
«жестких»: новая управленче-
ская команда пересмотрит биз-
нес-стратегию, расстановка клю-
чевых менеджеров преобразует 
организационную структуру, но-
вая кадровая политика изменит 
целеполагание и, следовательно, 
требования к бизнес-процессам.

Точкой отсчета в проведе-
нии преобразований могут вы-
ступать как технологии, так и 
люди. Приоритетность решения 
технологических или «человече-
ских» задач зависит в основном 
от стиля управления организа-
ции. Классическая схема – «сна-
чала ЧТО (технологии), а потом 
КТО (люди)» – больше подходит 
организациям, где бизнес-цели 
и процессы управления форми-
руют корпоративную культуру. 
Другая схема – «сначала КТО, по-
том ЧТО» – будет более приемле-
ма там, где система управления 
складывается на основе ценно-
стей управленческой команды. 

Очевидно, что необходимо 
уделять большое внимание как 
«жестким», так и «мягким» фак-
торам. Вопрос, какой фактор яв-
ляется приоритетным в процес-
се преобразований – технологии 
или люди, является второсте-
пенным по отношению к обще-
му правилу: любой ответ имеет 
право на жизнь лишь при усло-
вии, что вторая составляющая 
не будет упущена [7].

Инновационная деятельность 
в кадровой работе существенно 
изменяет содержание функци-
ональной. В результате прове-
денной инновационной деятель-
ности происходят изменения: за 
функциональными подразделе-
ниями закрепляются новые зада-
чи, ставятся новые цели, вносят-
ся коррективы в состав работ и 
функций отдельных работников, 
содержание труда (а иногда и его 
характер) на рабочих местах из-
меняется, снижаются или растут 
затраты на выполнение функци-
ональной деятельности. В свою 
очередь, функциональная дея-
тельность предоставляет ресур-
сы для реализации инновацион-
ной деятельности: финансовые, 
материальные, человеческие.

Так, при проведении инно-
вационной деятельности по по-
становке системы оценки персо-
нала в организации произошли 
положительные сдвиги в ра-
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боте функциональных подраз-
делений: руководители начали 
планировать и оценивать дея-
тельность подчиненных, у под-
чиненных появилось осознание 
значимости своей работы для 
развития предприятия, первое 
негативное отношение к систе-
ме оценки сменилось понима-
нием ее необходимости и важ-
ности. Положительные сдвиги в 
функциональной деятельности 
предоставили предприятию воз-
можность завоевать большую 
долю рынка, получить большую 
прибыль, показали персона-
лу, что новое не несет в себе 
для него угрозу, сформировали 
в коллективе группу осознаю-
щих необходимость развития 
организации на основе иннова-
ций. Следующий этап иннова-
ционной деятельности в сфере 
управления персоналом будет 
обеспечен большими финансо-
выми ресурсами, более лояль-
ным к изменениям персоналом 
и сотрудниками, готовыми уча-
ствовать в инновационной дея-
тельности. Таким образом, вза-
имодействие функциональной 
и инновационной деятельности 
осуществляется по спирали, ка-
чественно изменяясь от одного 
витка к другому [1].

Как отмечалось выше, ба-
рьер профессиональной неком-
петентности связан с непони-
манием сущности нововведения 
ввиду низкой профессиональ-
ной подготовленности работ-
ников. Для его преодоления 
целесообразно организовать 
системную работу по повыше-
нию квалификации менеджеров 
и специалистов службы кадров 
организации.

1 Корпоративные семинары-
практикумы. Направлены 

на постановку в организации 
контуров регулярного менедж-
мента в кадровой сфере и на 
освоение менеджерами иннова-
ционных технологий управления 
человеческими ресурсами. 
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2 Индивидуальные консуль-
тации. Проводятся с це-

лью решения следующих задач 
и реализуются, соответственно, 
в следующих формах: 

2.1 постановочное кон-
сультирование. Вы-

полняет функцию «тонкой 
настройки» инновационных тех-
нологий, помогает менеджерам 
освоить новую организационно-
функциональную модель работы 
с персоналом; 

2.2 учебное консульти-
рование. Проводится 

для менеджеров, пропустивших 
те или иные темы семинаров и 
желающих компенсировать упу-
щенное; 

2.3 п с и х о л о г и ч е с к о е 
консультирование. 

Необходимо тем менеджерам, 
кто испытывает трудноразре-
шимые проблемы, мешающие 
полноценной работе. Это могут 
быть ситуации, связанные с кон-
фликтными отношениями, не-
умением рационально управлять 
своим рабочим временем, труд-
ностями в делегировании полно-
мочий и контроле, стрессовыми 
перегрузками, семейными не-
урядицами и т.п. Цель консуль-
тирования заключается в том, 
чтобы помочь менеджеру найти 
специфичные, привязанные к 
профессионально-личностному 
потенциалу, способы решения 
производственных и личных 
проблем, а также снять психоэ-
моциональное напряжение. 

3 Работа с проблемными си-
туациями. Предполагает 

организацию группового обсуж-
дения критических зон подраз-
деления совместно с ключевыми 
сотрудниками и выработку прак-
тических мер. В подразделени-
ях организации формируются 
группы, затем организуется об-
суждение проблемы, и консуль-
тант руководит обсуждением, 
оптимизируя процессы открытой 
коммуникации и коллективного 
принятия решений. 
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Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных 
работ (услуг) по полному кругу про-
изводителей, по виду экономической 
деятельности «Добыча полезных иско-
паемых» превышает аналогичный пока-
затель 10 мес. 2009 г. во всех субъектах, 
входящих в округ (рис. 1). В целом по 
округу он составил 2004614,0 млн р. При 
этом не достигнут уровень 10 мес. 2008 г. в 
Ханты-Мансийском АО и в Ямало-Ненецком 
АО. А эти субъекты дают более половины 
объема отгруженных товаров собственно-
го производства, выполненных работ (ус-
луг) в Уральском федеральном округе (по 
всем видам экономической деятельности).

По виду экономической деятельно-
сти «Обрабатывающие производства» 
(рис. 2) показатель объема отгружен-
ных товаров также превышает уровень 
10 мес. 2009 г. во всех субъектах округа 
и составил 1734761,9 млн р., уровень 
соответствующего периода 2008 г. не 
достигнут в Курганской, Свердловской и 
Челябинской областях.

По оперативным данным территори-
альных органов государственной ста-
тистики, расположенных в субъектах 
Уральского федерального округа, в ян-
варе−октябре 2010 г. существенных из-
менений в тенденциях социально-эко-
номического развития, отмеченных по 
итогам 9 мес., не произошло.

Обращает на себя внимание сниже-
ние реальных располагаемых доходов 
населения в сентябре 2010 г. к сентябрю 
2009 г. в большинстве субъектов округа. 
Исключение составляют Челябинская и 
Свердловская области.

В промышленности округа сохрани-
лась положительная динамика. Так, ин-
декс промышленного производства по 
полному кругу производителей составил 
в январе−октябре, %: в Курганской об-
ласти – 113,8; в Свердловской области 
– 115,4; в Челябинской области – 112,7; 
в Тюменской области (без автономных 
округов) – 129,8; в Ханты-Мансийском 
АО – 102; в Ямало-Ненецком АО – 108,5.
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Рис. 1 – Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ (услуг) по виду экономической деятельности «Добыча 
полезных ископаемых» в январе−октябре 2010 г., млрд р.
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По виду экономической деятельности 
«Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды» во всех субъек-
тах и по округу в целом объем отгружен-
ных товаров, выполненных работ (услуг) 
за 10 мес. 2010 г. значительно превы-
сил уровень соответствующих периодов 
2009 и 2008 гг. и достиг 355029,9 млн р. 
(рис. 3).

Во всех субъектах округа за январь-
сентябрь 2010 г. заметно превышены по-
казатели грузооборота транспорта, уро-
вень 9 мес. 2009 г. превышен от 6,2% в 
Свердловской области до 11,9% в Челя-
бинской области и составил в целом по 
округу 896589,3 млн т-км. Но это меньше 
уровня 9 мес. 2008 г. (1003840,2 млн т-км).

За январь−октябрь 2010 г. перевозки 
грузов транспортом также заметно пре-
высили уровень соответствующего пери-
ода 2009 г. во всех субъектах округа: от 
7,4% в Тюменской области до 11,8% в 
Челябинской области. В абсолютном вы-
ражении это составило 1042,6 млн т. Но 
уровень 10 мес. 2008 г. также не достиг-
нут (1241,1 млн т).

Объем производства продукции сельско-
го хозяйства в январе−сентябре 2010 г. сни-
зился к соответствующему периоду 2009 г. 
практически во всех субъектах округа. Ин-
декс производства составил, %: 

• в Курганской области – 83,1;
• в Свердловской области – 88;
• в Челябинской области – 84,3;
• в Ханты-Мансийском АО – 99,2;
• в Ямало-Ненецком АО – 99,1;

• в Тюменской области (без округов) 
− 100,2. 

В целом по округу объем производ-
ства продукции сельского хозяйства 
составил в январе−сентябре 2010 г. 
119299,7 млн р. (133096,2 млн р. – в со-
ответствующем периоде 2009 г.)

В январе−октябре 2010 г. в субъектах 
округа произведено хозяйствами всех 
категорий: 

• скота и птицы в живом весе – 514,5 тыс. т; 
• молока – 1862,8 тыс. т; 
• яиц – 3439,5 млн шт. 
Все эти показатели превышают уро-

вень 10 мес. 2009 г.
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Из-за неблагоприятных погодных ус-
ловий заметно снижено производство 
продукции растениеводства. Так, произ-
водство зерновых и зернобобовых куль-
тур (в весе после доработки) к уровню 
10 мес. 2009 г. составило, %: 

• в Курганской области – 54,6;
• в Челябинской области – 45,7;
• в Свердловской области – 89,3;
• в Тюменской области – 79,6.
Производство картофеля к уровню 

10 мес. 2009 г. составило от 53,7% в 
Свердловской области до 85,7% по Тю-
менской области; овощей – от 81,9% в 
Курганской области до 92,9% в Сверд-
ловской области.

Надо отметить, что удалось сохранить 
на высоком уровне некоторые качествен-
ные показатели. Так, во всех субъектах 
округа за 10 мес. 2010 г. превышен уро-
вень соответствующего периода 2009 г. 
по надою молока на одну корову в круп-
ных, средних и малых сельхозорганиза-
циях. Он составил, кг: 

• в Курганской области – 3116;
• в Свердловской области – 4096;
• в Челябинской области – 3345;
• в Тюменской области (с округами) – 

4210.
Продолжается снижение поголовья 

крупнорогатого скота в хозяйствах всех 
категорий во всех субъектах округа. На 
1 ноября в целом по округу оно состави-
ло 1259 тыс. голов (на 1 ноября 2009 г. 
– 1315 тыс. голов). В том числе отмечено 
сокращение поголовья коров в Курган-
ской области на 3,6%, в Свердловской 
области – на 2% и в Челябинской обла-
сти на 4,5% к уровню соответствующего 
периода 2009 г. В целом по округу поголо-
вье коров составило на 1 ноября 2010 г. 
534,7 тыс. голов (против 548,6 тыс. го-
лов на 1 ноября 2009 г.).

При этом во всех субъектах округа 
отмечается прирост поголовья свиней. 
На 1 ноября 2010 г. к соответствующей 
доле 2009 г. этот показатель составлял 
от 100,3% в Тюменской области (с окру-
гами) до 112,3% в Курганской области. В 
целом по округу поголовье свиней на эту 
дату составило 1470,1 тыс. голов.

По виду деятельности «Строительство» 
по полному кругу организаций за январь-
октябрь 2010 г. превышены объемы соот-
ветствующего периода 2009 г. в Свердлов-
ской области на 10,7%, на юге Тюменской 
области – на 1,8%, в Ханты-Мансийском 
АО – на 6,1%. В целом по округу этот по-
казатель составил 422158,7 млн р., это 
больше, чем за соответствующий период 
прошлого года (396705 млн р.), но меньше 
уровня 2008 г. (506876,3 млн р.). Уровень 
10 мес. 2008 г. по объему работ по виду 
деятельности «Строительство» не до-
стигнут ни в одном субъекте Уральского 
федерального округа.

За январь−октябрь 2010 г. в субъек-
тах округа введено в действие жилых 
домов общей площадью 2997,6 тыс. кв. м 
(за 10 мес. 2009 г. – 3390,3 тыс. кв. м). Пре-
вышен этот показатель лишь на юге Тю-

Рис. 2 – Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ (услуг) по виду экономической деятельности «Обраба-
тывающие производства» в январе−октябре 2010 г., млрд р.

Рис. 3 – Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ (услуг) по виду экономической деятельности «Производ-
ство и распределение электроэнергии, газа и воды» в январе−октябре 
2010 г., млрд р.
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менской области – на 10,1% (965,3 тыс. кв. м)
(рис. 4). В остальных субъектах ввод жи-
лых домов к уровню 10 мес. 2009 г. со-
ставил, %: 

• в Курганской области – 54,5 
(97,4 тыс. кв. м); 

• в Свердловской области – 94,9 
(954,1 тыс. кв. м); 

• в Челябинской области – 66,7 
(592,7 тыс. кв. м); 

• в Ханты-Мансийском АО – 89 
(350,1 тыс. кв. м); 

• в Ямало-Ненецком АО – 93,3 
(38 тыс. кв. м). 

За 10 мес. 2008 г. в субъектах Ураль-
ского федерального округа было вве-
дено жилых домов общей площадью 
3592,5 тыс. кв. м.

Оборот розничной торговли за январь−
октябрь 2010 г. в субъектах Уральского фе-
дерального округа достиг 1315784,5 млн р. 
Индекс физического объема к соответству-
ющему периоду 2009 г. составил, %: 

• в Курганской области – 100,1;
• в Свердловской области – 111,2;
• в Челябинской области – 100,0;
• в Тюменской области (без округов) 

– 103,8;

• в Ханты-Мансийском АО – 91,7;
• в Ямало-Ненецком АО – 90,8.
Объем платных услуг населению в це-

лом по округу за январь−октябрь 2010 г. 
достиг 341934,9 млн р. Превзойден по-
казатель аналогичного периода прошло-
го года в большинстве субъектов, за ис-
ключением Курганской области (99,6%) 
и Челябинской области (98,2%).

Внешнеторговый оборот (без данных 
энергетической таможни) за январь−
сентябрь 2010 г. в Свердловской обла-
сти составил 8367,2 млн дол. США, или 
122,6% к соответствующему периоду 
прошлого года, в Челябинской области 
– 6139,8 млн дол. США (113,6%). Ниже 
уровня 9 мес. 2009 г. этот показатель в 
Курганской области (83,9%) и в Тюмен-
ской области (94,7%). В целом по округу 
внешнеторговый оборот за 10 мес. 2010 г.
составил 15918,3 млн дол. США против 
13748 млн дол. США за аналогичный пе-
риод 2009 г. Следует отметить, что этот 
показатель за 10 мес. 2008 г. был равен 
22196,8 млн дол. США.

Рост инвестиций в основной капитал 
за январь−сентябрь 2010 г. зафиксирован 
лишь в Ханты-Мансийском АО – 116,6%, 

Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления, в сентябре 2010 г.
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или 334947,3 млн р. В остальных субъектах 
округа индекс физического объема к соот-
ветствующему периоду 2009 г. составил, %: 

• в Курганской области – 62,4;
•  в Свердловской области – 87,6; 
• в Челябинской области – 87,1; 
• в Тюменской области (без округов) – 97,8;
• в Ямало-Ненецком АО – 93,4. 
В целом по Уральскому федераль-

ному округу инвестиции в основной 
капитал в январе−сентябре 2010 г. со-
ставили 877734,5 млн р. – это несколь-
ко выше уровня соответствующего 
периода 2009 г. (848711,4 млн р.), но 
меньше чем в январе−сентябре 2008 г. 
(923841,2 млн р.).

В январе−сентябре 2010 г. рост объ-
ема иностранных инвестиций, поступив-
ших из-за рубежа в нефинансовый сектор 
экономики (без учета органов денежно-
кредитного регулирования и банковского 
сектора, включая рублевые инвестиции, 
пересчитанные в долларах США), зафик-
сирован лишь в Свердловской области 
– 104,7% (1048,5 млн дол. США) и в Че-
лябинской области – 129,7% (2471,7 млн 
дол. США). В остальных субъектах округа 
объемы иностранных инвестиций к янва-
рю−сентябрю 2009 г. составили, %: 

• в Курганской области – 81,0;
• в Тюменской области (с автономны-

ми округами) − 51,1 . 
В целом по округу объем иностранных 

инвестиций за 9 мес. 2010 г. составил 
4234,2 млн дол. США – это почти на уров-
не соответствующего периода 2009 г. 
(4295,3 млн дол. США), но ниже, чем в янва-
ре−сентябре 2008 г. (5423 млн дол. США).

В октябре 2010 г. индекс потребитель-
ских цен на продовольственные, непро-
довольственные товары и платные услуги 
населению к предыдущему месяцу был в 
пределах 100,5% по Курганской обла-
сти и 101% по Свердловской области. 
К декабрю 2009 г. этот показатель был 
зафиксирован в пределах от 106,1% по 
Ханты-Мансийскому АО до 107,8% – по 
Свердловской области (рис. 5).

Наибольший рост цен в октябре 2010 г. 
зафиксирован на продовольственные 
товары, индекс потребительских цен на 
которые к декабрю 2009 г. был в преде-
лах 106,8% на юге Тюменской области и 
111,4% в Ханты-Мансийском АО.

В январе−сентябре 2010 г. доходы 
консолидированного бюджета превыси-
ли расходы во всех субъектах Уральского 
федерального округа.

Фактическое исполнение бюджетов за 
9 мес. 2010 г. к плану на год составило, %: 

• по Курганской области – 76,5;
• по Свердловской области – 85,6;
• по Челябинской области – 80,4; 
• по Тюменской области (без округов) 

– 90,6;
• по Ханты-Мансийскому АО – 77,3;
• по Ямало-Ненецкому АО – 82,4.
Сальдированный финансовый резуль-

тат деятельности крупных и средних ор-
ганизаций в субъектах Уральского феде-
рального округа за январь−сентябрь 

Рис. 4 – Ввод в действие жилых домов в УрФО за январь−октябрь 2010 г., 
тыс. кв. м общей площади
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Рис. 5 – Индекс потребительских цен на продовольственные, непродо-
вольственные товары и платные услуги населению в октябре 2010 г. к 
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2010 г. составил 499178,3 млн р. против 
437226,3 млн р. в январе−сентябре 2009 г. 
Значительный рост этого показателя к 
соответствующему периоду 2009 г. обе-
спечен в Курганской области – 170,2%, 
Свердловской области – в 5,1 раза, Челя-
бинской области – 144,9%, Тюменской 
области (без автономных округов) – в 
3 раза, в Ямало-Ненецком АО – 177,0%. 
Лишь в Ханты-Мансийском АО зафик-
сировано снижение этого показателя 
– 77,9%. Но в абсолютном выражении 
(268065,4 млн р.) это более 53% сум-
марного сальдированного результата по 
Уральскому федеральному округу.

В январе−сентябре 2008 г. сальдиро-
ванный финансовый результат деятель-
ности предприятий и организаций округа 
составлял 738561,2 млн р., в том числе в 
Ханты-Мансийском АО – 410590,7 млн р.

Удельный вес убыточных предпри-
ятий в январе−сентябре 2010 г. по субъ-
ектам Уральского федерального округа 
составил, %: 

• по Курганской области – 38,5;
•  по Свердловской области – 35,6;
•  по Челябинской области – 39,2;
• по Тюменской области (с автоном-

ными округами) – 30,7.
Следует отметить, что во всех субъек-

тах округа обеспечено снижение удель-
ного веса убыточных организаций к ана-
логичному периоду 2009 г.

Дебиторская задолженность крупных 
и средних организаций в целом по окру-
гу на конец сентября 2010 г. составила 
1643805,3 млн р., в том числе просрочен-
ная – 156533,8 млн р.

Кредиторская задолженность была 
на уровне 1758370,4 млн р., в том числе 
просроченная – 113843,1 млн р.

Задолженность организаций по зара-
ботной плате на 1 ноября 2010 г. в целом 
по округу снизилась до 16,7 млн р. (60,3% 
к уровню на 1 октября 2010 г. и 11,8% на 
1 ноября 2009 г.). Не имели задолжен-
ности по заработной плате на 1 ноября 
2010 г. организации Ямало-Ненецкого 
АО и юга Тюменской области. Задолжен-
ности по заработной плате из-за отсут-
ствия финансирования из бюджетов всех 
уровней не было ни в одном субъекте 
Уральского федерального округа.

Среднесписочная численность работ-
ников в крупных и средних организациях 
Уральского федерального округа в сен-
тябре 2010 г. составляла 3589 тыс. чел. 
(в сентябре 2009 г. – 3642,7 тыс. чел., в 
сентябре 2008 г. – 3890,1 тыс. чел.).

Уровень зарегистрированной безра-
ботицы в октябре 2010 г. составил, %: 

• в Курганской области – 2,5;
• в Свердловской области – 2,3;
• в Челябинской области – 2,0;
• в Тюменской области (с автономны-

ми округами) – 1,0.
В октябре 2009 г. уровень зарегистри-

рованной безработицы соответственно 
составлял, %: 3,1; 3,6; 3,44; 1,42.

В январе-сентябре 2010 г. денежные 
доходы населения (в среднем на душу 
населения в месяц) превысили во всех 
субъектах аналогичные значения соот-
ветствующего периода 2009 г. При этом 
реальные располагаемые денежные до-
ходы (в месяц) к соответствующему пе-
риоду 2009 г. возросли лишь в трех субъ-
ектах округа, %: 

• в Курганской области – на 3,0 ; 
• в Свердловской области – на 5,1;
• в Челябинской области – на 2,8.
В Тюменской области (без округов) от-

ношение уровня реальных располагаемых 
доходов за январь−сентябрь 2010 г. к уров-
ню соответствующего периода 2009 г. со-
ставило 97,1%; в Ханты-Мансийском АО 
– 92,7%; в Ямало-Ненецком АО – 95,0%.

Рис. 6 – Динамика среднемесячной заработной платы (без выплат со-
циального характера) в расчете на одного работника по полному кругу 
организаций в январе−сентябре 2010 г. к январю−сентябрю 2009 г., %
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Среднемесячная начисленная зара-
ботная плата (без выплат социального 
характера) в расчете на одного работни-
ка по полному кругу организаций в ян-
варе−сентябре 2010 г. также превысила 
аналогичный показатель соответствую-
щего периода 2009 г. Рост ее составил от 
7,1% в Ханты-Мансийском АО до 13,1%  
в Челябинской области (рис. 6). Но рост 
реальной заработной платы к соответ-
ствующему периоду 2009 г. был незна-
чителен, %: 

• в Курганской области – 0,6;
• в Свердловской области – 1,2;
• в Челябинской области – 6,1;
• в Тюменской области (без округов) 

– 4,0;
• в Ямало-Ненецком АО – 4,4.
В Ханты-Мансийском АО зафиксирова-

но снижение этого показателя на 1,3%.
В III кв. 2010 г. величина прожиточ-

ного минимума по субъектам Уральско-
го федерального округа составила, р.: 

• в Курганской области – 5069;
• в Свердловской области – 5771;
• в Челябинской области – 5021;
• в Тюменской области (без округов) 

– 5534;
• в Ханты-Мансийском АО – 8602;
• в Ямало-Ненецком АО – 9701.
Соотношение среднедушевого денеж-

ного дохода всего населения и величины 
прожиточного минимума составило: 

• в Курганской области – 2,7 раза; 
• в Свердловской области – 3,6 раза; 
• в Челябинской и Тюменской (без 

округов) областях – 3,3 раза; 

• в Ханты-Мансийском АО – 3,5 раза; 
• в Ямало-Ненецком АО – 3,4 раза.
Средний размер назначенных пенсий 

всех пенсионеров (по данным отделений 
Пенсионного фонда РФ) на 1 октября 
2010 г. составил от 7039 р. в Курганской 
области до 11501 р. в Ямало-Ненецком 
АО. Соотношение размера назначенных 
пенсий и величины прожиточного мини-
мума составляло от 154,8% в Тюменской 
области (без округов) до 192,4% в Челя-
бинской области (рис. 7).

Во всех субъектах Уральского фе-
дерального округа в январе-сентябре 
2010 г. продолжались рост числа родив-
шихся и снижение числа умерших. Есте-
ственный прирост населения в целом по 
округу достиг 10363 чел. В Тюменской 
области и в автономных округах есте-
ственный прирост населения составил 
18012 чел. В Курганской области есте-
ственная убыль населения с 2157 чел. в 
январе−сентябре 2009 г. снизилась в янва-
ре−сентябре 2010 г. до 2065 чел., в Сверд-
ловской области − с 4303 до 3033 чел., в 
Челябинской области − с 3036 до 2551 чел.

Во всех субъектах Уральского фе-
дерального округа в январе−сентябре 
2010 г. наблюдается снижение мигра-
ционного прироста населения к соответ-
ствующему периоду 2009 г. В целом по 
округу миграционный прирост составил 
6676 чел. против 11285 чел. в январе−
сентябре 2009 г. При этом продолжился 
миграционный отток населения в Кур-
ганской области (на 2694 чел.) и в Яма-
ло-Ненецком АО (на 3988 чел.).

Рис. 7 – Соотношение размера назначенных пенсий и величины прожи-
точного минимума на 1 октября 2010 г., %
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Аннотация
На основе обобщения опыта управленческой 
деятельности в сфере экономики, государствен-
ного управления и с учетом основных положе-
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ве критерия экономии времени. Третья 
группа включает в понятие «экономиче-
ская система» в качестве ее элементов 
производство, распределение, обмен и 
потребление. Четвертая, наиболее много-
численная сегодня группа определений, 
ассоциируемых с неоклассической шко-
лой, трактует экономическую систему как 
совокупность процессов, которые связаны 
с распределением ограниченных ресурсов. 

Таким образом, первая группа опреде-
ляет экономическую систему через состав, 
упуская связи; вторая, наоборот, абстра-
гируется от состава; третья дает предель-
но широкое понимание экономической 
системы, включая в ее состав, по сути, 
все общество. Наконец, четвертая группа 
связывает экономическую систему лишь с 
процессами распределения. Предпринима-
ются попытки объединить эти подходы. 

И хотя использование определений, 
базирующихся на перечисленных подхо-
дах, вполне правомерно и зависит от це-
лей исследования, ни одно из них нельзя 

характеристик и оптимальным образом их 
соединить в рамках конкретного практи-
ческого действия. 

К слову, заметим: перечень указан-
ных вопросов практически полностью 
повторяет знаменитую «семичленную» 
форму юристов Древнего Рима: чтобы 
раскрыть любое преступление нужно по-
лучить содержательные ответы на семь 
конкретных вопросов: кто?, что?, где?, 
когда?, как?, чем?, зачем? Разница 
лишь в том, что в нашем перечне добав-
лен восьмой вопрос: сколько? 

Вообще же приведенный перечень во-
просов относится не только к юриспру-
денции или криминалистике: решение 
любой задачи, к какой бы сфере челове-
ческой деятельности она ни относилась, 
представляет собой не что иное, как со-
держательный ответ (ответ по существу) 
на указанные вопросы. Управление и ор-
ганизация – не исключение. 
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энергетические, материальные, информа-
ционные и иные ресурсы); 

количество ресурсов каждого вида 
необходимое для осуществления наме-
ченных мероприятий [Kr ], т.е. сколько 
нам нужно ресурса того или иного вида; 

пространство (место) [P ], или где 
осуществляется данный акт деятельно-
сти. Это может быть отдельное рабочее 
место, помещение, предприятие, город, 
регион, страна и т.д.; 

 время [T ] осуществления, или когда 
осуществляется этот акт.

Эта совокупность характеристик пред-
ставляет собой некий инвариант: кон-
кретное содержание каждой из них может 
изменяться, но всегда и везде деятель-
ность будет характеризоваться именно 
этой совокупностью характеристик. Раз-
ница лишь в масштабах. Задача органи-
зации любой деятельности – четко опре-
делить содержание каждой из указанных 

считать удовлетворительным с точки зре-
ния теории систем и системного подхода. 
Поэтому рассмотрим проблему детальнее. 

Главное, что характеризует любую си-
стему теоретической, искусственной (на-
пример, технической) или социальной 
природы, – ее функция, предназначение, 
которое выступает как важнейший систе-
мообразующий фактор. Функция задается 
извне и показывает, какую роль данная 
система выполняет по отношению к более 
общей системе, в которую она включена 
составной частью. Это положение имеет 
важные следствия: импульс к изменению 
и развитию системы может вызываться 
как внутренними, так и внешними факто-
рами. Любое изменение функции вызыва-
ет смену механизма функционирования 
системы, что рано или поздно приводит к 
изменению ее структуры и связей, кото-
рое может происходить в направлении как 
прогресса, так и регресса. То, что функция 
определяет структуру, функционирование 
и развитие системы, дает основание гово-

Из всего сказанного в предыдущих ста-
тьях следует, что управление представля-
ет собой деятельность особого вида, а 
система управления есть не что иное, как 
система деятельности. 

Впрочем, система управления не ис-
ключение. Деятельность – это тот суб-
страт, на котором строятся все без исклю-
чения системы социальной природы. Рас-
смотрим, например, наиболее близкое к 
нашей проблематике понятие экономиче-
ской системы. 

В экономической литературе существу-
ет множество определений этого понятия, 
но все они могут быть сгруппированы сле-
дующим образом. 

Первая группа рассматривает эконо-
мическую систему как совокупность эко-
номических субъектов. Вторая – как сово-
купность связей между производителями 
и потребителями материальных и нема-
териальных благ или как взаимосвязь и 
взаимозависимость видов труда на осно-

Это – одна сторона вопроса. С другой 
стороны, поскольку все характеристики 
любого акта деятельности взаимосвяза-
ны, изменение хотя бы одной из них сразу 
же ведет к преобразованию всех осталь-
ных, и как следствие – к трансформации 
самой деятельности. 

Следовательно, вторая задача органи-
зации деятельности – четко определить 
последовательность изменения этих харак-
теристик, т.е. ту совокупность промежуточ-
ных состояний, которые проходит любой 
акт деятельности в процессе его транс-
формации. То же относится и к процессам 
трансформации организации в целом. 

Рассмотрим некоторые примеры реше-
ния практических задач с использованием 
приведенных выше понятий. 

(Продолжение следует)
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функция экономики на любом уровне и на 
любом историческом этапе ее развития – 
материальное производство. В состав эко-
номической системы входит все, что обеспе-
чивает реализацию этой основной функции: 
люди, техника, технология, различные мате-
риальные, энергетические, информационные 
и иные ресурсы. Все это есть не что иное, как 
факторы производства. Но до тех пор, пока 
эти факторы не соединены в общем процес-
се, они, говоря словами К. Маркса, «явля-
ются факторами лишь в возможности. Для 
того чтобы вообще производить, они долж-
ны соединиться. Тот особый характер и спо-
соб, каким осуществляется это соединение, 
отличает различные эпохи общественного 
строя» [4. С. 43−44].

Но говоря о соединении факторов произ-
водства, отметим: не машины и потоки того 
или иного рода вступают во взаимодействие 
сами по себе, а люди в процессе экономи-
ческой деятельности. Только деятельность 
объединяет в рамках конкретного практи-
ческого действия, а затем и в системе дей-

По определению деятельность есть 
специфически человеческая фор-
ма активного отношения к окружа-
ющему миру, содержание которой 
составляет его целесообразное из-
менение и преобразование [5]. 

 Всякая деятельность включает в 
себя как минимум такие компоненты, 
как цель, средство, результат и сам 
процесс деятельности. Неотъемлемая 
характеристика любой деятельности – 
ее осознанность. Основанием деятель-
ности является сознательно формули-
руемая цель; но основание самой цели 
лежит вне деятельности, в сфере чело-
веческих идеалов и ценностей. Кроме 
того, никакая деятельность невозмож-
на без наличия определенных орудий 
и средств, которые в данном случае 
трактуются предельно широко, как все, 
с помощью чего человек осуществляет 
данную совокупность действий (актов 
деятельности). 

Таким образом, в любом акте деятель-
ности всегда присутствуют:

• субъект деятельности, т.е. человек 
или группа людей;

• цель деятельности, т.е. тот желае-
мый результат, который мы хотим полу-
чить в процессе реализации этого акта;

• внешний по отношению к субъекту 
объект деятельности;

• орудия и средства деятельности;

• пространственные и временные 
характеристики деятельности.

Сразу отметим: проблема деятельности 
достаточно сложна. Поэтому укажем лишь 
на два момента, которые являются ключе-
выми в рассматриваемой нами проблеме. 

1 Всякая деятельность – это сложно 
организованная, иерархически по-

строенная многоуровневая система, в ко-

2 Уникальная особенность деятельно-
сти как системы состоит в том, что 

основные характеристики любого ее акта 
на любом уровне идентичны. 

Если рассматривать только процесс де-
ятельности, исключив из анализа ее ко-
нечный результат, любой акт деятельно-
сти (от простейшего до самого сложного) 
можно описать совокупностью из восьми 
характеристик (категорий)1: 

субъект деятельности [S ], т.е. тот, 
кто осуществляет данную деятельность. 
Например, субъектом деятельности мо-
жет быть отдельный человек, коллектив, 
регион, государство, транснациональная 
корпорация, коалиция государств и т.д.; 

ее объект [O ], т.е. то, на что она 
направлена (производство тех или иных 
товаров, услуг и т.д.). Объектом деятель-
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1 Имея в виду возможность формализованного описания этих 
характеристик, сразу введем их обозначения.
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рить о ней как о важнейшем (а иногда и 
главном) системообразующем факторе. 

Поэтому, опираясь на приведенное ра-
нее понятие функции, рассмотрим пробле-
му выделения экономической системы из 
всей совокупности социальных систем. Для 
этого воспользуемся методологическим 
подходом, который базируется на основе 
двух родственных эмпирических методов, 
разработанных советским авиаконструкто-
ром В.Ф. Болховитиновым и американским 
инженером Г. Кроном [1; 2]. 

Детально методология подхода рассмо-
трена Р.И. Образцовой, П.Г. Кузнецовым и 
С.Б. Пшеничниковым [3].

Не анализируя подход в целом, укажем, 
что первым его шагом является выделение 
основной функции системы, которая 
рассматривается в качестве основного ра-
бочего процесса. Тогда системой назы-
вается все то, что обеспечивает реали-
зацию основного процесса.

ствий разнородные по своей природе и в 
других условиях несоединимые объекты и 
процессы − материальные (техника, сырье, 
материалы), социальные (люди) и идеаль-
ные (информация) − в нечто целое. Таким 
образом, говорить об экономике как единой 
системе на любом ее уровне и при любом 
способе производства можно только в связи 
с экономической деятельностью. 

Следовательно, экономическая 
система есть система деятельности 
людей, связанной с материаль-
ным производством, воспроизвод-
ством общественного продукта 
(товаров, услуг). 

Поэтому управление в экономике есть 
не что иное, как управление деятельностью 
людей. Следовательно, ключом к понима-
нию сущности экономической, как и любой 
другой системы социальной природы, сущ-
ности управления этими системами и про-
цессами, происходящими в них, является 
анализ понятия деятельности и ее харак-
теристик.

торой результаты деятельности каждого 
уровня являются основанием для начала 
деятельности следующего, более высоко-
го уровня иерархии. 

Выделим в этой структуре в качестве 
первичного элемента анализа действие, 
под которым будем понимать некоторый 
минимальный по сложности, но целост-
ный, завершенный акт деятельности. 

Группу взаимосвязанных действий, об-
ладающую целостностью и относительной 
самостоятельностью, по аналогии с приня-
той в сетевом планировании терминологи-
ей назовем работой или мероприятием; 
систему работ, объединенных единым за-
мыслом и направленных к достижению об-
щей цели, – операцией. В свою очередь, 
операции также могут быть различной 
сложности, находиться на разных уровнях 
рассмотрения [6]. При таком подходе лю-
бая деятельность предстает как система 
взаимосвязанных по вертикали и гори-
зонтали действий, работ (мероприятий) и 
операций.

ности может быть отдельный предмет, си-
стема предметов, сложное образование, 
например месторождение нефти или газа, 
отдельный человек, социальная группа, 
другая страна и т.п.;

цель [C ] (желаемый результат, кото-
рый мы намерены получить в результате 
осуществления этого акта деятельности), 
иными словами, зачем мы осуществляем 
данный акт деятельности; 

метод [M ], с помощью которого этот 
акт осуществляется, другими словами, как, 
каким образом мы делаем это. В случае, 
если речь идет об экономической (про-
изводственной) системе, под термином 
«метод» мы понимаем технологию или 
систему технологий. В качестве метода 
может выступать как элементарный тех-
нологический процесс, так и система тех-
нологических переделов и т.д.;

ресурсы [R ], или чем, с помощью 
чего осуществляется данный акт деятель-
ности (техника, финансовые, трудовые, 
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Успешное развитие сельско-
го хозяйства невозможно без 
кадров, и прежде всего высоко-
квалифицированных аграрных 
специалистов, проживающих в 
сельской местности.

Село как социально-терри-
ториальная подсистема обще-
ства выполняет следующие 
важнейшие общенациональные 
функции:

• производственная – удо-
влетворение потребностей 
общества в продовольствии и 
сырье для промышленности, 
продукции лесного, охотничье-
промыслового и рыбного хозяй-
ства, а также в другой несель-
скохозяйственной продукции;

• демографическая – уве-
личение демографического по-
тенциала страны;

• трудоресурсная – обеспе-
чение городов мигрирующей из 
села рабочей силой (прежде все-
го для занятия рабочих мест, не 
востребованных горожанами), ис-
пользование в городских органи-
зациях трудоспособного сельско-
го населения, проживающего в 
пригородах, а также привлечение 

трудоспособного сельского насе-
ления для работы в организациях 
(филиалах), размещаемых в сель-
ской местности городскими хозяй-
ствующими субъектами;

• социально-культурная –
воспроизводство историко-
культурных ценностей, сохра-
нение и развитие традиционной 
культуры народов России;

• природоохранная – под-
держание экологического равно-
весия на всей территории стра-
ны, сохранение, восстановление 
и увеличение потенциала живой 
природы (почвы, воды, расти-
тельности, атмосферы), сохра-
нение природных и культурных 
ландшафтов, а также содержа-
ние заповедников, заказников и 
национальных парков;

• рекреационная и агроре-
креационная – размещение на 
сельских территориях организа-
ций отдыха, оздоровления и ту-
ризма, дач и садово-огородных 
участков горожан, а также пре-
доставление отдельным гражда-
нам в период отдыха объектов 
сельской социальной и инженер-
ной инфраструктуры;

право на достойные условия жизни – 
конституционное право 

сельского населения

Ключевые слова: cельское население, достойные условия жизни, социальное развитие села, 
программа «Уральская деревня».
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• жилищная – размещение 
на сельских территориях жилых 
домов граждан, имеющих до-
ходное занятие в городе, пре-
доставление им в пользование 
объектов сельской социальной 
и инженерной инфраструктуры;

• пространственно-комму-
никационная – размещение 
и обслуживание дорог, линий 
электропередачи, связи, водо-
проводов и других инженерных 
коммуникаций;

• социальный контроль над 
сельской территорией – содей-
ствие органам государственной 
власти и местного самоуправле-
ния в обеспечении обществен-
ного порядка и безопасности на 
малолюдных территориях и в 
сельских поселениях, а также в 
охране пограничных зон, недр, 
земельных, водных и лесных ре-
сурсов, флоры и фауны.

Выполнение селом указан-
ных функций является важней-
шим условием успешного соци-
ально-экономического развития 
страны.

Современная аграрная по-
литика государства направ-
лена на обеспечение продо-
вольственной независимости 
и продовольственной безопас-
ности Российской Федерации, 
прежде всего предусматривает 
модернизацию аграрного произ-
водства и устойчивое развитие 
сельских территорий. Правовой 
основой в этой сфере являются 
Федеральный закон № 264-ФЗ 
от 29 декабря 2006 г. «О раз-
витии сельского хозяйства», а 
также «Государственная про-
грамма развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 
2008–2012 годы», утвержденная 
постановлением Правительства 
РФ № 446 от 14 июля 2007 г. и 
Федеральная целевая програм-
ма «Социальное развитие села 
до 2012 года», утвержденная 
постановлением Правительства 

РФ № 858 от 3 декабря 2002 г. 
(с последующими изменениями 
и дополнениями). Как отмечает 
Министр сельского хозяйства РФ 
Е.Б. Скрынник: «Комплексное, 
всестороннее развитие инфра-
структуры села, приближение 
качества жизни сельского насе-
ления к городским стандартам 
– неотъемлемые части деятель-
ности Министерства сельского 
хозяйства Российской Федера-
ции. Наиболее эффективным ин-
струментом решения поставлен-
ной задачи повышения уровня и 
качества жизни на селе являет-
ся программно-целевой подход, 
позволяющий сконцентрировать 
все ресурсы на решении ключе-
вых проблем».

Федеральная целевая про-
грамма «Социальное развитие 
села до 2012 года» направлена 
на достижение следующих ос-
новных целей:

• повышение уровня и качества 
жизни сельского населения на 
основе развития социальной ин-
фраструктуры и инженерного обу-
стройства сельских территорий;

• создание правовых, адми-
нистративных и экономических 
условий для перехода к устойчи-
вому социально-экономическому 
развитию сельских территорий;

• формирование условий для 
улучшения социально-демо-
графической ситуации и расши-
рения рынка труда в сельской 
местности;

• обеспечение привлекатель-
ности проживания в сельской 
местности.

Исходя из этого мероприятия 
Программы направлены на реше-
ние таких основных задач, как:

• улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых спе-
циалистов;

• стимулирование привлече-
ния и закрепления для работы 
в социальной сфере и других 
отраслях сельской экономики 
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выпускников высших и средних 
учебных заведений, молодых 
специалистов;

• улучшение здоровья сель-
ского населения путем повы-
шения доступности и качества 
предоставления первичной 
медико-санитарной помощи;

• повышение роли физи-
ческой культуры и спорта для 
предупреждения заболеваний, 
преодоления распространения 
асоциальных явлений в сель-
ском сообществе;

• повышение образовательного 
уровня учащихся сельских школ, 
приведение качества образования 
в соответствие с современными 
требованиями, обеспечивающими 
конкурентоспособность кадров на 
рынке труда;

• активизация культурной 
деятельности на селе;

• развитие информационно-
консультационного обслужива-
ния сельского населения;

• повышение уровня и ка-
чества электро-, водо- и газо-
снабжения сельских населенных 
пунктов, обеспечение развития 
телефонной и телекоммуника-
ционной связи в сельской мест-
ности;

• расширение сети сельских 
автомобильных дорог с твердым 
покрытием;

• повышение уровня занято-
сти сельского населения, сохра-
нение и создание новых рабочих 
мест.

В 2009 г. Минсельхоз России 
выполнял функции государ-
ственного заказчика по меро-
приятиям Программы в области:

• улучшения жилищных ус-
ловий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых спе-
циалистов;

• развития сети общеобразо-
вательных учреждений в сель-
ской местности;

• развития культурно-досу-
говой деятельности в сельской 
местности;

• развития водоснабжения в 
сельской местности;

• развития газификации в 
сельской местности;

• развития электрических се-
тей в сельской местности;

• обеспечения противопожар-
ной защиты сельского населения.

Объемы финансирования ме-
роприятий по развитию соци-
альной и инженерной инфра-
структуры села в 2009 г. за счет 
средств федерального бюджета 
были приведены в соответствие 
с Законом от 24 ноября 2008 г. 
№ 204-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2009 год и на плано-
вый период 2010 и 2011 годов» 
(в редакции Федерального зако-
на от 3 ноября 2009 г. № 230-ФЗ 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О федеральном 
бюджете на 2009 год и на плано-
вый период 2010 и 2011 годов"»).

Фактически лимиты ассигно-
ваний из федерального бюдже-
та на реализацию мероприятий 
в области развития социальной 
и инженерной инфраструктуры 
села были сокращены на 53% к 
показателям Государственной 
программы, в том числе по меро-
приятиям, по которым государ-
ственным заказчиком определен 
Минсельхоз России, на 52,7%.

В связи со значительным 
уменьшением объемов государ-
ственной поддержки из феде-
рального бюджета были пересмо-
трены и объемы финансирования 
за счет средств бюджетов субъ-
ектов РФ и внебюджетных источ-
ников. В результате общий объем 
финансирования Федеральной 
целевой программы «Социаль-
ное развитие села до 2012 года» 
по Минсельхозу России составил 
26,2 млрд р. Фактические расхо-
ды на мероприятия, по которым 
государственным заказчиком яв-
лялся Минсельхоз России, соста-
вили 32,95 млрд р. и на 25,7% 
превысили скорректированный 
плановый объем.
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Предусмотренный данной 

целевой программой объем ка-
питальных вложений был пре-
вышен на 31,4%, в основном за 
счет перевыполнения (на 62,7%) 
плановых заданий по финанси-
рованию из средств бюджетов 
субъектов РФ и местных бюдже-
тов. Расходы на прочие нужды 
составили 121,1% к скорректи-
рованным объемам финансиро-
вания за счет дополнительного 
привлечения средств из внебюд-
жетных источников (+69,3%). 
При этом субъекты Российской 
Федерации данное направление 
профинансировали не в полном 
объеме (-6,1%). 

Федеральные бюджетные 
обязательства по указанным на-
правлениям выполнены полно-
стью.

Однако, несмотря на прини-
маемые меры по государствен-
ной поддержке социального 
развития села, в целом поло-
жение дел в этой сфере улуч-
шается очень медленно. Основ-
ная часть сельского жилищного 
фонда остается без коммуналь-
ных удобств. По доле площади, 
имеющей все виды инженерного 
оборудования, город превосхо-
дит село в 1,5 раза.

Причины оптимизации в этой 
сфере, на первый взгляд, вроде 
бы понятны, ибо сегодняшнее 
финансирование экономически 

более целесообразно. Но на са-
мом деле

Ведь уровень качества жизни 
является лучшей агитацией для 
молодых специалистов, которые 
потенциально могли бы связать 
свою жизнь и трудовую деятель-
ность с сельским хозяйством.

Наконец, не надо забывать, 
что не только молодежь, но и 
пожилые жители сельских на-
селенных пунктов имеют право, 
в том числе и подкрепленное 
международно-правовыми доку-
ментами, на качество своей жиз-
ни в сельской местности.

Так, в ст. 7 п. 1 Конституции 
РФ определено, что Российская 
Федерация – социальное госу-
дарство, политика которого 
направлена на создание усло-
вий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное разви-
тие человека. Каждый человек 
вправе рассчитывать на до-
стойный жизненный уровень, и 
достижение этой цели одна из 
главнейших задач российского 
государства. 

Социальное развитие села яв-
ляется делом государственной 
важности, и совершенно не слу-
чайно органы власти всех уров-
ней уделяют решению проблем 
комплексного социально-эконо-
мического развития территорий 
сельских населенных пунктов 
постоянное внимание.

Наряду с государственны-
ми программами федерального 
уровня программно-целевой ме-
тод экономической поддержки 
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Уровень жизни сельского на-
селения по-прежнему остается 
крайне низким, увеличивается 
разрыв между городом и селом по 
уровню доходов. Модернизация 
здравоохранения, образования, 
культурно-досугового комплекса 
и других социально значимых на-
правлений в сельской местности, 
к сожалению, сегодня приводят к 
ликвидации учреждений здраво-
охранения, школ и других объек-
тов социальной инфраструктуры 
на селе.

Право сельского населения на до-
стойный уровень жизни является 
конституционным правом россий-
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социального развития села ис-
пользуют и субъекты РФ. Так, 
в Свердловской области 28 
ноября 2007 г. областным пра-
вительством была утверждена 
«Комплексная программа соци-
ально-экономического разви-
тия территорий сельских насе-
ленных пунктов в Свердловской 
области на период 2008–2015 
годов» (Уральская деревня), в 
которой в комплексе рассма-
триваются три основных бло-
ка проблем, требующих своего 
решения с целью устойчивого 
развития сельских территорий 
и повышения уровня качества 
жизни сельского населения.

Первый блок – сугубо соци-
альный, направлен на развитие 
современной инфраструктуры 
в каждом сельском населенном 
пункте (жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, здравоохране-
ние, образование, культура, 
спорт, организация отдыха и 
досуга и др.), а также охваты-
вает автомобильные дороги, 
связь, информацию и другие 
блага, обеспечивающие жиз-
недеятельность всех граждан в 
селах и деревнях области.

Второе направление – раз-
витие аграрной экономики как 
основного места трудовой и 
хозяйственной деятельности 
сельских жителей. Аграрное 
производство является реша-
ющим фактором обеспечения 
продовольственной независи-
мости и продовольственной 
безопасности страны. По этой 
причине сельское хозяйство 
всегда было и будет самой вос-
требованной и социально зна-
чимой сферой национальной 
экономики.

Третий блок проблем свя-
зан с развитием на сельских 
территориях несельскохозяй-
ственных видов трудовой и хо-
зяйственной деятельности. К 
сожалению, это направление 
пока не всеми осознано, но ста-
тистика свидетельствует, что 

из 740 тыс. чел., проживающих 
в 1843 сельских населенных 
пунктах Свердловской обла-
сти по состоянию на 1 янва-
ря 2010 г., непосредственно в 
аграрном производстве было 
занято лишь 37 тыс. чел. По-
лучается, что

Это обстоятельство не позво-
ляет сельским жителям иметь 
гарантированный заработок и 
необходимый уровень благосо-
стояния, что напрямую влияет 
на их качество жизни. 

Программа «Уральская де-
ревня» – это интегрированный 
экономико-правовой документ, 
направленный на объедине-
ние усилий всех уровней вла-
сти, сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и 
граждан в сфере социально-
экономического развития 
сельских территорий. Эта про-
грамма объединила в себе не-
сколько других областных про-
грамм (газификация, дороги, 
жилье, образование, здраво-
охранение и др.) и поэтому в 
консолидированном виде пред-
ставляет внушительную сумму 
финансовых средств, выделяе-
мых на решение социальных 
проблем в сельских населен-
ных пунктах. 

Оценка потребности фи-
нансовых средств на реали-
зацию Программы «Уральская 
деревня» в 2008–2010 гг. за 
счет всех источников состав-
ляет 62604,1 млн р. Вместе 
с тем необходимо отметить, 
что в областном бюджете на 
2008, 2009 и 2010 гг. Про-
грамма «Уральская деревня» 
не числится, и такая ситуа-
ция вызывает сожаление, ибо 
сводит на нет социально-по-

свыше 300 тыс. чел. потенциаль-
но трудоспособного населения 
остается вне аграрной экономи-
ки и без стабильной трудовой за-
нятости.
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литическую значимость этой 
Программы.

В настоящее время в Прави-
тельстве области рассматрива-
ются новые подходы к форми-
рованию целевых программ на 
основе тех или иных пилотных 
проектов. И это можно только 
приветствовать, так как в по-
следние годы только по сель-
скому хозяйству было принято 
не менее десятка различных 
целевых и отраслевых про-
грамм, в которых прописаны 
различные цифры и целевые 
индикаторы, что не свидетель-
ствует о четком стратегиче-
ском планировании сельскохо-
зяйственной деятельности, а с 
другой стороны, дезориентиру-
ет органы власти и население 
в том, что касается целей и за-
дач в этой отрасли.

На наш взгляд, в сфере сель-
ского хозяйства Свердловской 
области должны функциониро-
вать две основные программы. 

1 Программа развития не-
посредственно сельскохо-

зяйственного производства по 
всем направлениям аграрной 
экономики, включающей в себя 
растениеводство (в том числе 
зерновые и кормовые культу-
ры), животноводство – молоч-
ное, мясное и по подкомплексам 
(птицеводство, свиноводство, 
овцеводство, коневодство, кро-
лиководство и др.).

Все существующие сегодня 
программы по этим направле-
ниям сельскохозяйственной де-
ятельности должны органично 
войти в единую, комплексную 
Программу. Этот документ дол-
жен быть компасом, или по-
современному, навигатором для 
всех субъектов, связанных с 
сельскохозяйственной деятель-
ностью: от крупного агроком-
плекса до личного подсобного 
хозяйства граждан и владельцев 
садов, огородов и дач. Это долж-
на быть путеводная звезда и для 
органов власти всех уровней.

В программе необходимо 
отразить перспективы строи-
тельства и модернизации всех 
требующихся для обеспечения 
продовольственной безопас-
ности Свердловской области 
объектов производственной 
инфраструктуры в сельской 
местности. И самое главное, 
необходима открытая и до-
ступная информация о всех 
планируемых производствен-
ных преобразованиях и инно-
вациях в сельском хозяйстве 
области.

2 Программа «Уральская 
деревня». Этот документ 

должен включать в себя ме-
роприятия программы «Соци-
альное развитие села до 2012 
года», а также мероприятия 
других программ, касающихся 
сельской местности. 

Для проведения монито-
ринга реализации этих важ-
нейших программ необходимо 
создать общественные комис-
сии, состоящие из ученых, 
аграрных специалистов, пред-
ставителей органов государ-
ственной власти и местного 
самоуправления. Эти обще-
ственные формирования, по-
добно общественной пала-
те, должны ежеквартально 
рассматривать те или иные 
проблемы, связанные с реа-
лизацией программ и инфор-
мировать об этом общество и 
власть. До тех пор, пока ход 
выполнения областных про-
грамм будет рассматриваться 
только на закрытых заседани-
ях Правительства области или 
коллегией Министерств, без 
должной гласности, мы будем 
наблюдать выдачу желаемо-
го за действительное, а ино-
гда и откровенное вранье. Но 
ведь от населения не скроешь 
фактическое положение дел в 
сельском хозяйстве и в реше-
нии социальных вопросов на 
селе.
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Маяки были всегда, и они 
особенно нужны в современ-
ный период. Они нужны для 
других субъектов аграрной эко-
номики. Но, как гласит одна 
мудрость: «Об эскадре судят 
не по флагману, а по последне-
му кораблю, вошедшему в га-
вань». Так вот, перефразируя 
это высказывание, мы долж-
ны судить об эффективности 
управления сельским хозяй-
ством и сельскими территори-
ями не по передовикам, а по 
уровню социально-экономиче-
ского развития всех субъектов 
сельскохозяйственной деятель-
ности и по уровню качества 
жизни в сельской местности. 

Возвращаясь к теме настоя-
щей статьи, остановим внима-
ние на проблемах закрепления 
на селе кадров специалистов. 
Подготовку кадров рабочих 
профессий осуществляют уч-
реждения начального про-
фессионального образования. 
В учреждениях среднего про-
фессионального и высшего 
профессионального образова-
ния готовятся для сельского 
хозяйства кадры специалистов 
со средним и высшим аграр-
ным образованием.

В современных социально-
экономических условиях осо-
бую актуальность приобретает 
проблема закрепления кадров 
всех специальностей непо-
средственно в системе аграр-
ного производства. В связи с 
этим органы государственной 
власти РФ и Свердловской об-
ласти предпринимают актив-
ные действия по закреплению 
кадров. Одной из значимых 

мер является обеспечение жи-
льем молодых специалистов и 
молодых семей, проживающих 
в сельских населенных пунк-
тах. Причем эти меры распро-
страняются и на специалистов, 
работающих в бюджетной сфе-
ре: медицинских работников, 
учителей, работников куль-
туры, физической культуры и 
спорта. Вопросы приобретения 
жилья молодым специалистам 
в сельской местности юриди-
чески урегулированы как на 
федеральном уровне, так и на 
уровне Свердловской области.

В то же время пока не на-
блюдается массового прихода 
на работу в сельскохозяйствен-
ные организации и предпри-
ятия выпускников учреждений 
среднего и высшего профессио-
нального образования.

Причин здесь много. Это и 
условия работы, и заработная 
плата, и другие факторы. Но 
самым главным аргументом 
является отсутствие необходи-
мых современных условий для 
жизни в сельских населенных 
пунктах. И это пока труднораз-
решаемая проблема. Но ее все 
равно придется решать, ибо в 
противном случае весьма про-
блематично вести разговор о 
высокоэффективном отече-
ственном сельском хозяйстве.

В Свердловской области в 
сельской местности прожи-
вает 16% населения области. 
В целом по России количество 
сельских жителей составляет 
38 млн чел., или 27% общей 
численности населения.

Как видим, на селе прожи-
вает значительное количество 
граждан страны, и поэтому во-
просы обеспечения достойных 
условий для их жизнедеятель-
ности требуют более действен-
ного решения. Об этом говорят 
и демографические показа-
тели, свидетельствующие об 
убыли сельского населения. 
В настоящее время Министер-

Можно по несколько раз пока-
зывать в телепрограммах мо-
лочный комплекс «УГМК-агро», 
свинокомплекс «Уральский» или 
несколько оставшихся крупных 
птицефабрик, но от этого разру-
ха на других сельских террито-
риях сама не ликвидируется.

предпрИнИматеЛЬство – право – безопасностЬ

cельское население, достойные условия жизни, социальное развитие села, 
программа «Уральская деревня».
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ством сельского хозяйства РФ 
активно поддерживаются пи-
лотные проекты комплексной 
компактной застройки и бла-
гоустройства сельских поселе-
ний. Реализация мероприятий 
по поддержке данных пилот-
ных проектов предусмотрена 
Государственной программой 
с 2009 г. Федеральное содей-
ствие проведению этих меро-
приятий осуществляется пу-
тем предоставления субсидий 
за счет средств федерального 
бюджета бюджетам субъек-
тов РФ на софинансирование 
пилотных проектов, предус-
матривающих комплексное 
освоение земельных участков 
в сельских поселениях для 
проведения компактной жи-
лищной застройки и создания 
комфортных условий жизнеде-
ятельности. 

Пилотный проект включает в 
себя мероприятия по инженер-
ной подготовке площадки под 
жилищную застройку, строи-
тельству (реконструкции) объ-
ектов социально-культурной 
сферы, созданию объектов 
благоустройства территории 
комплексной застройки. 

Минсельхозом России в 
2009 г. было рассмотрено 76 
пакетов заявочной документа-
ции, представленных субъек-
тами РФ. По результатам рас-
смотрения приняты документы 
от 22 субъектов РФ на софи-
нансирование 31 пилотного 
проекта, отобранного на кон-
курсной основе в субъектах 
РФ в соответствии с крите-
риями и показателями, уста-
новленными постановлением 
Правительства РФ от 10 дека-
бря 2008 г. № 949 «Об утверж-
дении правил предоставления 
из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации субсидий на 
поддержку комплексной ком-
пактной застройки и благо-
устройства сельских поселений 

в рамках пилотных проектов» 
и приказом Минсельхоза Рос-
сии от 20 января 2009 г. № 20 
«О реализации постановления 
Правительства Российской Фе-
дерации от 10 декабря 2008 г. 
№ 949».

Реализация пилотных про-
ектов показала эффектив-
ность комплексного подхода 
к застройке сельских поселе-
ний, позволяющего в услови-
ях компактной застройки обе-
спечить все необходимые для 
жизнедеятельности сельских 
граждан условия и социальный 
комфорт. В 2009 г. Минсельхо-
зом России запущен проект по 
созданию семейных молочных 
ферм, и за этот год с исполь-
зованием средств федерально-
го бюджета уже построено 52 
фермы на 5 тыс. голов. Созда-
ние семейных молочных ферм 
направлено на увеличение 
производства молочной про-
дукции и решение проблемы 
трудовой занятости в сельских 
населенных пунктах. Эти но-
вые подходы к развитию со-
временного аграрного произ-
водства и решение социальных 
проблем в сельской местности 
должны получить прописку и 
в Свердловской области, сель-
ское население которой имеет 
полное право на достойные ус-
ловия жизни и труда.



Управленец № 1−2 (17−18) 201148

безопасность, система правовых регуляторов, понятийный аппарат, принцип рамочного законодательного 
регулирования основ обеспечения безопасности.

Ключевые слова: 

новый закон о безопасности
 и старые проблемы 

законодательства о безопасности
Аннотация. Статья содержит сравнительно-правовой анализ Федерального закона «О безопасности» от 
28 декабря 2010 г. и Закона РФ «О безопасности» от 5 марта 1992 г. Отмечаются недостатки нового закона. Пред-
лагаются меры по их устранению. Обосновывается необходимость реализации принципа рамочного законодатель-
ного регулирования основ обеспечения безопасности.

29 декабря 2010 г. вступил 
в силу новый Федеральный за-
кон «О безопасности» (далее 
− Закон-2010) [1. С. 21]. В по-
яснительной записке к проекту 
данного документа содержится 
лапидарная формулировка при-
чины его принятия: «Практика 
применения Закона Российской 
Федерации от 5 марта 1992 г. 
№ 2446-1 "О безопасности" по-
казала необходимость его кор-
ректировки, уточнения основ 
и содержания деятельности по 
обеспечению безопасности, пол-
номочий органов государствен-
ной власти в данной области, а 
также статуса Совета Безопас-
ности Российской Федерации». 

Целями данной статьи явля-
ются (1) сравнительно-правовой 
анализ старого и нового законов 
и (2) выявление роли ФЗ «О без-
опасности» в системе правовых 
регуляторов, обеспечивающих 
безопасность.

По мнению автора, данный 
документ приобрел ряд новых 
и сохранил ряд недостатков, 

присущих старому закону, к 
числу важнейших из которых 
относятся следующие. 

1 Несоответствие названия 
документа его содержа-

нию. В Законе-2010, по сравне-
нию с Законом РФ 1992 г. (далее 
− Закон-1992), нарушение данно-
го правила юридической техники 
является даже более серьезным: 
теперь уже три главы из четырех 
содержат нормы о статусе субъ-
ектов, обеспечивающих безопас-
ность. Таким образом, судя по 
содержанию документа, он пред-
ставляет собой не закон о без-
опасности, а закон об органах, 
обеспечивающих безопасность. 

2 Несоответствие содержа-
ния документа статусу ба-

зового закона. Согласно ст. 1 За-
кона-2010, данный нормативный 
акт определяет основные прин-
ципы и содержание деятельности 
по обеспечению безопасности. 
Соответственно, Закон-2010 дол-
жен быть базовым (рамочным) 
для иных нормативных актов в 
сфере обеспечения безопасно-

сти. Характеристика данного до-
кумента как основного в сфере 
обеспечения безопасности  яв-
ляется распространенной в ли-
тературе [16. С. 62]. Поэтому он 
должен: (1) содержать унифици-
рованный понятийный аппарат в 
сфере безопасности и основные 
параметры безопасности и (2) 
обеспечивать взаимодействие 
иных нормативных актов в обла-
сти безопасности.   

Следует учитывать, что в на-
стоящее время, кроме вышеназ-
ванного Закона, действуют 86 
законов, более 60 указов  Пре-
зидента РФ и других подзакон-
ных актов, регламентирующих 
отдельные аспекты безопас-
ности. Все они, в силу выше-
указанного обстоятельства, 
должны соответствовать Зако-
ну-2010. Однако особые режи-
мы функционирования системы 
обеспечения безопасности – ре-
жим чрезвычайного положения  
и режим военного положения – 
регламентируются федеральны-
ми конституционными законами  
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[2; 3], в то время как Закон-2010 
имеет статус обычного закона. 

По этой причине представ-
ляется в определенной мере 
обоснованным высказанное в 
литературе суждение о том, что 
«защита национальной безопас-
ности обеспечивается действием 
чрезвычайных правовых режи-
мов, которые в перспективе мог-
ли бы быть объединены в кодекс 
законов о защите национальной 
безопасности» [8. С. 15].

3 Серьезным недостатком 
Закона-2010 является от-

сутствие понятийного аппарата. 
В частности, в отличие от За-
кона-1992 и Модельного закона 
стран СНГ «О безопасности» от 
15 октября 1999 г., отсутствует 
определение термина «безо-
пасность». Данный недостаток 
является особенно заметным 
в силу того, что другие страны 
СНГ включили в базовый за-
кон определение безопасности 
(ст. 1 Закона Азербайджанской 
Республики от 29 июня 2004 г. 
«О национальной безопасности», 
ст. 1 Закона Украины от 19 июня 
2003 г. «Об основах националь-
ной безопасности Украины», 
ст. 1 Закона Республики Казах-
стан от 26 июня 1998 г. (в ред. 
от 14 октября 2005 г.) «О нацио-
нальной безопасности Республи-
ки Казахстан» и др.). По этой, 
в частности, причине является 
обоснованным предложение о 
принятии Федерального закона 
«О национальной безопасности» 
с учетом содержания норматив-
ных актов стран СНГ [12. С. 179].

Отсутствие легитимного опре-
деления термина создает трудно-
сти для юрисдикционных органов 
при применении  нормативных 
актов, содержащих соответству-
ющий термин. Как справедли-
во отмечает в связи с этим Д.В. 
Чухвичев, внесение в текст опре-
делений используемых в нем по-
нятий, неизвестных в обычном 
языке, используемом широким 
кругом людей, или имеющих в 

законе иное значение, нежели 
в общепринятом языке, явля-
ется тем самым инструментом, 
который позволяет обеспечить 
всеобщую ясность, популярность 
законодательства, в котором для 
обеспечения его полноты ис-
пользуется специальная терми-
нология [14. С. 179].

В силу вышеизложенного при 
применении Закона-2010 необ-
ходимо руководствоваться док-
тринальным определением без-
опасности [7. Кн. 1. С. 75].  

Частным случаем вышеука-
занной проблемы является от-
сутствие легитимного перечня 
видов безопасности и, соответ-
ственно, «умножение объектов 
безопасности и элементов ее со-
става, а также выхолащивание 
ее подлинного содержания при 
акценте на множественность 
опасностей» [11. С. 28]. 

В новом законе, в отличие 
от прежнего, отсутствует пре-
амбула, но ее содержание вклю-
чено в ст. 1 Закона-2010. Под 
преамбулой понимается часть 
нормативного акта, содержащая 
указание на те или иные обстоя-
тельства, послужившие поводом 
к принятию данного документа, 
а также указание на задачи, ко-
торые должны быть достигнуты 
в процессе применения данного 
закона [9. С. 213], в то время как 
в Законе-1992 данная структур-
ная единица фактически содер-
жала предмет регулирования. 
Видимо, данное обстоятельство 
и послужило причиной ее не-
включения в новый закон.  

4 Обращает на себя внима-
ние и ряд иных недостат-

ков Закона-2010. Так, например, 
Совет Безопасности характери-
зуется как совещательный орган 
(п. 1 ст. 13), но в то же время, 
согласно п. 3 ст. 18 Закона-2010, 
вступившие в силу решения Со-
вета Безопасности обязательны 
для исполнения государствен-
ными органами и должностными 
лицами. Как известно, совеща-

тельные органы не могут иметь 
полномочие на принятие обяза-
тельных актов. Очевидно, что по 
этой причине «предусмотренное 
в решениях указание о контро-
ле за их исполнением аппаратом 
Совета Безопасности не подкре-
пляется специальной нормой об 
ответственности за невыполне-
ние предложенных действий. 
Выполнение решения обеспечи-
вается авторитетом и властью 
главы государства, в реализации 
полномочий которого участвует 
Совет» [5. С. 14].

Существующее мнение о том, 
что «Совет безопасности субъ-
екта России является полноцен-
ным органом государственной 
власти» [15. С. 12] противоре-
чит общепринятой точке зрения, 
согласно которой «орган госу-
дарства – это организация или 
единоличное должностное лицо, 
наделенное властными полно-
мочиями» [13. С. 136]. 

В Законе-1992 в перечне лиц, 
участвующих в заседаниях Со-
вета безопасности, был указан 
Председатель Верховного Совета 
РФ. В новом законе участие ру-
ководителей законодательного 
органа в деятельности Совета 
Безопасности прямо не пред-
усмотрено, но включена отсы-
лочная норма, согласно которой 
постоянные члены Совета Без-
опасности входят в состав Совета 
Безопасности по должности в по-
рядке, определяемом Президен-
том Российской Федерации (п. 2 
ст. 15). Действующим в настоя-
щее время Указом Президента 
РФ № 836 от 25 мая 2008 г. (ред. 
от 7 ноября 2010 г.) «Об утверж-
дении состава Совета Безопас-
ности Российской Федерации» 
в этот состав включены Пред-
седатель Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ и 
Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ [4]. 
Представляется, что данная фор-
мулировка противоречит консти-
туционному положению о равен-
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Сравнительная таблица содержания Федерального закона «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. 
и Закона РФ «О безопасности» от 5 марта 1992 г. (в ред. от 26 июня 2008 г.)

Закон РФ «О безопасности» от 5 марта 1992 г. 
(в ред. от 26 июня 2008 г. ) Федеральный акон «О безопасности» от 28 декабря 2010 г.

Преамбула Преамбула отсутствует, но ее содержание включено в ст. 1  

Статья 1. Понятие безопасности и ее объекты
Содержится толкование понятий «безопасность» и «жизненно важ-
ные интересы», перечислены основные объекты безопасности

Отсутствует дефиниция как самой безопасности, так и ее элементов 

Статья 2. Субъекты обеспечения безопасности
Основным субъектом обеспечения безопасности является государ-
ство. Иные субъекты – граждане, общественные и иные организации 
и объединения

Термин «субъект обеспечения безопасности» отсутствует.  Харак-
теристика граждан и общественных объединений как субъектов 
безопасности исчезла, но сохранилась прежняя формулировка о том, 
что они «…участвуют в реализации государственной политики в об-
ласти обеспечения безопасности» (п. 4 ст. 4)

Статья 3. Угроза безопасности
Угроза безопасности – совокупность условий и факторов, создаю-
щих опасность жизненно важным интересам личности, общества и 
государства

Определение угрозы отсутствует, хотя данный термин содержится в 
п. 1 и 4 ст. 3 и в п. 3 ст. 14 

Статья 4. Обеспечение безопасности
Указываются разновидности мер, адекватных угрозам жизненно важ-
ным интересам личности, общества и государства, обеспечивающих 
реализацию единой государственной политики в области поддержа-
ния безопасности

Заменена более подробной статьей 3 «Содержание деятельности по 
обеспечению безопасности»

Статья 5. Принципы обеспечения безопасности
Установлены следующие основные принципы:
1) законность;
2) соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, обще-
ства и государства;
3) взаимная ответственность личности, общества и государства по 
обеспечению безопасности;
4) интеграция с международными системами безопасности

Принципы, в отличие от старого закона, нумеруются, а их 
количество увеличено до пяти. 
Исключены: (1) принцип соблюдения баланса жизненно важных 
интересов личности, общества и государства и (2) принцип взаимной 
ответственности личности, общества и государства по обеспечению 
безопасности.  
Включены: принципы (1) соблюдения и защиты прав человека 
и гражданина, (2) приоритета предупредительных мер в целях 
обеспечения безопасности и (3) системности и комплексности 
применения мер обеспечения безопасности.   
Изменена формулировка отдельных принципов (ст. 2)

Статья 6. Законодательные основы обеспечения безопасности
Указаны основные нормативные акты, составляющие законодатель-
ную основу обеспечения безопасности

Статья 5. Правовая основа обеспечения безопасности – 
изменения незначительны и носят в основном редакционный 
характер  

Статья 7. Соблюдение прав и свобод граждан при обеспече-
нии безопасности
При обеспечении безопасности не допускается ограничение прав и 
свобод граждан, за исключением случаев, прямо предусмотренных 
законом

Норма включена в состав принципов (п. 1 ст. 2)

Раздел II. Система безопасности Российской Федерации (ст. 8−12) 
Дублируется перечень субъектов, содержащийся в ст. 2 закона. Кроме 
того, указывается, что в эту систему  включается законодательство, 
регламентирующее отношения в сфере безопасности

Упорядочены и расширены полномочия Президента РФ и 
Правительства РФ. Появилась норма (отсылочного характера) о 
полномочиях Федерального Собрания РФ (ст. 9)   

Раздел III. Совет безопасности Российской Федерации (ст. 13−19)
Совет безопасности является конституционным органом. 
Совет безопасности ответствен перед высшим законодательным 
органом (Верховным Советом РСФСР, а затем Федеральным 
Собранием РФ) (ст. 13)

Глава 3. Статус Совета безопасности (ст. 13−18)
Совет Безопасности является конституционным совещательным 
органом.
Совет Безопасности формируется и возглавляется Президентом 
Российской Федерации (ст. 13)

Раздел IV. Финансирование деятельности по обеспечению 
безопасности (ст. 20)
Финансирование деятельности по обеспечению безопасности 
осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Федерации, а также внебюджетных средств

Нормы о финансировании отсутствуют в силу того, что в настоящее 
время финансирование деятельности по обеспечению безопасности 
регламентируется бюджетным законодательством

Раздел V. Контроль и надзор за деятельностью 
по обеспечению безопасности (ст. 21−22).
Ст. 21: органы государственной власти и управления РФ в пределах 
своей компетенции осуществляют контроль за деятельностью 
субъектов, обеспечивающих безопасность.
Ст. 22: общественные объединения и организации, граждане имеют 
право на получение ими информации о деятельности органов 
обеспечения безопасности

Нормы о контроле и надзоре исключены как положения, 
дублирующие содержание нормативных актов, устанавливающих 
полномочия соответствующих органов государственной власти 
и управления (например, ФКЗ от 17 декабря 1997 г. (в ред. от 
22 июля 2010 г.) «О Правительстве Российской Федерации») или 
право граждан на получение ими информации о деятельности 
государственной власти и управления (например, ФЗ от 9 февраля 
2009 г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления»)

Раздел «Заключительные положения» отсутствует Глава 4. Заключительные положения (ст. 19) – о признании 
утратившим силу Закона Российской Федерации «О безопасности» от 
5 марта 1992 г. (в ред. от 26 июня 2008 г. )

безопасность, система правовых регуляторов, понятийный аппарат, принцип рамочного законодательного 
регулирования основ обеспечения безопасности.

предпрИнИматеЛЬство – право – безопасностЬ
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стве и самостоятельности ветвей 
власти (ст. 10 Конституции РФ).  

5 Согласно ст. 12 Зако-
на-2010, органы государ-

ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в пределах 
своей компетенции обеспечи-
вают исполнение законодатель-
ства Российской Федерации в 
области обеспечения безопасно-
сти. Однако данная норма тре-
бует узкого толкования в силу 
того, что из всех разновидно-
стей безопасности в совместном 
ведении Российской Федерации 
и субъектов Российской Федера-
ции находится только обеспече-
ние общественной безопасности 
(п. 1 ст. 72 Конституции РФ).

К числу существенных недо-
статков Закона-2010 следует отне-
сти наличие серьезных пробелов 
в регулировании взаимодействия 
федеральных и региональных 
структур в сфере обеспечения 
безопасности, в частности, феде-
рального и региональных советов 
безопасности. Следует согла-
ситься со следующей предлагае-
мой схемой взаимодействия этих 
структур: «Региональные советы 
безопасности обобщают данные 
по состоянию безопасности в 
своих регионах и передают … не-
посредственно в Совет Безопас-
ности РФ. … Совет Безопасности 
РФ анализирует поступившую 
информацию и докладывает ее 
Президенту РФ и Федеральному 
Собранию РФ. В свою очередь, 
на основании поступившей в 
высшие органы государственной 
власти … информации разраба-
тывается программа действий по 
преодолению проблем в сфере 
региональной безопасности и в 
виде конкретных программ и про-
ектов направляется в нижестоя-
щие советы безопасности… кото-
рые следят за ее исполнением на 
местах» [10. С. 18].

В силу вышеизложенного яв-
ляется сомнительным утвержде-
ние о том, что «несмотря на отсут-
ствие в нормативных актах ряда 

субъектов Российской Федерации 
прямых указаний на наличие у 
советов безопасности властных 
полномочий, они являются ор-
ганами исполнительной власти, 
производными от образующих их 
президентов, губернаторов, глав 
администраций» [15. С. 20].

Таким образом, предлагаются 
следующие меры по совершен-
ствованию законодательства в 
сфере обеспечения безопасности.

1 В целях оптимизации си-
стемы правовых регуля-

торов необходимо реализовать 
принцип рамочного законода-
тельного регулирования основ 
обеспечения безопасности. Ис-
ходя из этого принципа, пред-
лагается, во-первых, включить 
в Закон-2010 основные элемен-
ты системы обеспечения наци-
ональной безопасности России 
(раздел 1 «Общие положения» 
Закона-1992) и, во-вторых, наде-
лить Закон-2010 статусом феде-
рального конституционного зако-
на и, соответственно, исключить 
из их числа ФКЗ «О военном по-
ложении» и ФКЗ «О чрезвычай-
ном положении». 

2 Следует отменить п. 3 ст. 18 
Закона-2010 в силу несоот-

ветствия статусу Совета Безопас-
ности как совещательного органа 
(п. 1 ст. 13 Закона-2010). 

3 Исключить из Указа Прези-
дента РФ № 836 от 25 мая 

2008 г. (ред. от 7 ноября 2010 г.) 
«Об утверждении состава Совета 
Безопасности Российской Федера-
ции» норму о включении в состав 
Совета Безопасности Председателя 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ и Председателя 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ в силу ее несоответ-
ствия ст. 10 Конституции РФ.
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Положение страны, ее кон-
курентоспособность на мировых 
рынках среди прочих факторов 
зависят от качества подготовки 
специалистов и ученых и от тех 
условий, которые страна создает 
для проявления и реализации их 
интеллектуального потенциала.

Передовые страны ориентиро-
ваны на развитие человеческого 
потенциала, а способствует это-
му в значительной мере система 
образования. За счет системы 
образования экономически раз-
витые страны получают до 40% 
прироста валового национально-
го продукта [1. С. 17]. 

Важное место в общей си-
стеме образования занимает 
высшее образование, которое 
служит одним из источников 
экономического роста страны, 
делает более продуктивным труд 
каждого человека, повышая его 
способности к восприятию и ис-
пользованию на практике новых 
методов производства и управ-
ления, технических орудий и на-
учных идей в интересах более 
эффективного использования 

имеющихся ресурсов. Специали-
сты, умеющие мыслить и обоб-
щать, принесут дивиденды не 
только своими знаниями и про-
фессиональными навыками, раз-
работками и исследованиями, 
они составят интеллектуальное 
богатство страны.

Как уже было отмечено, 

Преподавательская деятель-
ность весьма разнообразна: учеб-
ная работа (ведение лекций, се-
минаров, практических занятий, 
проверка курсовых и контроль-
ных работ, руководство практи-
ками и дипломными работами), 

а также учебно-методическая, 
методическая, научно-исследо-
вательская, научная и воспита-
тельная работа со студентами. 
Важное место в работе препода-
вательского состава занимает по-
вышение квалификации и оказа-
ние помощи производству. Такие 
высокие требования к преподава-
телям, а также ответственность, 
лежащая на них, задают и высо-
кую планку заработной платы. В 
советский период зарплата ППС 
вузов была выше средней по на-
родному хозяйству. 

Заработная плата в высшей 
школе составляла 132,8% сред-
ней зарплаты во всей экономике 
и 123,4% средней зарплаты в 
промышленности (табл. 1).

Таким образом, научно-педа-
гогические работники составля-
ли в тот период основу среднего 
класса. Отнесение к этой группе 
определялось не только уровнем 
оплаты, но и в целом уровнем 
жизни (бытовыми условиями, 
возможностями отдыха), стату-
сом и значимостью работы, фор-
мированием ценностей общества 

ключевым элементом высшей 
школы является научно-педагоги-
ческий состав вузов. От квалифи-
кации преподавателя, его педаго-
гической компетентности, условий 
труда и жизни, человеческих и мо-
ральных качеств, общей культуры 
зависит и качество подготовки 
будущих специалистов, их резуль-
тативность в экономической дея-
тельности.

научно-педагогические работники, трудовой потенциал высшей школы, оплата труда в системе высшего 
образования, дополнительная занятость, заработная плата, восстановительный потребительский бюджет.

труд – кадрЫ – образованИе
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и др. Ситуация изменилась с пере-
ходом на рыночные отношения, 
когда зарплата преподавателей 
стала составлять около 60% сред-
ней в экономике [3. С. 59]. Сей-
час к среднему классу не всегда 
можно отнести даже докторов 
наук, работающих в высшей шко-
ле, если они не занимают руково-
дящие должности.

В период рыночных преоб-
разований проявляются следу-
ющие тенденции формирования 
трудового потенциала высшей 
школы. Прежде всего, это ста-
рение профессорско-препода-
вательского состава, снижение 
интереса молодежи к работе в 
сфере образования, стремление 
преподавателей поддержать до-
стойный уровень жизни через 
дополнительную занятость. Ука-
занные факты приводят к сни-
жению возможности работать с 
новой информацией и знаниями 
(дефицит времени), увеличение 
учебной нагрузки снижает воз-
можность дополнительно рабо-
тать со студентами. Снижаются 
в целом возможности накопле-
ния человеческого капитала (со-

стояние здоровья, повышение 
квалификации, приобретение 
новых знаний, возможность 
творчества).

Так, по данным за 2003–2006 гг., 
средний возраст ППС составлял 
46,6 года (табл. 2). Аналогичную 
ситуацию мы наблюдаем в Ново-
сибирском государственном уни-
верситете экономики и управле-
ния (НГУЭУ). Анализ возрастной 
структуры (рис. 1) показывает, 
что в контингенте ППС за пять 
лет увеличилась (на 39,13%) 
доля преподавателей в возрас-
те 30–39 лет, которые являются 
наиболее опытными педагогами 
в расцвете творческих сил. Но 
при этом произошло снижение 
(на 42,86%) доли преподавате-
лей в возрасте до 30 лет. Это 
негативное явление является 
следствием главным образом 
низкой по сравнению с другими 
отраслями оплаты труда.

Кроме того, произошел от-
ток (на 44,9%) опытных препо-
давателей в возрасте 40–49 лет, 
что часто связано с отсутствием 
у них степени и, в связи с этим, 
низким уровнем оплаты. На 

фоне этого идет рост доли пре-
подавателей в возрасте 50–59 
(на 60,78%) и старше 60 лет (на 
43,14%).

Рассмотрим изменение сред-
него возраста штатных ППС в 
разрезе должностей. Очевидно, 
что по все должностям проис-
ходит увеличение среднего воз-
раста, что еще раз подтвержда-
ет тенденцию к старению персо-
нала (рис. 2). Так, средний воз-
раст среди профессоров уве-
личился и составляет более 58 
лет, средний возраст доцентов 
приближается к 50 годам. Сред-
ний возраст старших преподава-
телей – 41,52 года, а ассистен-
тов – 32,93 года. 

Другим следствием недоста-
точной оплаты является рас-
пространение дополнительной 
занятости преподавателей в 
своем или других вузах. Это 
естественно ограничивает вре-
мя, которое преподаватели мо-
гут использовать на повышение 
квалификации, освоение новых 
методик, что отражается в ко-
нечном итоге на качестве под-
готовки специалистов. В нашем 

Таблица 1 – Среднемесячная денежная зарплата рабочих и служащих по отраслям 
народного хозяйства в 1980 г., р. [2. С. 157−158]

Отрасль Зарплата, р. К средней по 
н/х, %

Все народное хозяйство 177,7 100

Промышленность 191,3 107,7

Сельское хозяйство 156,8 88,2

Строительство 210,8 118,6

Транспорт 214,8 120,9

Связь 135,5 76,3

Торговля, общественное питание, материально-
техническое снабжение и сбыт, заготовки 145,8 82,0

Информационно-вычислительное обслуживание 134,2 75,5

ЖКХ, непроизводственные виды обслуживания населения 139,4 78,4

Здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение 133,7 75,2

Культура 116,4 65,5

Искусство 141,7 79,7

Наука и научное обслуживание 184,9 104,1

Кредитование и государственное страхование 172,6 97,1

Аппарат органов государственного управления 168,7 94,9

Таблица 2 – Распределение штатного 
персонала по возрасту в государствен-
ных образовательных учреждениях выс-
шего профессионального образования 
в 2003–2006 гг. [4]

Должность Средний 
возраст, лет

Ассистенты 33,7

Старшие преподаватели 42,9

Доценты 50,7

Профессора 52,9
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вузе примерно каждый третий 
преподаватель работает более, 
чем на ставку. Хотя ситуация по 
годам меняется.

Исходя из вышесказанного,

До недавнего времени оплата 
труда в системе высшего обра-
зования осуществлялась посред-
ством Единой тарифной сетки. 
Впервые ЕТС была введена в 
1992 г., и с тех пор она несколько 
раз изменялась, при этом неиз-
менным оставалось лишь число 
тарифных разрядов, равное 18. 

Первая ЕТС имела два основ-
ных недостатка. Во-первых, ее ди-
апазон, равный 10, был завышен, 
что порождало чрезмерную диф-
ференциацию в оплате труда. Во-
вторых, тарифный оклад первого 
разряда был занижен и составлял 
незначительную часть прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
человека. Данный показатель со-
ставил в 2000 г. – 11%, в 2003 г. – 
21%, в 2004 г. – 23% [4], в насто-
ящее время для ППС около 60%. 
Поскольку недостатки ЕТС стали 
слишком очевидными, Прави-
тельством было решено с 1 де-
кабря 2008 г. перейти к новой 
системе оплаты труда (НСОТ, 
постановление Правительства  
РФ от 5 августа 2008 г. № 583). 

Первое принципиальное от-
личие новой системы состоит 
в том, что в ней заложен ве-
домственный принцип орга-
низации оплаты труда (ранее 

– отраслевой). Это означает, 
что каждое ведомство руко-
водствуется собственным по-
ложением об оплате труда, а 
руководителям учреждений 
предоставляется право са-
мостоятельно устанавливать 
штатное расписание, а также 
влиять на размер зарплаты 
подчиненных. Кроме того, Пра-
вительством гарантируется, 
что заработная плата (без уче-
та премий и стимулирующих 
выплат), устанавливаемая с 1 
декабря 2008 г., не может быть 
меньше заработной платы, 
получаемой до декабря этого 
года. И наконец, особенность 
новой системы оплаты труда 
составляет структура заработ-
ной платы − три ее части.

Первая – оклад, который 
устанавливается по уровню про-
фессиональной квалификаци-
онной группы. Это гарантия го-

заработную плату преподава-
телей следует рассматривать не 
просто как вопрос благосостоя-
ния отдельной категории работни-
ков, а как проблему, решение кото-
рой определит будущее общества, 
конкурентоспособность молодых 
специалистов в стране и в мире.
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Рис. 1 – Изменение возрастной структуры штатных ППС 
НГУЭУ за 2004–2008 гг., чел.

Рис. 2 – Динамика среднего возраста штатного ППС НГУЭУ 
по должностям за 2004–2008 гг., лет

Таблица 3 – Уровень государственных гарантий по оплате труда ППС при переходе на новую систему оплаты труда (на ставку)

Должность Должностной оклад, р.
Заработная плата 
с учетом доплат 

из бюджета, р.к., р.

Отношение оклада 
к прожиточному 

минимуму (ПМ), %

Отношение зарплаты 
с учетом доплат 
из бюджета, р.к. 

к ПМ, %

Ассистент 4600 5520 73,0 87,5

Старший преподаватель 5060 6072 80,0 96,3

Доцент, кандидат наук 5520 12874 87,5 204,2

Профессор, доктор наук 5980 19882 94,9 315,4

научно-педагогические работники, трудовой потенциал высшей школы, оплата труда в системе высшего 
образования, дополнительная занятость, заработная плата, восстановительный потребительский бюджет.

труд – кадрЫ – образованИе
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Сравним заработную плату 
преподавательского состава 
с восстановительным потре-
бительским бюджетом (ВПБ), 
который в большей степени 
отражает возможности вос-
производства рабочей силы. В 
этом случае заработная плата 
ассистентов и старших препо-
давателей находится на уров-
не 60% от ВПБ. Для доцентов 
со степенью это примерно 1,5 
ВПБ, а для профессора, док-
тора наук – около двух. Для 
справки: в 1980-е годы зара-
ботная плата доцента, канди-
дата наук составляла пример-
но 4,9 прожиточного минимума 
того времени. При этом прожи-
точные минимумы данных пе-
риодов несопоставимы. 

Но если сравнивать эту за-
работную плату со средней по 
городу (средняя по г. Новоси-
бирску за январь–август 2010 г. 
– 17809 р.), то доцента, канди-
дата наук – на уровне средней, 
а у профессора, доктора наук – 
на 40% выше средней. Но эта 
заработная плата значительно 
ниже заработной платы высо-
коквалифицированных специ-
алистов в других отраслях (от 
30 до 50 тыс. р.). Подтянуть 
свой уровень заработной платы 
к рыночному для такого рода 

специалистов 
преподавателям 
можно через до-
полнительную 
занятость, рабо-
тая, например, 
на 1,5 ставки. В 

результате совместительства 
(для большинства преподава-
телей это полставки) заработ-
ная плата доцента увеличива-
ется примерно до 27 тыс. р., 
т.е. до 4,3 прожиточного ми-
нимума. Для справки: в 1980-
е годы 1,5 ставки работы на 
должности доцента выводили 
его на уровень 7,3 прожиточно-
го минимума. В итоге уровень 
заработной платы повышается 
у докторов наук почти до уров-
ня высококвалифицированных 
специалистов. В сравнении с 
восстановительным бюджетом 
– для ассистентов и старших 
преподавателей – практически 
один бюджет, для доцентов, 
имеющих степень – два бюд-
жета, для профессора, доктора 
наук – почти три. 

Как известно, заработная 
плата выполняет несколько 
функций, основные из кото-
рых – воспроизводственная и 
стимулирующая. Первая обе-
спечивает воспроизводство 
самого работника и его ижди-
венцев, а вторая направлена 
на повышение его трудовой 
активности. Учитывая прове-
денные расчеты, 

Данные расчеты приведены 
в условиях, когда у работников 
нет других приработков.

сударства в отношении оплаты 
преподавательского труда выс-
шей школы. С учетом доплат за 
степень и звание эта ситуация 
выглядит следующим образом 
(табл. 3). Расчеты представлены 
применительно к г. Новосибирску 
(по прожиточному минимуму за 
III кв. 2010 г. 6303,6 р. для тру-
доспособного человека).

Представленные расчеты по-
казывают, что на уровне окла-
да гарантии государства ниже 
величины прожиточного мини-
мума, близко к нему – только у 
профессора, доктора наук. 

Значительно лучше выгля-
дит ситуация с учетом доплат 
из бюджета (за степень, зва-
ние и должность): по старшим 
преподавателям − около про-
житочного минимума, для лиц, 
имеющих степень, – превыше-
ние в два и три раза (табл. 4). 
Естественно, что вузы старают-
ся поддержать свой препода-
вательский состав, используя 
внебюджетные средства, что 
улучшает ситуацию.

В этом случае у ассистентов 
заработная плата превышает 
прожиточный минимум на чет-
верть, чуть больше у старших 
преподавателей, в три раза для 
кандидатов наук и в четыре для 
докторов. Считаем, что

сопоставление заработной платы преподавателей 
с прожиточным минимумом не вполне корректно, 
так как прожить на него практически невозможно, 
тем более он не обеспечивает нормального вос-
производства рабочей силы (ведь мы имеем дело с 
высококвалифицированными кадрами).

социально приемлемую жизнь 
доцент, кандидат наук может обе-
спечить одному иждивенцу, а про-
фессор, доктор наук – двум.

Таблица 4 – Уровень заработной платы ППС с учетом внебюджетных доплат (на ставку)

Должность
Заработная плата. 
с учетом внебюд-
жетных выплат, р.

Отношение 
заработной платы 
к прожиточному 

минимуму, %

Отношение к восста-
новительному потре-
бительскому бюдже-

ту (ВПБ=2ПМ), %

Заработная плата 
на 1,5 ставки, р.

Отношение к восста-
новительному 

потребительскому 
бюджету, %

Ассистент 7920 125,6 62,8 11880 94,2

Старший преподаватель 8712 138,2 69,1 13068 103,6

Доцент, кандидат наук 17986 285,3 142,7 26979 214,0

Профессор, доктор наук 24874 394,6 197,3 37311 296,0
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Вернемся к новой системе 
оплаты труда. Вторая составля-
ющая заработной платы – это 
компенсационные выплаты, ко-
торые в соответствии с прика-
зом Минздравсоцразвития РФ 
от 29 декабря 2007 г. № 8221 
устанавливаются в соответствии 
с ТК РФ.

Третья, и «самая важная 
часть, ради которой эта рефор-
ма и затевалась», – это стиму-
лирующая часть оплаты тру-
да [5 С. 185]. Стимулирующая 
часть зарплаты преподавателя 
зависит от оценки качества его 
работы ректором или деканом, 
т.е. критерии оценки опреде-
ляются конкретно в каждом уч-
реждении, что позволяет учесть 
все особенности конкретного 
вуза и повысить эффективность 
стимулирующих выплат. 

В то же время существуют 
определенные риски, связан-
ные с введением НСОТ [6]. К их 
числу относят экономические, 
управленческие и социальные. 
Первые связаны с финансовой 
обеспеченностью субъектов, 

вторые − с произволом управ-
ленческого персонала. Соци-
альные риски связаны с тем, 
что усиление стимулирующих 
принципов оплаты труда неиз-
бежно привнесет в бюджетные 
учреждения конкуренцию и 
соперничество между сотруд-
никами. С одной стороны, это 
является преимуществом, так 
кака будет способствовать 
мотивации специалистов с 
лидерскими качествами к по-
вышению качества работы. С 
другой стороны, следует учи-
тывать, что государственные 
и муниципальные учрежде-
ния никогда не являлись сег-
ментом рынка. А конкуренция 
эффективна тогда, когда яв-
ляется рыночным механизмом 
развития. В противном случае, 
в социальном секторе, конку-
ренция превращается в сопер-
ничество, создающее небла-
гоприятный психологический 
климат в коллективе, что в 
свою очередь, наоборот, сни-
жает качество работы. 

Таким образом, распреде-
ление фонда стимулирующих 
выплат является актуальной 
проблемой, связанной с НСОТ. 
Каждый вуз самостоятельно ре-
шает, какую схему распределе-
ния применять. Решение этого 
вопроса, помимо всего прочего, 
может отразиться на привлека-
тельности профессии препода-
вателя высшей школы для моло-
дых специалистов. 

Предлагаем рассмотреть опыт 
применения стимулирующих вы-
плат по преподавателям кафе-
дры экономики труда и управле-
ния персоналом НГУЭУ. Порядок 
распределения стимулирующих 
выплат в рамках новой системы 
оплаты труда (НСОТ) был раз-
работан и введен на кафедре с 
2009/2010 уч. года.

В III кв. 2009 г. на кафедре 
была введена новая система 
стимулирования, подразумева-
ющая поощрение за выполнение 
каждого пункта разработанного 
положения. Результаты изме-
нения объемов работы на ка-
федре после введения системы 

1 Приказ от 29 декабря 2007 г. № 822 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюд-
жетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных 
учреждениях» – [электронный ресурс] Режим доступа: http://www.mnogozakonov.ru/catalog/date/2007/12/29/41330/

Рис. 3 – Сравнение объемов работы по показателям 
до и после внедрения новой системы стимулирования

Рис. 4 – Сравнение результативности работы по преподавате-
лям до и после введения новой системы стимулирования
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представлены на рис. 3. Итак, в 
целом объем работы (по резуль-
татам за год) после введения 
новой системы стимулирования 
возрос на 41,3% по сравнению с 
2008/2009 уч. годом и на 52,7% 
по сравнению с 2007/2008 уч. 
годом. Таким образом, благо-
даря новой системе стимули-
рования объем выполняемых 
позиций на кафедре возрос в 
среднем на 45%.

По рис. 3 видно, что по та-
ким параметрам, как написание 
рабочих программ (РП), мето-
дических указаний (МУ), те-
стов, монографий, произошло 
уменьшение объемов. А по на-
писанию учебных пособий, ста-
тей, участию в конференциях, 
работе со студентами произо-
шло значительное увеличение 
объемов работ. Несомненно, 
такие показатели можно счи-
тать хорошим результатом ра-
боты системы.

Для более подробной харак-
теристики рассмотрим, как из-
менились результаты работы 
каждого преподавателя кафе-
дры. Сопоставим средние 
объемы работ каждого показа-
теля в среднем за 2007–2009 
уч. годы и за 2009/2010 уч. год 
– год действия новой системы 
стимулирования.

По рис. 4 видно, что у 7 
(53,8%) преподавателей про-
изошло увеличение объемов 
работ, у 5 (38,5%) – сниже-
ние, еще один преподаватель 
до введения новой системы на 
кафедре не работал. Тот факт, 
что большая часть преподава-
телей повысила результатив-
ность своей работы, говорит о 
положительном влиянии систе-
мы стимулирования. 

Действенность системы сти-
мулирования отражает рис. 5. 
Здесь представлены результаты 
работы преподавателей на мо-
мент начала действия системы 
(III кв. 2009 г.) и в конце учеб-
ного года (II кв. 2010 г.).

В данном случае мы видим, 
что преподаватели адаптиро-
вались к новой системе. Выпол-
нение отдельных показателей 
резко возросло. Наибольшую 
активность проявили профессо-
ра, доценты. В меньшей степени 
активность у старших препода-
вателей и ассистентов, хотя по-
казатели стимулирования отра-
жают такие виды деятельности, 
которые могут быть выполнены 
почти всеми преподавателями.

По итогам введения системы 
стимулирования был проведен 
опрос преподавателей кафе-
дры. В частности, о возможно-

сти увеличения оплаты труда в 
рамках данной системы мнения 
преподавателей разделились: 
50% считают, что можно, 50% 
– нет. При этом 16,7% препода-
вателей утверждают, что с вве-
дением новой системы их пре-
мия значительно увеличилась. 
У 25% премия увеличилась не-
значительно. 

Что касается размера стиму-
лирующих выплат, то средний 
размер выплат после введения 
новой системы стимулирова-
ния возрос в 2,1 раза (рис. 6). 
Причем увеличение произошло 
по всем преподавателям. Абсо-
лютный размер стимулирующих 
выплат колеблется от 4,5 тыс. 
до 22 тыс. р. (в сумме за два 
квартала). В месяц стимулиру-
ющая выплата составляет от 
700 р. до почти 4 тыс. р. Более 
высокий уровень стимулирую-
щих выплат характерен на про-
тяжении всего года для про-
фессоров и доцентов. Скорее 
всего, это не столько влияние 
размера стимулирующих вы-
плат, сколько ответственность 
за «честь мундира»: профессор 
или доцент не может выпол-
нять работы, особенно научной 
и методической, меньше, чем, 
например, ассистент. В среднем 
в заработной плате по кафедре 

Рис. 5 – Сравнение результативности работы преподавателем 
по критериям новой системы стимулирования

Рис. 6 – Изменение размера стимулирующих выплат после 
введения новой системы стимулирования по преподавателям

III квартал 2009 г.
II квартал 2010 г.

I, II квартал 2009 г.
III, IV квартал 2009 г.
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стимулирующие выплаты со-
ставляют до 23%.

По результатам опроса, 
66,7% преподавателей утверж-
дают, что размер их стимулиру-
ющих выплат возрос. Поэтому 
неудивительно, что 66,7% счи-
тают, что система побуждает 
работать более эффективно. 
Остальные утверждают, что ни-
каких изменений не произошло 
(рис. 7).  

Таким образом, система де-
монстрирует положительные 
экономические результаты воз-
действия на активность про-
фессорско-преподавательского 
состава кафедры. Однако не 
для всех преподавателей связ-
ка «результаты труда – возна-
граждение» очевидна и оказы-
вает влияние на их активность и 
мотивацию к труду. Последнее 
можно объяснить недостаточ-
ным размером увеличения пре-
мии, 4 тыс. р. в квартал – это 
не так много. Существует пере-
груженность учебной работой, 
что уменьшает время для чте-
ния научной литературы, напи-
сания статей и другой работы. 
Следует отметить и такой мо-
мент. Для профессорско-препо-
давательского состава важны и 
моральные стимулы, поддерж-
ка со стороны руководства, их 

статус в вузе. Ведь в данном 
случае речь идет о высококва-
лифицированных работниках 
творческого труда. Писать ста-
тьи и заниматься методической 
работой в перерывах между 
занятиями, по меньшей мере, 
сложно, да и качество не то.

Таким образом, можно сде-
лать следующие выводы:

• новая система оплаты труда 
оказывает определенное влия-
ние на трудовую активность 
ППС;

• при ограниченном фонде 
стимулирования, чем лучше ра-
ботают все члены кафедры, тем 
меньше будет стимулирующая 
надбавка;

• в настоящее время идет 
перераспределение функций 
преподавателей в сторону 
учебной нагрузки, что приво-
дит к недоиспользованию по-
тенциала ППС;

• качество образования за-
висит не от отдельного профес-
сора или доцента, а от работы 
всей кафедры, поэтому важно, 
чтобы мотивация к высокой ак-
тивности была у всех. Важно 
формирование научной школы; 

• повышение конкуренто-
способности ППС возможно при 
создании условий для развития 
его профессионализма, сохра-

Рис. 7 – Результаты ответа на вопрос о стимулирующем влиянии системы стимули-
рования на работу преподавателей

научно-педагогические работники, трудовой потенциал высшей школы, оплата труда в системе высшего 
образования, дополнительная занятость, заработная плата, восстановительный потребительский бюджет.

Система побуждает работать более эффективно
После введения системы никаких изменений не произошло
После введения системы работаю менее эффективно

нения и развития трудового по-
тенциала.
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ИНстИтУт  НепрерывНОГО  ОбразОваНИя

Институт непрерывного образования (ИНО) УрГЭУ в своем составе имеет два факультета:

1. Факультет сокращенной, подготовки (ФСП) − подготовка бакалавров и специалистов высшего про-
фессионального образования для лиц, имеющих среднее профессиональное образование (техникум, колледж).

Срок обучения − 3 года для бакалавров и 3 года 4 мес. для специалистов.

2. Факультет переподготовки специалистов (ФПС ) − подготовка специалистов высшего профессио-
нального образования для лиц, имеющих высшее профессиональное образование.

Срок обучения − 3 года.

Форма обучения: очная, заочная (две сессии в год) и заочная с еженедельным проведением занятий 
(суббота плюс пятница с 16.40, плюс один раз в месяц четверг с 18.10)

В настоящее время ИНО осуществляет подготовку более чем по 50 специальностям и специализациям высшего 
профессионального образования.

Общее количество студентов более 6000 человек.

Практически все студенты совмещают учебу в вузе с профессиональной экономической деятельностью, что 
позволяет им сразу применять на практике полученные знания, совершенствовать свои профессиональные 
навыки и получать хорошие шансы для карьерного роста.

К работе в ИНО привлекаются самые высококвалифицированные преподаватели, среди которых более 50 про-
фессоров, более 200 доцентов, а также главные специалисты Института экономики УрО РАН, правительства 
Свердловской области, ряда крупных промышленных предприятий, кредитных учреждений и организаций. 
Преподавательский опыт ИНО доказывает, что здесь работают люди, которые любят тех, кому преподают.

Выпускникам выдаются государственные дипломы о высшем профессиональном образовании.
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Понятие социально-трудовой 
аудит, равно как и определение 
его предмета, целей, основных 
задач и направлений, еще не 
устоялись и требуют соответ-
ствующей доработки. 

С нашей точки зрения, «со-
циально-трудовой аудит», либо 
«аудит в социально-трудовой 
сфере», представляет собой 
комплексную деятельность по 
оказанию систематических, фор-
мализованных услуг в сфере со-
циально-трудовых отношений, 
направленных на наблюдение, 
анализ, оценку и выработку ре-
комендаций по приведению де-
ятельности сторон социально-
го партнерства в соответствие 
законодательно-нормативным 
актам и стандартам социально-
трудовой сферы.

Одной из тенденций разви-
тия социально-трудового аудита 
в России является разнообразие 
заказчиков проведения аудита. 
Так, если на Западе преобла-
дает аудит, осуществляемый по 
инициативе собственников и ру-
ководителей организаций, то в 

России заказчиками проведения 
различного рода проверок в со-
циально-трудовой сфере могут 
быть государственные, профсо-
юзные и другие общественные 
организации. 

Так, в 2007 г. было учреж-
дено Некоммерческое партнер-
ство «Национальное общество 
аудиторов трудовой сферы», 
деятельность которого направ-
лена в том числе на разработку 
стандартов и правил предпри-
нимательской деятельности чле-
нов Партнерства по оказанию 
услуг в области охраны труда и 
аудита трудовой сферы [1].  На 
сегодняшний день Партнерство 
объединяет 104 организации, 
оказывающие услуги в сфере 
охраны труда, из 38 субъектов 
Российской Федерации.  И все 
же изучение направлений дея-
тельности Партнерства показа-
ло, что акцент сделан на вопро-
сы охраны труда, несмотря на то 
что аудит трудовой сферы вклю-
чает изучение и оценку соответ-
ствия деятельности не только в 
данной области, но и в области 

организации оплаты, нормиро-
вания труда, социально-трудо-
вых отношений и т.д. 

В этом смысле более ком-
плексно решили подойти к во-
просу формирования системы 
социально-трудового аудита 
представители Общественной 
палаты и органов исполнитель-
ной власти Псковской области. В 
числе критериев, планируемых к 
использованию в ходе проведе-
ния аудиторских проверок, были 
предложены: соблюдение трудо-
вого законодательства, оценка 
стабильности кадрового состава 
и качественного роста персонала, 
оценка делового роста предприя-
тия и его социальной активности, 
экологическая ответственность, 
исполнение налоговых и ненало-
говых обязательств [2].

Тем не менее наиболее раз-
вита в современных услови-
ях форма внутреннего аудита, 
проводимого силами штатных 
специалистов организации и 
направленного прежде всего 
на повышение экономической 
эффективности социально-тру-

тенденции развития 
социально-трудового аудита 

в российских организациях
Аннотация. Авторы статьи рассматривают особенности реализации социально-трудового аудита в современ-
ных условиях, в том числе на примере опыта внедрения аудита стимулирующих выплат предприятий горно-метал-
лургического комплекса Свердловской области.

КАМСКИй Владислав Владимирович
Доцент кафедры экономики труда 

и управления персоналом

Уральский государственный 
экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта / Народной воли, 62/45
Контактный телефон: (343) 221-17-73

е-mail: vvk@list.ru

ГИНИЕВА Светлана Борисовна
Кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики труда 
и управления персоналом 

Уральский государственный 
экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта / Народной воли, 62/45
Контактный телефон: (343) 221-17-73
е-mail: ginsb@yandex.ru

аудит, социально-трудовой аудит, социальное партнерство, стандарты трудовых отношений. 



Key words: 

Upravlenets № 1−2 (17−18) 2011 61
довых показателей. Среди акту-
альных направлений внутренне-
го аудита можно назвать аудит 
оптимальности численности, 
аудит затрат на персонал, ау-
дит эффективности обучения, 
аудит профессионально-квали-
фикационного уровня персона-
ла. Целью данных направлений 
аудита является поиск и выявле-
ние возможных резервов произ-
водительности труда, снижения 
себестоимости производства, 
экономии численности и затрат. 

Практика проведения ауди-
та в российских организациях в 
2009−2010 гг. показала наличие 
завышенной численности (около 
10−20% от общей численности 
персонала), неэффективное ис-
пользование персонала и рабо-
чего времени, нерациональную 
организацию труда, избыточный 
аппарат управления. Несмотря 
на то что итогом проведения по-
добных аудитов в большинстве 
организаций стало сокращение 
численности, что с точки зрения 
социальной стабильности явля-
ется неблагоприятной тенден-
цией, отказываться от подобной 
практики аудитов не следует, 
поскольку в данном случае ос-
нованием для принятия решения 
об оптимизации является все-
сторонняя, комплексная оценка 
персонала, его загрузки и обо-
снованности деятельности. Су-
ществует и другая практика в 
российских организациях, когда 
сокращение персонала происхо-
дило «сверху», процент сокра-
щения численности экспертно не 
обосновывается и не подтвержа-
ется нормативными расчетами. 

Восприятие социально-трудо-
вого аудита в сегодняшних ус-
ловиях не простое, что являет-
ся одним из тормозов развития 
данного направления оценочной 
деятельности. Причем сопро-
тивление аудиту наблюдается 
в случае организации как вну-
треннего, так и внешнего ауди-
та. Так, если аудит проводится 

силами штатных специалистов 
организации, при поддержке ру-
ководства, собственников, то ос-
новное сопротивление проверка 
эффективности социально-тру-
довой сферы встречает со сто-
роны персонала организации, 
подлежащего аудиту, так как 
итогом такой проверки может 
стать сокращение численности. 

Если инициаторами проведе-
ния социально-трудового аудита 
выступают представители профсо-
юзных организаций, сложности в 
восприятии аудита возникают со 
стороны руководства организа-
ции, которое рассматривает аудит 
в данном случае как угрозу соци-
альной и экономической стабиль-
ности, статусу организации.

На базе аппарата Сверд-
ловского областного комитета 
горно-металлургического проф-
союза России (ОК ГМПР) была 
создана рабочая группа, задачей 
которой стало создание методи-
ки проведения социально-тру-
дового аудита на предприятиях 
горно-металлургического ком-
плекса Свердловской области. 

На первом этапе предпола-
галось 2 варианта проведения 
аудита – совместный социально-
трудовой аудит (ССТА) и проф-
союзный социально-трудовой 
аудит (ПСТА). В обоих вариан-
тах с инициативой предлагалось 
выступить представителям про-
фсоюзной организации предпри-
ятия, как правило, это предсе-
датели первичной профсоюзной 
организации. Если работодатель 
высказывал готовность к прове-
дению аудита, ему предлагалось 
создать совместную аудиторскую 
группу, куда должны были вой-
ти представители работодателя, 
профсоюзов и специалисты рабо-
чей группы ОК ГМПР. Если рабо-
тодатель не был заинтересован 
в сотрудничестве, аудиторская 
группа создавалась силами про-
фсоюзной организации предпри-
ятия и областного комитета для 
проведения ПСТА. 

Позиция руководства ОК 
ГМПР была однозначно выраже-
на в предпочтении аудита, со-
вместного с работодателем. Ос-
новным аргументом, способным 
повлиять на руководства пред-
приятия для проведения ССТА, 
являлось то, что аудит позволит 
выявить факторы социального 
риска и демотивации в области 
социально-трудовых отношений 
и тем самым будет способство-
вать повышению эффективно-
сти управления человеческими 
ресурсами. ССТА благодаря го-
товности работодателя предо-
ставить информацию и нала-
женной профсоюзами системе 
связи с работниками на разных 
уровнях обеспечит:

• объективность полученных 
в ходе аудита результатов;

• своевременное выявление 
факторов социального риска;

• оперативность проведения 
мероприятий, повышающих мо-
тивацию персонала.

При отсутствии у работода-
теля желания к сотрудничеству 
с профсоюзами в области ауди-
та необходимо проводить ПСТА. 
Его результаты позволят [3]:

1) отказаться профсоюзам от 
силовых методов в отношени-
ях с работодателями. Участие в 
равноправном диало ге, в кото-
ром используются результаты 
аудита, дает профсоюзам воз-
можность достигнуть социаль-
ного кон сенсуса без тех значи-
тельных потерь для работников, 
кото рые, как правило, сопрово-
ждают силовую борьбу между 
ними и ра ботодателями;

2) более конкретно определить 
специфику интересов работников;

3) обосновать позиции и ожи-
дания работников, установить 
источник их удовлетворения, 
определить конкретные условия 
увеличения социальных рас-
ходов в зависимости от темпов 
развития;

4) включить в объект ауди-
торского обследования условия 
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раз личных коллективных дого-
воров и соглашений, что, безус-
ловно, по высит степень выпол-
нения взаимных обязательств 
социальных партнеров.

Следует отметить, что на пред-
ложение провести аудит из 89 
предприятий в лице председате-
лей первичных профсоюзных ор-
ганизаций откликнулись лишь 5. 
В качестве направления социаль-
но-трудового аудита был выбран 
аудит стимулирующих выплат. 
Актуальность была продиктована 
тем, что основная (постоянная) 
и переменная части заработной 
платы в среднем по предприяти-
ям ГМК Свердловской области со-
относятся как 60 и 40%. Поэтому 
возникает необходимость, для 
защиты интересов работников, в 
обеспечении четких, прозрачных 
и объективных правил опреде-
ления размера вознаграждения, 
выплачиваемого сверх тарифной 
и компенсационной частей за-
работной платы. Для того чтобы 
вести работу по увеличению раз-
мера оплаты труда, необходимо 
исключить возможность исполь-
зования переменной части как 
корректирующей величины в ин-
тересах работодателя. 

Причины высокого процента 
незаинтересованности или от-
каза от проведения аудита были 
выявлены в ходе подготовки к 
аудиту в дискуссиях и беседах. 
Среди них:  

• предубеждение со стороны 
профсоюзов, что для аудита не-
обходимы дорогостоящие специ-
алисты;

• отсутствие в профсоюзах 
квалифицированных кадров для 
проведения аудита; 

• отсутствие нормативной 
силы локальных стандартов тру-
довых отношений (ЛСТО) [4; 5]; 

• нежелание эскалации на-
пряженности во взаимоотноше-
ниях с работодателем;

• невозможность предоста-
вить информацию в силу ее за-
крытости от профсоюзов.

Зачастую сложность воз-
никает не в выявлении несо-
ответствий, а в приведении 
деятельности работодателя к со-
ответствию требованиям и т.д.

Профсоюзным организаци-
ям, которые проявили интерес 
к проведению аудита, рабочей 
группой была предложена мето-
дика, включающая 3 этапа [4]: 

1) проверка на соответствие 
требованиям к условиям и пока-
зателям начисления стимулиру-
ющих выплат (табл. 1);

2) проверка на соответствие 
требованиям к системе начис-
ления стимулирующих выплат 
(табл. 2); 

3) проверка на соответствие 
требованиям к результатам воз-
действия стимулирующих выплат.

Помимо правовых норм, обя-
зательных для исполнения сто-
ронами, в рамках проведения 
аудита был предложен

Локальный стандарт трудовых от-
ношений (ЛСТО) – совокупность 
требований в области стимулиру-
ющих выплат, направленных на 
повышение их эффективности как 
в производственном, так и в соци-
альном плане.

Стимулирующие выплаты 
должны побуждать работников к 
достижению определенных рабо-
тодателем показателей, способ-
ствовать снижению социальной 
напряженности, а также нести 
социально-мотивационную функ-
цию для самих работников.

Следует обратить внима-
ние на то, что предложенный 
стандарт является основой для 
разработки ЛСТО на каждом 
отдельном предприятии. Про-
фсоюзный комитет может взять 
предложенный вариант за осно-
ву либо разработать собствен-
ные требования к деятельности 
по начислению стимулирующих 
выплат, исходя из особенностей 
производства и взаимоотноше-
ний «работник – работодатель». 

Наилучшим является вариант со-
вместной разработки ЛСТО с ра-
ботодателем, однако и в профсо-
юзном варианте стандарт может 
быть применен как совокупное 
мнение работников предприятия 
о стимулирующих выплатах. С 
правовой точки зрения ЛСТО не 
имеет юридической силы, одна-
ко на практике его применение 
обосновано, так как следование 
требованиям ЛСТО позволяет 
оптимизировать стимулирующие 
выплаты и повысить их эффек-
тивность. 

В рамках ЛСТО можно обосо-
бить требования к экономиче-
ской эффективности стимулиру-
ющих выплат и требования к их 
социальной эффективности.

Требования к экономи-
ческой эффективности (Э) 
– требования, направленные на 
обеспечение результативности 
стимулирующих выплат как спо-
соба оптимизации производства. 
То есть стимулирующие выпла-
ты должны обеспечивать повы-
шение производственных пока-
зателей, решать поставленные 
руководством задачи в области 
качества продукции, экономии 
ресурсов, а также достижения 
сверхплановых показателей вы-
работки.

Требования к социальной 
эффективности (С) – требова-
ния, направленные на мотивацию 
персонала к труду, повышение 
уровня социальной защищенно-
сти и удовлетворенности работ-
ников. То есть стимулирующие 
выплаты должны обеспечить ре-
альную заинтересованность ра-
ботников в достижении заданных 
показателей, повысить уровень 
их заработной платы, создать ус-
ловия для индивидуального про-
фессионального роста. 

Этап 1. Проверка на со-
ответствие требованиям к 
условиям и показателям на-
числения стимулирующих 
выплат. После того как заданы 
объекты аудита, аудитор прове-

труд – кадрЫ – образованИе

аудит, социально-трудовой аудит, социальное партнерство, стандарты трудовых отношений. 
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Таблица 1 – Способы проверки на соответствие требованиям ЛСТО – этап 1

Требование ЛСТО Способ проверки

1. Условия и показатели начисления стимулирующих вы-
плат должны исключить зависимость начисления стимули-
рующих выплат от случаев брака, допущенного не по вине 
работника (С)

Аудитор определяет условия начисления стимулирующих выплат, зависящие от 
брака, а также документы, регламентирующие факты брака, и проверяет усло-
вия начисления стимулирующих выплат на предмет зависимости фактов брака 
от работника. Если документы, регламентирующие брак, не имеют уполномо-
ченного и материально не заинтересованного в результатах заключения о при-
чинах брака, временных рамок события, признается несоответствие. Если от-
сутствуют данные документы, признается несоответствие. Если документирован 
брак не по вине работника, но работник не получил выплату, которую мог бы 
получить при отсутствии брака, признается несоответствие

2. Условия и показатели начисления стимулирующих вы-
плат должны исключить зависимость начисления стиму-
лирующих выплат от случаев простоя, допущенного не по 
вине работника (С)

Аудитор определяет условия начисления стимулирующих выплат, зависящие от 
простоя, а также документы, регламентирующие факты простоя, и проверяет ус-
ловия начисления стимулирующих выплат на предмет зависимости фактов про-
стоя от работника. Если документы, регламентирующие простой, не имеют упол-
номоченного и материально не заинтересованного в результатах заключения о 
причинах простоя, временных рамок события, признается несоответствие. Если 
отсутствуют данные документы, признается несоответствие. Если документиро-
ван простой не по вине работника, но работник не получил выплату, которую 
мог бы получить при отсутствии простоя, признается несоответствие

3. Условия распределения стимулирующих выплат внутри 
подразделения должны зависеть от личного трудового 
вклада работника и быть согласованы с работниками (С)

Аудитор проводит анализ условий начисления выплат за выпуск продукции. 
Если предусмотрено начисление выплат подразделению с последующим 
распределением и в качестве условий распределения указаны условия, не 
зависящие от трудового вклада или деловых качеств работника, признается 
несоответствие. Если механизм оценки трудового вклада работника не 
согласован с работниками, признается несоответствие

4. Условия начисления стимулирующих выплат не должны 
противоречить друг другу и пересекаться друг с другом (Э)

Аудитор проводит изучение условий начисления стимулирующих выплат. 
Если начисления или вычеты стимулирующих выплат производятся несколько 
раз за одинаковое или однотипное условие, признается несоответствие. Если 
несколько условий противоречат друг другу, признается несоответствие

5. Условия начисления стимулирующих выплат должны 
быть объективными (Э)

Аудитор проводит изучение условий начисления стимулирующих выплат. 
Если предусмотрен показатель, но не задано его числовое значение, а также 
не указаны способы и единицы измерения данного показателя, признается 
несоответствие

6. Условия начисления стимулирующих выплат должны 
быть справедливыми (С)

Аудитор проводит изучение условий начисления стимулирующих выплат. 
Если условия и показатели начисления стимулирующих выплат не являются 
равными для работников одинаковой квалификации, трудовых обязанностей 
и находящихся в равных условиях труда, признается несоответствие. Если 
условия и показатели начисления стимулирующих выплат являются равными 
для работников разной квалификации, трудовых обязанностей и находящихся в 
разных условиях труда, признается несоответствие

7. Условия начисления стимулирующих выплат должны 
исключать вычеты из выплат за выпуск продукции (С)

Аудитор проводит анализ условия начисления стимулирующих выплат. 
Если предусмотрены условия, снижающие размер тарифов (окладов), 
компенсационных выплат, а также выплат за выпуск продукции, признается 
несоответствие

8. Условия вычета из стимулирующих выплат не 
должны быть связаны с предпринимательскими рисками 
предприятия (С)

Аудитор проверяет условия начисления стимулирующих выплат рабочих на 
предмет их зависимости от конъюнктуры сбыта, квалификации менеджмента, 
цен и сроков поставки материалов. В случае наличия условий снижения или 
вычета из стимулирующих выплат, зависящих от предпринимательских рисков, 
признается несоответствие

9. Показатели системы начисления стимулирующих 
выплат должны быть практически достижимы (Э)

Аудитор проводит анализ истории начисления стимулирующих выплат. 
Если в результате анализа выявлено, что данный показатель начисления 
стимулирующих выплат практически достижим менее чем в 10% случаев, 
признается несоответствие
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ряет каждый из объектов на со-
ответствие требованиям ЛСТО. 
Рекомендуемый инструмент – 
«Контрольный лист аудитора, 
тип А» [2]. В нем указаны те 
требования, на соответствие ко-
торым будет произведен аудит. 
Объект аудита на данном эта-
пе – документы, регулирующие 
начисление стимулирующих вы-
плат на предприятии.

Этап 2. Проверка на соответ-
ствие требованиям к системе 
начисления стимулирующих 
выплат. Проводится аналогично 
первому. Рекомендуемый инстру-
мент – «Контрольный лист ауди-
тора, тип Б» [4]. В нем указаны 
те требования, на соответствие 
которым будет произведен аудит. 
Объектом аудита на данном этапе 
являются коллективный договор, 
индивидуальные трудовые догово-
ры, локальные нормативные акты 
по оплате труда, статистические 
данные предприятия. Здесь ауди-
тор заполняет один контрольный 
лист для всех объектов, так как 
каждое требование предъявляется 
к новому объекту.

Этап 3. Проверка на со-
ответствие требованиям к 
результатам воздействия 
стимулирующих выплат. 
Предъявляются требования к 
мнению работников предприятия, 
которое должно соответствовать 
требованиям ЛСТО («Контроль-
ный лист аудитора, тип В») [4]. 
Для выявления мнения работни-
ков аудитору необходимо зара-
нее подготовить опросные анке-
ты или вопросы для интервью, а 
также провести выборочный или 
полный опрос работников. Ре-
зультаты этого опроса и являются 
объектом аудита на этом этапе.

На сегодняшний день аудит не 
закончен в связи с высокой сте-
пенью закрытости необходимых 
документов для профсоюзов, а 

также из опасения процесса из-
учения мнения работников, ко-
торый работодатель расценивает 
как фактор социальной дестаби-
лизации, формулируя позицию: 
«не буди лихо пока оно тихо».

Очевидно, что при таком по-
ложении дел говорить об ини-
циировании профсоюзами ССТА 
преждевременно. Поэтому перед 
рабочей группой на сегодняшний 
день стоят задачи найти пути пре-
одоления пассивного отношения к 
аудиту со стороны профсоюзной 
организации и сопротивления со 
стороны работодателя. 

Вышеперечисленные причи-
ны, препятствующие внедрению 
ССТА, в рамках отдельно взятого 
предприятия можно свести к че-
тырем основным факторам:

1) стремление профсоюзного 
актива к сохранению традицион-
ных позиций во взаимоотноше-
ниях с работодателем;

2) незаинтересованность ра-
ботодателя в паритетном со-
трудничестве с профсоюзами;

3) отсутствие нормативной 
силы у ЛСТО;

4) отсутствие системы по приве-
дению несоответствий деятельности 
к требованиям и коррекции этих тре-
бований в случае необходимости.

Несмотря на попытки отдель-
ных регионов РФ (Башкортостан, 
Псковская область) обеспечить 
проведение социально-трудово-
го аудита правовыми нормами, 
считаем, что данный процесс ока-
жется затянутым, а потому пред-
лагаем наиболее эффективный 
способ преодоления барьеров на 
пути проведения ССТА на уровне 
предприятия – локальном уровне 
социального партнерства – через 
систему социального партнерства 
более высокого уровня – отрасле-
вой и территориальный уровни 1.

Органами социального парт-
нерства более высокого уровня 

по отраслевому признаку для ОК 
ГМПР является отраслевая та-
рифная комиссия Свердловской 
области и отраслевая тарифная 
комиссия горно-металлургическо-
го комплекса РФ. Организационно 
первичные профсоюзные органи-
зации Свердловской области объ-
единены в областной комитет, ру-
ководство текущей деятельностью 
которого осуществляет президиум. 
Председатель ОК ГМПР в свою 
очередь организует выполнение 
решений областного комитета си-
лами аппарата. Аудиторская груп-
па, созданная на базе аппарата об-
ластного комитета, с привлечением 
представителей первичных про-
фсоюзных организаций предпри-
ятий, а также внешних экспертов 
может выходить с результатами ау-
диторской проверки на следующие 
уровни социального партнерства. 

В результате снимается про-
блема разрушения традиционных 
отношений между работодателем и 
профсоюзами на предприятии, так 
как аудит в этом случае иницииру-
ется аудиторской группой област-
ного комитета. Также можно пред-
положить, что участие социального 
партнера более высокого уровня 
будет способствовать паритету, а 
иногда и социальному перевесу 
профсоюзов на предприятиях, где 
последние подвергаются особому 
давлению со стороны работодате-
ля или не обладают достаточной 
квалификацией и возможностями 
для выявления несоответствий. 

Третий фактор – отсутствие 
нормативной силы ЛСТО. Сам про-
цесс стандартизации требований в 
социально-трудовой сфере в Рос-
сийской Федерации требует более 
детального изучения и системати-
зации накопленных знаний. Наи-
лучшим, с нашей точки зрения, 
является вариант совместной раз-
работки ЛСТО с работодателем, 
однако и в профсоюзном вариан-

1 Уровни социального партнерства определены в ст. 26 ТК РФ.

труд – кадрЫ – образованИе

аудит, социально-трудовой аудит, социальное партнерство, стандарты трудовых отношений. 
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Таблица 2 – Способы проверки на соответствие требованиям ЛСТО – этап 2

Требование ЛСТО Способ проверки

1. Система начисления стимулирующих выплат должна 
соответствовать стратегическим и тактическим производ-
ственным задачам предприятия/цеха/подразделения (Э)

Аудитор определяет документы, регламентирующие стратегические и такти-
ческие цели и задачи предприятия/цеха/подразделения и проверяет условия 
начисления стимулирующих выплат на соответствие положениям этих доку-
ментов. В случае наличия условий начисления стимулирующих выплат, не 
указанных в данных документах, признается несоответствие

2. Система начисления стимулирующих выплат должна быть 
принята с учетом мнения представительного профсоюзного 
органа (С)

Аудитор проверяет все документы, регулирующие стимулирующие выплаты 
на наличие отметки об учете мнения профсоюза. Если документ не содержит 
данную отметку, признается несоответствие

3. Система начисления выплат за выпуск продукции 
должна быть согласована с работниками и зафиксирована в 
коллективном договоре предприятия (С)

Аудитор проводит анализ коллективного договора. Если документ, 
регулирующий выплаты за выпуск продукции, не зафиксирован в коллективном 
договоре, признается несоответствие

4. Система начисления стимулирующих выплат должна 
исключать случаи манипуляции, протекционизма или 
давления на работника через субъективные оценки его 
трудового вклада (С)

Аудитор проводит анализ обращений работников в комиссию по трудовым 
спорам (КТС) на предприятии по поводу необъективной оценки его трудового 
вклада (КТУ/КТВ). Если существуют решения КТС о признании обращения 
работника обоснованным, признается несоответствие

5. Система начисления стимулирующих выплат должна 
мотивировать работников к труду (Э)

Аудитор проводит анализ графиков периодической динамики 
производственных показателей. Если в результате анализа динамика 
производственных показателей и начисления стимулирующих выплат по 
данным показателям разнонаправлена (один график показывает рост, а 
второй падение), признается несоответствие

6. Система оценки личного трудового вклада работника 
должна быть четко регламентирована и обоснована (С)

Аудитор проводит анализ результатов оценки трудового вклада работников 
(КТУ/КТВ) в рамках смены. Если зафиксированы случаи отклонения 
значений КТУ/КТВ у работников одной смены более чем на 25% и данные 
случаи письменно не регламентированы, признается несоответствие. Если 
отсутствует регламент оценки трудового вклада работника, но деятельность 
по оценке проводится и влияет на стимулирующие выплаты, признается 
несоответствие

7. Доля стимулирующих выплат должна соответствовать 
действующему ОТС − отраслевому тарифному соглашению 
(С)

Аудитор проводит анализ структуры заработной платы на предприятии. 
Если доля стимулирующих выплат в составе заработной платы превышает 
максимальное значение, заданное ОТС, признается несоответствие

те стандарт может быть применен 
как совокупное мнение работни-
ков предприятия о воздействии на 
персонал различных социально-
экономических факторов.

Четвертый фактор представ-
ляет сложность не столько для 
преодоления препятствий на 
пути внедрения аудита, сколько 
для эффективного использования 
данного инструмента в системе 
социального партнерства. Пре-
жде всего потому, что в отличие 
от традиционной корпоративной 
модели в системе наблюдается: 

• наличие соуправляющих, 
часто с противоположно направ-
ленными интересами;

• отсутствие постоянно дей-
ствующих управленческих струк-
тур, выполняющих функцию опе-
ративного руководства; 

• сопротивление со стороны 
работодателя формированию 
функциональных структур, наде-
ленных полномочиями по сбору, 
анализу и подготовке решений. 

Перечисленные факты делают 
применение традиционных корпо-
ративных методов управления не-
возможным без адаптации к систе-
ме социального партнерства (СП). 
Профсоюзы, как непосредственно 
заинтересованная сторона в укре-
плении вертикали СП, могут и 
должны взять на себя функции по 
формированию структур для ори-
ентации управленческих процес-
сов на достижение обеспечения 
согласования взаимных интере-
сов работников и работодателей. 
Такими структурами могут быть 
как профсоюзные аудиторские 
группы, так и совместные груп-

пы, включающие представителей 
работников и работодателей, что 
является очередным шагом к соз-
данию системы менеджмента со-
циального партнерства.
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Присутствие ощутимой государствен-
ной инициативы в развитии экономи-
ки определяют специфику современ-
ной России как страны с эндемичной 
«постцентрализованной» экономикой, 

поскольку ее основное развитие в зна-
чительной степени достигнуто не в ре-
зультате действия «невидимой руки 
рынка», а за счет государственных, но 
не прямых, как при централизованном 
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государственное регулирование экономики.
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 «Финансовая генетика» 
организации  инвестиционных 

процессов в постцентрализованной 
экономике россии

Аннотация. Автором определены ключевые факторы эффективного развития постцентрализованных финан-
совых систем, объединенные новым понятием «финансовые гены», представляющим собой уникальный набор 
параметров государственных экономических систем, которым свойственны свои модели и способы развития.

Таблица 1 – Результаты реализации механизма привлечения инвестиций предприятиями реального сектора в модели экономи-
ки УрФО РФ (прогноз)

* По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации.

Финансовые показатели эффективности
предприятий реального сектора 

экономики (РСЭ)

Фактические значения показателей за год* Прогноз изменения показателей до 2020 г.**

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Объем инвестиций в основной капитал предприятий 
РСЭ, млрд р. 306 366 485 669 866 823 1 015 1 208 1 550 2 192 2 885 3 408 4 177 4 819 5 462 6 104 6 746

Годовые темпы роста инвестиций в основной капитал 
предприятий РСЭ, % – 119 133 138 130 95 123 119 128 141 132 118 123 115 113 112 111

Изношенность основных фондов предприятий РСЭ, % 48 49 49 50 51 51 51 51 50 48 46 44 43 42 41 41 40

Изменение показателя, % – 0,7 0,0 1,0 1,6 -0,2 0,28 0,22 0,18 0,15 0,13 0,11 0,10 0,08 0,07 0,07 0,06

Износ основных фондов предприятий РСЭ, млрд р. 1 206 1 506 1 818 2 270 2 891 3 178 3 592 4 005 4 418 4 831 5 245 5 658 6 071 6 485 6 898 7 311 7 724

Годовые темпы роста износа основных фондов, % – 125 121 125 127 110 113 112 110 109 109 108 107 107 106 106 106

Рентабельность активов предприятий РСЭ, % 16 21 16 10 9 8 8 8 8 8 8,42 9,27 9,89 10,84 11,57 12,34 13,68

Изменение показателя, % – 5 -5 -6 -2 -1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,8 0,6 1,0 0,7 0,8 1,3

Финансовый результат предприятий РСЭ, млрд р. – 5 3 14 23 27 33 40 51 72 100 130 170 215 260 310 380

Годовые темпы роста финансового результата, % – – 67 403 163 119 123 119 128 141 139 130 131 126 121 119 123

Объем произведенной продукции, млрд р. 2 361 3 457 4 292 4 908 5 889 5 595 6 902 8 208 10 534 14 899 19 603 23 157 28 382 32 746 37 110 41 473 45 836

Прирост произведенной продукции предприятиями 
РСЭ, млрд р. – 1 096 835 616 981 -294 1 307 1 306 2 326 4 364 4 704 3 555 5 225 4 364 4 363 4 363 4363

Эффективность инвестиций 
(объем продукции на 1 р. инвестиций), р. – 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
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режиме, а скорее косвенных мер воз-
действия. 

Эндемичность постцентрализованной 
экономки России, а также отсутствие ре-
зультатов от попыток переложения за-
падных моделей развития говорит о том, 
что у России другие «финансовые гены». 
В ходе рассуждений с позиции «финан-
совой генетики» о причинах отсталости 
уровня развития реального сектора от 
других динамично развивающихся сек-
торов экономики, в частности финансо-
вого, нам удалось сформулировать не-
сколько важных экономических тезисов 
относительно данного явления. 

В нашей географически огромной 
стране, расположенной в 9 часовых по-
ясах, во всех климатических зонах Земли 
и с огромной долей территорий пионер-
ного освоения, имеется жизненная необ-
ходимость создания централизованного 
контроля развития экономических, соци-
альных и других важнейших процессов. 
Становление новой экономики, проис-
ходящее в нашей стране, не может про-
изойти стихийно, по законам рынка, так 
же как это невозможно в любой другой 
«рыночной» стране. Становление инсти-
тута государственного масштаба должно 
иметь поддержку государства. Выра-
ботка государством фундаментальных 
правил работы, а также первоначаль-

ное государственное участие в старте 
и развитии экономики должно являться 
базовым условием развития постцентра-
лизованных систем. В качестве одного 
из примеров можно привести стратегию 
развития России до 2020 г., предложен-
ную государством и проводимую при 
ощутимом государственном участии и 
контроле.

В фазе роста экономики выбор меж-
ду государственными, рыночными или 

Рис. 1 – Особенности формирования современной экономической систе-
мы России

** С учетом реализации в данной модели экономики механизма привлечения инвестиционного капитала.
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предприятий реального сектора 

экономики (РСЭ)

Фактические значения показателей за год* Прогноз изменения показателей до 2020 г.**

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Объем инвестиций в основной капитал предприятий 
РСЭ, млрд р. 306 366 485 669 866 823 1 015 1 208 1 550 2 192 2 885 3 408 4 177 4 819 5 462 6 104 6 746

Годовые темпы роста инвестиций в основной капитал 
предприятий РСЭ, % – 119 133 138 130 95 123 119 128 141 132 118 123 115 113 112 111

Изношенность основных фондов предприятий РСЭ, % 48 49 49 50 51 51 51 51 50 48 46 44 43 42 41 41 40
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Изменение показателя, % – 5 -5 -6 -2 -1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,8 0,6 1,0 0,7 0,8 1,3
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Состав финансовых генов различных 
экономических систем представляет со-
бой обширную область исследований. 
Необходимо проводить определение 
факторов и причин наличия, отсутствия 
и степени концентрации определенных 
финансовых генов в экономической си-
стеме с целью разработки механизмов 
и форм управления развитием эконо-
мики. С позиции развития научной мыс-
ли о финансах познание «финансовых 
генов», по нашему мнению, позволит 
генерировать новые знания об эконо-
мических системах, закономерностях их 
развития и способах управления ими.

Учитывая, что становление со-
временной финансовой системы 
России произошло на базе предше-
ствующей парадигмы директивного 
централизованного государственно-
го управления, «генетика» постцен-
трализованных российских финансов 
закладывает участие государства в 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти страны в качестве необходимого и 
одного из главных факторов эффектив-
ности долгосрочного развития.

На примере одной из крупнейших 
экономических территорий России 
– Уральского федерального округа, 
смоделированы ключевые показатели 
эффективности деятельности предпри-
ятий реального сектора экономики от 
реализации учитывающего «генетику» 
российского финансового механизма 

(табл. 1), а также динамика отдельных 
показателей экономики территории 
Уральского федерального округа на пе-
риод до 2020 г. (табл. 2).

Реализация механизма в масштабах 
национальной экономики также демон-
стрирует высокие темпы роста ключевых 
показателей развития (рис. 2).

В качестве дальнейших направлений 
изучения «финансовых генов» и их вли-
яния на эффективность организации 
финансовых процессов в различных ти-
пах экономических систем, особое вни-
мание необходимо уделить раскрытию 
взаимосвязей между совокупностью 
присущего каждой отдельной экономи-
ческой системе набора «финансовых 
генов» и применяемых методов, прин-
ципов и концепций развития финансо-
вых систем.
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** С учетом реализации в данной модели экономики механизма привлечения инвестиционного капитала.

Отдельные показатели развития 
экономики Уральского федерального округа

Фактические значения показателей за год* Прогноз изменения показателей до 2020 г.**

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Объем валового регионального продукта, млрд р. 2 235 3 091 3 721 4 236 4 859 4 616 5 688 6 758 8 663 12 238 16 084 18 979 23 235 26 777 30 311 33 837 37 355

Годовые темпы роста валового регионального про-
дукта, % – 138 120 114 115 95 123 126 128 134 131 118 122 115 113 112 110

Объем инвестиций в основной капитал всего, млрд р. 489 526 708 961 1 266 1 203 1 437 1 686 2 085 2 783 3 532 4 023 4 881 5 580 6 279 6 978 7 677

Годовые темпы роста инвестиций в основной капи-
тал, % – 108 135 136 132 95 119 117 124 134 127 114 121 114 113 111 110

Занятость населения в реальном секторе экономики, 
тыс. чел. 2 701 2 685 2 678 2 651 2 626 2 626 2 678 2 732 2 787 2 870 2 956 3 045 3 167 3 293 3 425 3 596 3 776

Годовые темпы роста показателя занятости, % – 99 100 99 99 100 102 102 102 103 103 103 104 104 104 105 105

Производительность труда предприятий РСЭ, млрд р. 
продукции / на 1 тыс. работников 0,87 1,29 1,60 1,85 2,24 2,13 2,58 3,00 3,78 5,19 6,63 7,61 8,96 9,94 10,83 11,53 12,14

Изменение, млрд р. продукции / на 1 тыс. работников – 0,41 0,32 0,25 0,39 -0,11 0,45 0,43 0,78 1,41 1,44 0,97 1,36 0,98 0,89 0,70 0,61

Объем банковских кредитов в рамках реализации 
механизма, млрд р. – – – – – – 50 100 300 800 1 350 1 950 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500
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