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МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  

(НА МАТЕРИАЛАХ Г. СОЛЬВЫЧЕГОДСКА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ)1

В. И. Беляев1, К. В. Неяскина2, Н. С. Сотникова3

1Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)
2 Министерство финансов Алтайского края (Барнаул, Россия)

3 ООО «Эсмеральдо» (Барнаул, Россия)

Статья посвящена решению проблем экономического развития городских поселений на основе при-
менения принципиальных положений, методов и средств маркетинга территорий. Со ссылкой на труды 
известных ученых подробно рассматриваются как самостоятельные, но содержательно связанные между 
собой, теория экономического роста и теория экономического развития. Описываются причинно-след-
ственные связи экономического развития и экономического роста, влияние их друг на друга, освещает-
ся роль инноваций и предпринимательства в обеспечении экономического развития и экономического 
роста предприятий, регионов, стран. В работе утверждается, что методологической и методической ос-
новой обеспечения экономического развития и роста городских поселений является маркетинг террито-
рий, ориентированный на поиск и идентификацию уникальных характеристик местности, и использо-
вание их в привлечении внимания и финансовых ресурсов, заинтересованных в их потреблении сторон, 
на данную территорию. Другими словами, маркетинг территорий предлагается использовать в качестве 
реального методического средства включения в действие такого фактора производства, как предприни-
мательская активность. Также представлен маркетинговый анализ уникальных характеристик г. Сольвы-
чегодска Архангельской области и предложения по использованию их в стратегическом плане экономи-
ческого развития этого города.

Ключевые слова: экономический рост, экономическое развитие, маркетинг, маркетинг территорий, 
уникальные характеристики территорий, стратегия, стратегическое управление.

MARKETING OF TERRITORIES AND ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF CITY SETTLEMENTS  

(THE CASE OF SOLVYCHEGODSK, ARKHANGELSK OBLAST)
V. I. Belyaev1, K. V. Neyaskina2, N. S. Sotnikova3

1Altai State University (Barnaul, Russia)
2Ministry of Finance of Altai Region (Barnaul, Russia)

3OOO Esmeraldo (Barnaul, Russia)

The article is devoted to solving the problems of the economic development of urban settlements on the 
basis of the application of principal provisions, methods and means of marketing the territories. With reference 
to the works of well-known scientists, theory of economic growth and the theory of economic development 
are considered in detail as independent but interrelated. The causes and effects of economic development and 
economic growth, their influence on each other, the role of innovation and entrepreneurship in ensuring economic 
development and economic growth of enterprises, regions, countries are described. The article states that the 
methodological and methodological basis for ensuring economic development and growth of urban settlements 

1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ. Научный проект № 18–010–00593. «Исследование глобальных цепо‑
чек создания добавленной стоимости как фактора повышения эффективности региона».
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is the marketing of territories aimed at the search for and identification of unique characteristics of the terrain 
and their use in attracting attention and financial resources interested in their consumption of the parties to this 
territory. Thus, the marketing of territories is proposed to be used as a real methodological means of including 
in the operation of such a factor of production as entrepreneurial activity. The article also presents a marketing 
analysis of the unique characteristics of the city of Solvychegodsk in the Arkhangelsk oblast and offers to use them 
in the strategic plan for the economic development of this city.

Keywords: economic growth, economic development, marketing, marketing of territories, unique 
characteristics, territories, strategy, strategic management.

Введение. Оценка развития городских посе-
лений, как, впрочем, стран и регионов, в по-
казателях количественного роста зачастую 

не является полной и исчерпывающей. Для полной 
оценки необходимы и качественные характеристи-
ки развития тоже. Повышение количественных по-
казателей экономического роста и улучшение ка-
чественных характеристик развития может быть 
достигнуто посредством выявления уникальных 
характеристик территориальных образований 
и их использования в разработке стратегических 
решений развития данных территорий.

Экономический рост и экономическое раз-
витие: соотношение понятий. В средствах мас-
совой информации практически ежедневно мож-
но встретить комментарии, касающиеся успехов 
или неуспехов, достигнутых странами, региона-
ми, предприятиями в сравнительном аналитиче-
ском сопоставлении их в показателях экономиче-
ского роста и экономического развития. При этом 
почти всегда за пределами объяснений остаются 
различия между этими двумя группами показате-
лей. Более того, в объяснениях той или иной эко-
номической ситуации термины «экономический 
рост» и «экономическое развитие» иногда исполь-
зуются в качестве синонимов, как будто бы они от-
ражают одно и то же явление. На самом же деле это 
не так. Экономический рост и экономическое раз-
витие представляют собой, безусловно, связанные 
между собой теоретические подходы к оценке ре-
зультатов экономической деятельности крупных 
экономических образований (стран, регионов, по-
селений, предприятий), но вместе с тем это далеко 
не идентичные понятия. Отождествление их может 
приводить к принятию неверных (иногда и фаталь-
ных) решений. Примеры тому есть.

Первым, кто обратил внимание на различие 
между экономическим ростом и экономическим 
развитием, был австрийский и американский эко-
номист, социолог и политолог Йозеф Шумпетер 
(1883–1950). В своей книге «Теория экономическо-
го развития» он написал буквально следующее: «…
Рост экономики, выражающийся в увеличении на-
селения и богатства, … не рассматривается здесь 

как процесс развития, поскольку он не порожда-
ет новые в качественном отношении явления…», 
а всего лишь «дает толчок» к обретению обществом 
новых качественных характеристик [1, с. 129]. Та-
ким образом, под экономическим ростом следует 
понимать увеличение объема производства и по-
требления прежних товаров и услуг без каких-ли-
бо изменений в определенный период времени 
(чаще всего за год). Экономическое же развитие, 
в противоположность росту, представляет собой 
качественное обновление производственно-хозяй-
ственной сферы деятельности людей и их обще-
ственной жизни.

Именно таким образом изначально объяснил 
эти две категории Й. Шумпетер, и воспринимать 
их в качестве тождественных неправильно, то есть 
следует различать эти два понятия. Необходимо это 
для того, чтобы все управленческие решения четко 
подразделять на те, которые способны обеспечить 
экономический рост в его классическом (шумпете-
ровском) понимании, и на те, которые изначально 
ориентированы на экономическое развитие, об-
условливающее, в первую очередь, качественное 
обновление производственной и общественной 
жизни людей.

Исходя из определений Й. Шумпетера, эконо-
мический рост на практике выражают в системе ис-
ключительно количественных показателей; эконо-
мическое же развитие — в комплексе качественных 
характеристик и связанных с ними количествен-
ных измерителей, значения которых в результате 
развития существенно возрастают, придавая ро-
сту принципиально иное качество, а именно иные 
качественные причины роста количественных по-
казателей.

Впоследствии появились и другие определения 
экономического роста и экономического разви-
тия. Так, в ряде случаев под экономическим ростом 
предлагают понимать увеличение объема стоимо-
сти производства товаров и услуг в стране в опре-
деленный период времени (за год). Поскольку речь 
здесь идет об увеличении стоимости, то рост тео-
ретически возможен и без увеличения объемов 
производства реальных товаров и услуг; он может 
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быть обеспечен исключительно повышением цен 
при выпуске того же объема товаров и с такими же 
качественными характеристиками, как и в про-
шлом периоде. Однако на практике, в реальной 
действительности, поскольку экономика любой 
страны представляет собой сложное системное об-
разование, рост обеспечивается как увеличени-
ем объемов производства в натуральных единицах 
измерения, так и динамикой цен (точнее, соот-
ношением их роста и падения в целом по стране 
или по региону). Обилие подобных событий, фак-
тов, явлений делают неясной общую экономиче-
скую ситуацию, а также труднодоступной или во-
обще недоступной для сколько-нибудь глубокого 
анализа и определения истинных причин эконо-
мического роста, их количественной оценки. В не-
которых случаях затруднительно точно установить, 
какие факторы превалируют в обеспечении ро-
ста — ценовые или производственные (трудовые).

В дополнение к этому следует заметить, 
что на практике иногда сложно не только устано-
вить, какие факторы — ценовые или производ-
ственные — определяют рост, но трудно или даже 
вообще невозможно отделить собственно экономи-
ческий рост от экономического развития. Так, если 
качественные характеристики внедряемых новых 
технологий, новых товаров затрагивают массовые 
трудовые производственные и социальные процес-
сы и заметны для общества, то экономическое раз-
витие здесь очевидно. Но если они незначительны, 
проявляют себя эпизодически и в отдельных слу-
чаях выражаются во внедрении только более мощ-
ного, но такого же по способу действия оборудова-
ния, то отделить рост от развития крайне сложно. 
В итоге и происходит отождествление экономиче-
ского роста с экономическим развитием, т. е. люди 
не понимают, что такое рост, а что такое развитие. 
Вследствие этого в работе менеджмента допуска-
ются ошибки и принимаются неверные решения.

Такое непонимание было и во времена Й. Шум-
петера, есть оно и сейчас. Автор теории экономи-
ческого развития не мог этого не видеть, и в целях 
преодоления непонимания, а самое главное — не-
допущения его последствий на практике, он в сво-
ей книге привел весьма остроумный пример, по-
ясняющий суть отличий экономического роста 
от экономического развития: «Поставьте в ряд 
столько почтовых карет, сколько пожелаете — же-
лезной дороги у Вас при этом не получится» [1, с. 
127]. Этот пример убедительно свидетельствует 
о бесспорных преимуществах экономического раз-
вития перед экономическим ростом, в их классиче-
ском (т. е. шумпетеровском) понимании. Да, заме-
на гужевого транспорта железнодорожным в XIX в., 
безусловно, представляла собой принципиально 
новое качество в перемещении грузов и пассажи-

ров. Это действительно было экономическим раз-
витием (в настоящее же время строительство но-
вой железной дороги, оснащенной традиционным 
оборудованием и подвижным составом, следует 
квалифицировать только как экономический рост). 
А поскольку новое качество железных дорог в срав-
нении с гужевым транспортом обеспечило в XIX в. 
и весьма значительное увеличение объемов пере-
возки грузов и пассажиров в фиксированный пери-
од времени, то вслед за экономическим развитием 
последовал и экономический рост, причем в значи-
тельно бóльших количественных значениях (объе-
мах), чем прежде.

Однако несмотря на очевидную выгоду от вне-
дрения изменений, обеспечивающих экономи-
ческое развитие, в восприятии их некоторыми 
слоями населения, профессиональными группа-
ми могут возникать негативные тенденции, выра-
жающиеся в скрытом сопротивлении этих слоев 
и групп внедрению новых технологий, оборудова-
ния, форм организации труда и т. п., обусловливаю-
щих не только развитие, но впоследствии — и рост. 
Казалось бы, здравой логики в этом сопротивле-
нии нет. Однако она есть и обусловлена угрозами, 
которые несут в себе новые технологии, способные 
причинить реальный ущерб определенным соци-
альным и профессиональным группам населения, 
если они не переориентируются на новые условия 
труда и жизнедеятельности. А переориентировать-
ся иногда могут далеко не все; в этом и кроются ис-
тинные причины сопротивления этих социальных 
слоев и профессиональных групп внедрению изме-
нений, без которых экономический рост, в принци-
пе, не возможен.

Однако если экономическое развитие обуслов-
лено кардинальными качественными изменения-
ми, сопротивляющиеся слои населения не смо-
гут преодолеть их, как это в свое время не удалось 
сделать луддитам2; более того, сопротивляющие-
ся могут не только сами пострадать от своих дей-
ствий, но и причинить ущерб будущим поколени-
ям. Реальные примеры из российской практики 
замены гужевого транспорта железнодорожным 
в XIX в. хорошо дополняют гипотетический пример 
Й. Шумпетера. Эти примеры не только показыва-
ют преимущества экономического развития перед 

2 Луддиты (англ. luddites) — участники стихийных про‑
цессов первой четверти XIX в., выступавшие против 
внедрения рабочих машин, имевших место в пе‑
риод промышленной революции в Англии. Лудди‑
ты полагали, что машины и механизмы вытесняют 
людей из производства, порождая тем самым тех‑
нологическую безработицу. Их протесты выража‑
лись в уничтожении машин и оборудования. Прави‑
тельство силой подавило движение луддитов; они 
не могли противостоять научному и техническому 
прогрессу.
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тривиальным экономическим ростом, но и свиде-
тельствуют о вреде сопротивления некоторых сло-
ев населения внедрению изменений, обусловли-
вающих развитие.

Конкретизируем вышесказанное. История 
и предания доносят до современников сведения 
о том, что несмотря на очевидность выгоды в це-
лом для страны, организаций (государственных, 
производственных, коммерческих, обществен-
ных), а также семей, индивидуумов, внедрение 
железнодорожного транспорта в России испыты-
вало весьма сильное сопротивление со стороны 
купеческого сословия. В итоге решения о местах 
пролегания железных дорог, принятые под давле-
нием купцов, не могли не сказаться на будущем 
развитии городских поселений, через которое они 
прошли. Так, по первоначальному проекту Транс-
сибирская железнодорожная магистраль дол-
жна была пролегать через г. Томск, крупнейший 
в то время центр купеческой торговли в Западной 
Сибири. Однако, по одной из версий, томские куп-
цы, занимавшиеся ямским извозом и видевшие 
угрозу своим доходам от него, за большие взятки 
руководству строительства добились увода желез-
ной дороги как можно дальше от своего города. 
Дорога прошла через село Большое Кривощёко-
во, ставшее впоследствии сначала г. Новоникола-
евском, а затем (с 1925 г.) — г. Новосибирском3, 
крупным промышленным и культурным центром 
Западной Сибири. Комментарии к такому резуль-
тату, пожалуй, излишни.

Похожую легенду имеет и Московско-Курская 
железная дорога. Из Москвы на юг она должна 
была пройти через крупный в те времена старин-
ный купеческий город Болхов. Болховские купцы 

3 Есть и другие варианты ответов на вопрос, почему 
железная дорога прошла не через Томск. Так, в част‑
ности, есть предположение, что томские купцы, на‑
оборот, отказались дать взятку строителям железной 
дороги, и тогда злонамеренные инженеры умыш‑
ленно увели ее подальше от города. Другой вари‑
ант — ее якобы невыгодно было направлять через 
Томск по экономическим соображениям. Если при‑
нять эту версию, то возможно, авторы этой версии 
имеют в виду затраты, связанные с преодолением 
при строительстве больших заболоченных участ‑
ков местности, которыми так богата Томская область. 
С точки же зрения демографической, социальной 
экономическая выгода для Томска просматривалась, 
ибо Томск в то время был самым крупным купече‑
ским городом за Уралом, и это могло дать желез‑
ной дороге и стране существенно бóльшую отда‑
чу, чем проведение железной дороги через село 
Большое Кривощёково. Еще один вариант — доро‑
га проложена через это село по геополитическим 
причинам. Здесь можно предположить, что желез‑
ную дорогу направили поближе к границам Рос‑
сийской Империи с целью более быстрой достав‑
ки войск к местам возможных военных конфликтов 
на границе.

поступили примерно так же, как и томские. И до-
рога прошла мимо Болхова, через небольшой в те 
времена город Орел. В итоге — ныне Орел являет-
ся крупным развитым и развивающимся городом; 
про Болхов же мало кто знает.

Сравнение современных городов Новоси-
бирска с Томском и Орла с Болховом показыва-
ет, в чем конкретно выражаются преимущества 
экономического развития. Оно также показы-
вает, что экономическое развитие в перспекти-
ве создает материальные и социальные условия 
для значительного повышения и количественных 
показателей, характеризующих экономический 
рост. Купцы же, и томские, и болховские, этой 
перспективы не увидели, поскольку они не пони-
мали разницы между экономическим развитием 
и экономическим ростом и не могли оценить пре-
имуществ развития. Подобных примеров мож-
но привести довольно много, в том числе и из со-
временной действительности. Это и создание 
персональных компьютеров, сотовых телефонов, 
цифровых фотоаппаратов и т. п. Они не просто 
обеспечили колоссальный рост производительно-
сти труда в соответствующих сферах деятельно-
сти; они так же, как и железная дорога в XIX в., из-
менили мир.

Контент-анализ определений экономического 
роста позволяет выделить особую группу, в кото-
рой, хотя и косвенно, отражается роль роста и его 
место во взаимосвязях с экономическим развити-
ем. Так, в частности, под экономическим ростом 
предлагают понимать увеличение реального и по-
тенциального доходов, выражаемых в валовом вну-
треннем продукте (ВВП), в течение определенно-
го периода времени (чаще всего в течение года). 
Или — еще одно определение — реальный эко-
номический рост представляет собой увеличение 
ВВП в денежном выражении за вычетом инфля-
ции. Из этих определений, хотя и неявно, следует, 
что экономический рост за счет увеличивающейся 
части ВВП служит источником накоплений и при-
водит к созданию материальной базы для техниче-
ского прогресса, что обусловливает и неизбежно 
впоследствии приводит к экономическому разви-
тию. В этих и других подобных определениях и от-
ражается сущность экономического роста и его свя-
зей с экономическим развитием.

Что же касается сути собственно экономиче-
ского развития, то в своем объяснении Й. Шумпе-
тер исходил из понятия хозяйственного кругооборо-
та, повторяющегося на постоянной основе «из года 
в год одним и тем же образом» [1, с. 126]. Уподобив 
хозяйственный кругооборот кровообращению, он 
отметил, что, как и в случае с живым организмом 
при его старении кровообращение изменяется, так 
со временем изменяется и хозяйственный круго-
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оборот. Таким образом, в основу экономического 
развития Й. Шумпетер положил изменения. В ито-
ге, экономическое развитие он представил в форме 
стихийных изменений в структуре непрерывного 
хозяйственного кругооборота, «которые экономи-
ка сама порождает» [1, с. 128]. Объясняя суть раз-
вития в таком его понимании, Й. Шумпетер отме-
тил, что развитие с экономической точки зрения 
«… есть особое, различимое на практике и в созна-
нии явление, которое не встречается среди явле-
ний, присущих кругообороту или тенденции к рав-
новесию, а действует на них лишь как внешняя 
сила. Оно представляет собой изменение траек-
тории, по которому осуществляется кругооборот, 
представляет собой смещение состояния равнове-
сия, однако не любое такое изменение или смеще-
ние, а только, во-первых, стихийно возникающее 
в экономике и, во-вторых, дискретное, поскольку 
все прочие изменения и так понятны и не созда-
ют никаких проблем» [1, с. 130–131]. Если через 
призму этого определения экономического раз-
вития посмотреть на примеры замещения гужево-
го транспорта железнодорожным, то в них (в этих 
примерах) можно увидеть, что в результате внедре-
ния железнодорожного транспорта действительно 
изменилась траектория хозяйственного кругообо-
рота; ранее он был основан на гужевом транспорте, 
а после внедрения железных дорог — на более про-
изводительном железнодорожном. Другими сло-
вами, в прежнем кругообороте железнодорожного 
транспорта не было, был гужевой. Железнодорож-
ный же зародился вне пределов действовавшего 
кругооборота и был привнесен в него. В итоге дей-
ствовавший кругооборот «изменил траекторию»; 
т. е. появился другой хозяйственный кругооборот. 
Так предложил понимать экономическое развитие 
Й. Шумпетер.

Движущей силой экономического развития 
Й. Шумпетер назвал инновации, под которыми он 
предложил понимать «новые комбинации» огра-
ниченных ресурсов и выявленных возможностей. 
Он наметил пять направлений, в которых такие 
инновационные комбинации возможны [1, с. 132–
133]:

1) разработка и освоение производства новых 
товаров, которые прежние нужды людей 
удовлетворяют на более высоком потреби-
тельном уровне и создают на рынках новые 
потребности;

2) разработка и внедрение на предприятиях 
новых технологий, оборудования, инстру-
ментов, приспособлений, изменяющих ка-
чество трудовой жизни и обеспечивающих 
повышение производительности труда;

3) освоение производителями новых рынков 
сбыта своей продукции;

4) использование производителями новых ви-
дов сырья, материалов, т. п.;

5) создание принципиально новых по содер-
жанию производственных, коммерческих, 
социальных и других структур; создание 
на предприятиях принципиально новых ор-
ганизационных структур.

Эффективной и результативной формой реа-
лизации фактора инноваций Й. Шумпетер на-
звал предпринимательство, функцией которого 
как раз и «является … осуществление новых ком-
бинаций» [1, с. 142]. При этом он предложил по-
нимать предпринимательство (предпринимате-
ля) в узком и широком смысле слова. В широком 
смысле предпринимателем может быть и не обяза-
тельно человек, обладающий капиталом, имеющий 
собственное предприятие, и т. п. Предприниматель-
ство в широком смысле — это образ хозяйственно-
го мышления, основанного на категориях иннова-
ций. Согласно такому подходу предпринимателем 
можно назвать и наемного менеджера, если его ре-
шения и действия направлены на создание новых 
комбинаций ресурсов и возможностей, обусловли-
вающих экономическое развитие и, как следствие, 
экономический рост уже в новом хозяйственном 
кругообороте. Получается, что реальной ключевой 
фигурой, по Й. Шумпетеру, в экономическом раз-
витии является предприниматель. Это и позволи-
ло ему в классическую схему факторов производ-
ства — труд, земля, капитал — включить еще один, 
четвертый фактор, а именно предприниматель-
скую активность4. Это предполагает наличие неко-
его механизма (функции) для реализации данного 
фактора. В решении целого ряда задач (безусловно, 
не всех) таким средством, механизмом (функцией) 
является маркетинг.

Маркетинг. В общем и целом маркетинг — 
это производство того, что люди, безусловно, ку-
пят, а не попытка предлагать рынку то, что пред-
приятие производит в настоящее время (т. е. умеет 
делать). Организационно маркетинг представля-
ет собой одну из функций управления предприяти-
ем. Его принципиальную основу, применительно 
к производству товара, можно свести к следующим 
трем постулатам.

4 Фактор, как известно, представляет собой движу‑
щую силу развития. Поскольку предприниматель‑
ская активность на практике выражается в создании 
новых продуктов, технологий, материалов, освое‑
нии новых рынков, создании новых структурных 
образований, что как раз и обусловливает (обеспе‑
чивает) развитие, то представление предпринима‑
тельской активности в качестве четвертого фактора 
производства более чем обосновано. Как самостоя‑
тельный фактор производства предпринимательская 
активность как бы соединяет в едином хозяйствен‑
ном кругообороте труд, землю и капитал.
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1. Предприятие должно придать своему товару 
уникальную характеристику, которая бы выгодно 
выделяла его на рынке среди аналогичных.

2. Важно, чтобы эта уникальная характеристи-
ка была труднопреодолимой для конкурентов.

3. Необходимо профессионально (и без лукав-
ства) проинформировать потенциальных потреби-
телей об этой уникальной характеристике.

Безусловно, все содержание маркетинга 
не укладывается только в эти три принципиаль-
ных положения. Кроме разработки товара, в со-
ответствии с указанными выше принципами, 
в структуру маркетинговых задач входят и иссле-
довательские задачи, и задачи ценообразования, 
и продвижения товара на рынки, и рекламы, а так-
же планирования маркетинговой деятельности, ее 
организации и т. п. И каждая из них может решать-
ся на инновационной основе. Однако задачи совер-
шенствования, развития товаров следует назвать 
изначальными. Именно они — товары, впитавшие 
в себя инновационные идеи (см. первое из пяти 
возможных направлений комбинаций ограничен-
ных ресурсов и возможностей Й. Шумпетера), и ле-
жат в основе экономического развития. Принципы, 
методы и средства разработки таких товаров могут 
использоваться не только в сфере управления пред-
приятиями, производящими уникальную продук-
цию, но и в сфере управления территориальными 
образованиями.

Маркетинг территорий: методология, про-
цедуры, цели. Из приведенного выше определе-
ния классического маркетинга однозначно следу-
ет, что на предприятиях маркетинговая функция 
управления предназначена для обеспечения эф-
фективных продаж производимых ими товаров. 
Исходя из этого, можно считать, что и марке-
тинг территорий, в свою очередь, ориентирован 
на продажу земельных участков. Однако это 
не так. Речь идет совсем не о продаже земли, 
а о привлечении людей и их финансовых ресурсов 
на территорию. В связи с этим возникает вполне 
законный вопрос: тогда причем здесь маркетинг? 
Ответ на него содержится в определении марке-
тинга территорий. Под ним предлагается пони-
мать «деятельность государственных учреждений 
и частных структур, которая направлена на вы-
явление уникальных характеристик территорий 
с целью привлечения к ним внимания заинтересо-
ванных сторон» [2, с. 66]. Таким образом, марке-
тинг территорий и классический маркетинг, в ча-
сти разработки потребительных свойств товара, 
содержательно связаны между собой через поня-
тие уникальности.

В придании товару уникальных характеристик, 
как отмечено выше, заключается суть инноваций 
по первому направлению формирования комби-

наций Й. Шумпетера. Используя метод аналогий5, 
можно выдвинуть предположение, что понятие 
уникальности можно использовать и в концепции 
маркетингового управления любыми территори-
альными образованиями (странами, регионами, 
поселениями), используя маркетинговые методы 
продвижения уникальных характеристик терри-
торий в сознание больших групп людей с целью 
привлечения их внимания и финансовых ресурсов 
к конкретным территориальным образованиям. 
Это обстоятельство и лежит в основе методологии 
маркетинга территорий.

В своей принципиальной основе методоло-
гия маркетинга территорий похожа на методоло-
гию классического маркетинга. Различие кроется 
только в предмете и объекте маркетинговых воз-
действий, а также и в некоторых трансформациях 
методов классического маркетинга, обусловливае-
мых содержанием предмета и объекта маркетинга 
территорий [3, с. 286–288; 4, с. 162–163]. Действи-
тельно, маркетинг территорий, так же как и клас-
сический маркетинг, предполагает проведение 
маркетинговых исследований, разработку потре-
бительных свойств туристических услуг, товаров, 
воплощающих в себя уникальные характеристи-
ки территорий, способы их продвижения и т. п. Ис-
следования в маркетинге территорий направлены 
на выявление в пределах этих территорий уникаль-
ных характеристик территориальных образова-
ний, поселений, мест, описание их характеристик, 
свойств, потенциальных возможностей использо-
вания в привлечении внимания заинтересован-
ных сторон и их финансовых ресурсов в возмож-
ном потреблении этих уникальных характеристик 
[5, с. 171–173].

Конечной целью маркетинга территорий яв-
ляется разработка ценностей, стратегий экономи-
ческого развития территориальных образований, 
или, как минимум, разработка и обоснование стра-
тегических управленческих решений, основанных 
на использовании выявленных уникальных харак-

5 Аналогия — метод познания, в основе которого ле‑
жит аналог, адекватный исследуемому предмету, 
процессу, явлению. Это может быть материальный 
объект, идея, метод, способ, и др., имеющий некие 
сходства, общие (или похожие) признаки, характе‑
ристики, позволяющие исследователю наблюдать 
за аналогом или использовать доступную инфор‑
мацию о нем, и на основе сходства делать выводы 
(производить новое знание) об исследуемом пред‑
мете, объекте. Здесь в качестве аналога принимается 
классический маркетинг, а именно та его часть, кото‑
рая ориентирована на процессы и процедуры при‑
дания материальным товарам уникальных харак‑
теристик. Аналогия, как метод познания, не имеет 
большой доказательной силы. Результаты, получае‑
мые на основе метода аналогий, могут оцениваться 
только на вероятностной основе.
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теристик местности и направленных на экономи-
ческое развитие территориальных образований.

Любое поселение — городское, сельское — мо-
жет получить экономическое развитие и после-
дующий рост в результате выявления и профес-
сионального использования своих уникальных 
характеристик.

Под уникальной характеристикой территории 
понимается такое ее (территории) свойство (одно 
или несколько), которое (которые) выделяет дан-
ную территорию среди других. Все уникальные 
характеристики территорий можно подразделить 
на два больших класса: очевидные и неочевидные. 
Характерные особенности этих классов однознач-
но следуют из их названий. В структуре очевидных, 
в свою очередь, можно выделить следующие виды 
уникальных характеристик [2, с. 69–71]:

1) сложившаяся производственная и социаль-
ная инфраструктура;

2) запасы полезных ископаемых;
3) уникальные природные характеристики, 

привлекательные для туризма, курортного 
лечения и т. п.;

4) продукты (товары), производимые на дан-
ной территории благодаря ее уникальным 
характеристикам;

5) ремесла, которыми владеют местные жите-
ли;

6) уникальные архитектурные сооружения, 
имеющие историческую или художествен-
ную ценность;

7) места, связанные с историческими собы-
тиями;

8) места, связанные с описанными в литерату-
ре событиями, легендами и т. п.;

9) места, связанные с рождением и прожива-
нием известных личностей, в том числе ле-
гендарных;

10) уникальная деятельность и образ жизни 
местных жителей;

11) особенность культуры и духовной жизни 
жителей территории;

12) пассионарность жителей территории.
Представленный список очевидных уникаль-

ных характеристик территорий вряд ли можно счи-
тать завершенным; он, безусловно, может быть до-
полнен.

Маркетинговый анализ любой территории ре-
комендуется начинать с составления списка объ-
ектов, предметов, свойств территории, как при-
родных, так и рукотворных (художественных, 
исторических, культурных, духовных, иных), рас-
полагая их по рубрикам представленных выше ви-
дов уникальных характеристик (при необходи-
мости можно вводить и другие рубрики). Затем 
следует дать описание каждой из них и наметить 

возможные направления комплексного их исполь-
зования (т. е. в сочетании с другими) в экономиче-
ском развитии территории.

Что касается неочевидных характеристик, 
то их трудно выявить, поскольку тяжело описать 
предварительно. Чаще всего их можно описать 
только постфактум, т. е. после свершения собы-
тий. Открытия неочевидных уникальных характе-
ристик чаще всего свершаются случайно. Ярким 
примером тому может послужить история созда-
ния Петром Арсеньевичем Смирновым уникаль-
ной настойки под названием «Нежинская рябинов-
ка». Основой настойки, придающей ей рябиновый, 
но без горечи, вкус, являются ягоды сладкоплодной 
рябины, произрастающей возле деревни Невежино 
Юрьев-Польского района Владимирской области. 
Эта необыкновенная рябина и является неочевид-
ной уникальной характеристикой данной мест-
ности, которую П. А. Смирнов талантливо исполь-
зовал в создании уникального же продукта6. Его 
«Нежинская рябиновка», сохраняя шарм рябино-
вого привкуса, была сладкой (без добавления сиро-
па) и приятной на вкус, что и обеспечило ей успех, 
в том числе и на зарубежных рынках. В этом при-
мере речь идет о воплощении уникальной харак-
теристики местности в потребительные свойства 
товара, который тоже стал уникальным: такую на-
стойку можно производить только с использовани-
ем ягод рябины, произрастающей на весьма огра-
ниченной территории.

Подобных примеров можно привести много. 
В частности, «Вологодское масло», изобретенное 
во второй половине XIX в. Николаем Васильеви-
чем Верещагиным, в основу уникальных свойств 
которого положены уникальные травы, произра-
ставшие на заливных лугах Вологодской губернии. 
В этом случае можно сказать, что Н. В. Верещагин 
применил метод аналогий, ибо он ранее, на Между-
народной выставке молочной продукции в Париже, 
познакомился с маслом, имевшим ореховый при-
вкус, изготовленным из молока коров провинции 
Нормандия, которые на летних выпасах питались 
этой уникальной травой, произраставшей только 
в этой местности. Узнав от производителей Орехо-
вого масла, что такой уникальный привкус сооб-
щают ему травы, Н. В. Верещагин после возвраще-
ния домой стал искать уникальные травы на своей 

6 Первоначально проект создания продукта назывался 
«Невежинская рябина» (по названию деревни, воз‑
ле которой растет эта рябина). Но перед выведени‑
ем товара на рынок П. А. Смирнов применил мар‑
кетинговую хитрость и назвал продукт «Нежинская 
рябина». Тем самым он, во‑первых, избавился от не‑
благозвучного слова в названии, и во‑вторых, увел 
конкурентов искать сырье под город Нежино в Чер‑
ниговской области.
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родине, в Вологодской области, и нашел их. В ито-
ге, ему удалось воплотить (материализовать) в уни-
кальные характеристики товара неповторимые ха-
рактеристики местности. В качестве еще одного 
подобного примера можно назвать французский 
сыр «Рокфор». Он появился в провинции Руэрг, рас-
положенной к югу от гор Центрального массива. 
Только там, в небольших пещерах, водятся бакте-
рии, которые обеспечивают при вызревании изго-
тавливаемых из овечьего молока сыров появление 
на них голубой плесени. Эти бактерии и являют-
ся уникальной характеристикой данной местно-
сти, а сыр «Рокфор» — результатом талантливого 
использования местными жителями этой характе-
ристики в производстве товара с уникальными же 
потребительными свойствами.

В поиске уникальных характеристик терри-
торий, территориальных образований, их исполь-
зовании в создании уникальных же товаров, услуг 
(допустим, туристических, курортных) и заключа-
ются основные целевые установки маркетинга тер-
риторий.

Сольвычегодск: краткая историческая 
справка. Город Сольвычегодск, ранее Соль-Вы-
чегодская — один из старинных городов русско-
го Севера. С прошлым этого города тесно связа-
на и история нескольких поколений семьи купцов 
Строгановых. Соль-Вычегодская была для них ро-
довым гнездом, из которого вышло несколько по-
колений купцов, банкиров, государственных деяте-
лей. Сольвычегодцы ходили на пушные промыслы 
в Сибирь, за Уральский хребет — изведали непро-
ходимые болота и таежные чащи, плавали по си-
бирским рекам, строили первые русские города, 
дошли до берегов Тихого океана. Именно из Соли-
Вычегодской и других окрестных городков Строга-
новы снарядили отряд казаков под командованием 
Ермака в поход за Уральские горы.

Посадские люди Соли-Вычегодской владели 
многими ремеслами. На посаде работали много-
численные кузнецы, швецы, шапочники, сапож-
ники, серебряных дел мастера, др.; шла бойкая 
торговля добытой в сибирских лесах пушниной. 
Характеристика ремесел, которыми владели жите-
ли Соли-Вычегодской, нашла подробное отражение 
в местных музеях города [6, с. 5–10].

Сольвычегодск: выявление и маркетинго-
вый анализ уникальных характеристик города. 
В соответствии с приведенной выше структурой 
очевидных уникальных характеристик в г. Соль-
вычегодске, богатом соляными месторождениями, 
можно выделить следующие уникальные харак-
теристики, которые рекомендуется использовать 
для привлечения финансовых ресурсов.

Полезные ископаемые. Соляные месторожде-
ния можно использовать в лечении многих болез-

ней. Так, в советское время на водах Соленого озе-
ра был открыт курорт. Природными лечебными 
факторами являются сульфатные воды, исполь-
зуемые для ванн и питьевого лечения, а также бес-
сульфидный среднезольный железистый сапро-
пель и сапропелил, который накапливается на дне 
пресных водоемов со стоячей водой. Местные гря-
зи обладают высокими тепловыми свойствами. 
В них много органических веществ, а также раз-
личных биостимуляторов: витамины, гормоны, 
ферменты.

Уникальные архитектурные сооружения. 
К ним относятся Благовещенский собор, Свято-
Введенский собор, Спасообыденная церковь.

Так, Благовещенский собор Сольвычегодска — 
один из самых древних каменных храмов Севе-
ра. Он был заложен в 1560 г. Аникой Строгановым 
с сыновьями Григорием, Семеном и Яковом. Собор 
расположен на берегу реки Вычегды, рядом с при-
станью. Это трехапсидный пятиглавый храм, кото-
рый стоит на небольшой возвышенности, на вы-
соком подклете и окружен галереей с приделами. 
Уникальностью собора являются царские золоче-
ные врата XVII в. и пятиярусный иконостас. Собор 
является памятником русского зодчества XVI в.; 
ему присвоен статус федерального значения и он 
охраняется государством.

До начала прошлого века в Сольвычегодске 
было тринадцать храмов, сегодня действующий 
один Свято-Введенский, был возведен на месте 
бывшего монастырского комплекса. Главное бо-
гатство — семиярусный иконостас работы москов-
ских резчиков; уникальной особенностью также яв-
ляются подписи иконописцев на лицевой стороне 
икон, это своего рода нарушение канонов.

Спасообыденная церковь. Впервые дере-
вянный храм с таким названием был построен 
еще в 1571 г., на заре возникновения города. Он 
был «обыденный», то есть сооруженным в один 
день, а именно 16 августа «градскими и уездными 
людьми» для избавления от мора.

Места, связанные с историческими события-
ми. В XIX в. в г. Сольвычегодске на поселении на-
ходились многие известные народовольцы, ру-
ководители и участники почти всех крупнейших 
революционных выступлений в России того вре-
мени. В 1909 и 1910–1911 гг. в Сольвычегодске от-
бывал ссылку Иосиф Виссарионович Джугашвили 
(Сталин). В доме М. П. Кузаковой, где в 1911 г. Ста-
лин снимал комнату, был открыт «Музей револю-
ции товарища Сталина» в 1933 г.

Легенды и сказания, сохранившиеся в памяти 
народа. Существует легенда о глубоких подземных 
ходах в Сольвычегодске, связывавших все храмы 
и даже простиравшихся под рекой Вычегдой до Ни-
коло-Коряжемского монастыря.
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Известна также легенда о том, что отцом ше-
стого ребенка Марии Кузаковой был И. В. Сталин. 
Его звали Константином Степановичем; он работал 
заместителем министра кинематографии.

Возле Благовещенского собора находится 
Жемчужное озеро, в котором, по преданию, в XVI–
XVII вв. Строгановы выращивали жемчуг для укра-
шения икон.

Еще одна легенда, имеющая уникальный ха-
рактер. Козьма Петрович Прутков — литератур-
ная маска, под которой в журналах «Современник», 
«Искра» в 50–60-е гг. XIX в. поэты Алексей Толстой 
и братья Жемчужниковы публиковали свои произ-
ведения. Легенда гласит, что Козьма Прутков ро-
дился именно в Сольвычегодске. История героя 
началась в 1801 г.; «11 апреля, в 11 часов вечера, 
в просторном деревянном с мезонином доме вла-
дельца дер. Тентелевой, что близ Сольвычегодска, 
раздался крик здорового новорожденного младен-
ца мужского пола…» [6]. Исходя из этих данных, 
в Сольвычегодске есть музей Козьмы Пруткова. 
Ежегодно, 22 июля, в городе проводится фестиваль 
юмора Козьмы Пруткова совместно с Прокопьев-
ской ярмаркой.

Уникальная деятельность жителей Сольвы-
чегодска — это Усольская эмаль и Строгановское 
лицевое шитье. С конца XVII в. самобытная жи-
вописная школа — Усольская эмаль (Вологодская 
финифть), традиционная роспись по белой эмали. 
Усольских мастеров Сольвычегодска приглашали 
для работ в Московском Кремле и соборах Москвы. 
Строгановское лицевое шитье — шитые шелковы-
ми, серебряными и золотыми нитями изображе-
ния христианских святых и евангельских сюжетов. 
С этим видом искусства Русь познакомилась в X в. 
под непосредственным влиянием Византии, доведя 
его к эпохе Средневековья до совершенства. Одна 
из ведущих мастерских лицевого шитья в XVII в. — 
богатейших предпринимателей России, именитых 
людей Строгановых.

Таким образом, город имеет немало явных 
(очевидных) уникальных характеристик, которые 
можно использовать в стратегии и программах его 
развития с целью обеспечения роста городской эко-
номики.

Стратегия экономического развития г. Соль-
вычегодска. Для региона в целом разработана 
«Стратегия социально-экономического развития 
Архангельской области до 2030 г.», которая отража-
ет основное видение, цели и задачи развития всей 
территории. На ее основе для г. Сольвычегодск раз-
работаны конкретные программы развития.

1. Развитие культуры и туризма на территории 
Котласского района на 2014–2020 гг.

2. Формирование современной городской сре-
ды МО «Сольвычегодское» на 2017 г.

3. Развитие дорожного хозяйства в муници-
пальном образовании «Сольвычегодское» на 2017–
2020 гг.

4. Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности муниципального об-
разования «Котласский муниципальный район» 
на 2014–2020 гг.

В первую группу отраслевых приоритетов со-
гласно стратегии области входит туризм. Данное 
направление должно стать основополагающим 
при разработке стратегии экономического разви-
тия г. Сольвычегодска с учетом его уникальных ха-
рактеристик.

Архангельская область располагает широким 
комплексом разведанных и лицензированных при-
родных минеральных и грязевых источников, учре-
ждениями санаторного и профилактического типа. 
На основе этого в регионе разработана «Концепция 
сохранения и развития санаторно-курортной помо-
щи в Архангельской области до 2024 г.».

Концепция представляет собой анализ состоя-
ния санаторно-курортной сферы в регионе, а также 
основные цели, задачи и направления ее развития 
и совершенствования на основе применения си-
стемного подхода, координации деятельности сана-
торно-курортных учреждений всех форм собствен-
ности, расположенных на территории области [7]. 
Так, санаторий «Сольвычегодск» является старей-
шим северным бальнеогрязевым курортом кругло-
годичного действия для взрослых и детей. Развитие 
санаторной помощи в городе считается приоритет-
ным направлением стратегии данной территории.

Развитие в Сольвычегодске санаторно-курорт-
ного лечения предполагает решение следующих 
задач. Во-первых, для поддержания конкуренто-
способности учреждения необходимо улучшить 
материально-техническую базу санатория, низкую 
оснащенность современным реабилитационным 
и техническим оборудованием. Во-вторых, требу-
ется решить вопрос слабой транспортной инфра-
структуры в городе; это также должно найти отра-
жение в стратегии развития данной территории.

Кроме того, актуальным является расшире-
ние деятельности по санаторному лечению родите-
лей с детьми в отделении «Мать и дитя». Для этого 
в санатории «Сольвычегодск» имеет смысл увели-
чить коечный фонд. Также важным фактором, спо-
собствующим дальнейшему развитию санаторно-
курортной помощи в г. Сольвычегодске, является 
обеспечение санатория квалифицированными ка-
драми.

Для перспективного развития отрасли суще-
ствует необходимость разработки программ по здо-
ровому образу жизни. Это предполагает открытие 
в санатории «Сольвычегодск» служб психологиче-
ской коррекции, здорового питания, коррекции 
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веса, кабинета борьбы с никотиновой зависимо-
стью и др.

Есть возможность значительно расширить 
разработку новейших медицинских технологий 
по практическому применению уникальных при-
родных ресурсов области в курортном лечении, 
что предполагает открытие новых отделений в са-
наторно-курортных учреждениях, в частности, в г. 
Сольвычегодске.

Таким образом, совершенствование санаторно-
курортного лечения в Сольвычегодске будет способ-
ствовать развитию инфраструктуры санаторно-ку-
рортного учреждения с использованием уникальных 
лечебно-оздоровительных свойств местности, 
что будет способствовать росту городской эконо-
мики, позволит рационально использовать ценные 
природные лечебные свойства местности, повысить 
уровень оказания специализированных медицин-
ских услуг. Все это благоприятно скажется на резуль-
тативном и эффективном использовании и других 
уникальных характеристиках города.

Мастерская создания ценностей в стратеги-
ческом управлении экономическим развитием 
городских поселений. Однозначного определения 
стратегии нет. В общем и целом под стратегией по-
нимают и путь движения к цели, и способы приня-
тия стратегических решений, и даже «ловкий при-
ем, особый «маневр», предпринимаемый с целью 
перехитрить соперника или конкурента» [8, с. 19]. 
Поскольку стратегия разрабатывается на весьма 
длительную перспективу (так, стратегия социаль-
но-экономического развития Архангельской об-
ласти разработана до 2030 г.), то в процессе ее 
реализации могут возникать как угрозы, которые 
надо преодолевать, так и благоприятные возмож-
ности, которые рекомендуется использовать. Это 
предполагает разработку дополнительных стра-
тегических решений, что входит, согласно теории 
менеджмента, в концепцию стратегического управ-
ления. Таким образом, стратегическое управле-
ние по содержанию богаче разработки стратегии. 
Если разработка стратегии представляет собой 
формирование целей стратегического развития, 
ограничений, обоснование путей достижения этих 
целей, то стратегическое управление при реали-
зации стратегий предполагает и реакцию управ-
ленческих структур на динамику внешней сре-
ды, выражающуюся в разработке дополнительных 
стратегических решений, не вошедших в ранее раз-
работанную стратегию, но обеспечивающих эконо-
мический рост и экономическое развитие.

Одним из направлений разработки таких стра-
тегических решений следует назвать формиро-
вание новых ценностных установок (новых цен-
ностей), приносящих объекту стратегического 
развития дополнительную экономическую выгоду. 

В теории и практике экономического развития вы-
деляют три логических подхода к формированию 
дополнительной ценности: цепочка создания цен-
ности; мастерская создания ценности; сеть созда-
ния ценности [9, с. 36–41].

Суть цепочки создания ценности заключается 
в дополнении одной ценности предлагаемого то-
вара (услуги) другой ценностью. Дополнение осу-
ществляется на основе линейной логики создания 
неких дополнительных преимуществ для потреби-
теля на последовательных этапах подготовки про-
изводства, собственно производства, продвижения 
товара на рынок, маркетинга продаж и последую-
щего сервисного обслуживания.

Логика мастерской создания ценностей носит 
циклический характер. Она предполагает объеди-
нение, казалось бы, чуждых друг другу ценностей 
(уникальных характеристик) в одно коммерческое 
предложение. Этим достигается и экономический 
рост, а зачастую и экономическое развитие тоже.

Логика сети создания ценностей зиждется 
на связях между людьми и организациями, кото-
рые на время становятся зависимыми друг от дру-
га, но на деле не теряют своей экономической са-
мостоятельности. Выгоду от таких связей должны 
получать все участники сети.

Анализ этих трех логических подходов к фор-
мированию ценностей, способных обеспечить эко-
номический рост и экономическое развитие тер-
риториальных образований, показывает, что если 
эти ценности формировать на основе уникальных 
характеристик местности, то в наибольшей степе-
ни для обеспечения роста и развития территори-
альных образований подходит логика мастерской 
создания ценностей. Применительно к развитию 
г. Сольвычегодска можно предложить следующую 
логическую схему мастерской создания ценностей 
для разработки конкретных программ обслужи-
вания гостей города, приезжающих на курорты 
Сольвычегодска, или с туристическими целями, 
для активного отдыха и познавательного времяпре-
провождения (рис.).

Как следует из описания уникальных характе-
ристик г. Сольвычегодска, каждый элемент (ква-
драт) схемы рекомендуется наполнить конкретны-
ми уникальными характеристиками, выявленными 
в ходе маркетингового исследования территории. 
В итоге получится уникальная программа лече-
ния, отдыха и знакомства гостей с интересными 
местами, их историей, людьми, с характерными 
для местности промыслами и т. п. В каждом из та-
ких мест гости (туристы) будут, так или иначе, 
оставлять свои деньги, наполняя хозяйственный 
кругооборот города финансовыми ресурсами и спо-
собствуя, таким образом, экономическому росту 
и экономическому развитию Сольвычегодска.
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Формирование программы отдыха и времяпрепровождения гостей Сольвычегодска, построенной 
на уникальных характеристиках города и обеспечивающей его рост и экономическое развитие

Конкретизацию элементов представлен-
ной на рисунке схемы рекомендуется произво-
дить с соблюдением нескольких несложных пра-
вил, которые логически вытекают из теории 
экономического роста, теории экономического 
развития и теории маркетинга территорий, рас-
смотренных выше. Так, в частности, принимая 
решение, какое конкретное обстоятельство, чер-
ту уникальной характеристики местности вве-
сти в тот или иной элемент схемы мастерской со-
здания ценностей, в первую очередь надо точно 
установить, на что будет направлено это решение: 
на экономический рост или на экономическое раз-
витие? Если на развитие, то принимающие такое 
решение должны быть готовы к сопротивлению 
некоторых слоев населения внедрению неизбеж-
ных новшеств, изменяющих качество обществен-
ной жизни в городе. Если на рост, то городская ад-
министрация должна быть готова к изменению 
траектории хозяйственного кругооборота. Что это 
означает? Это предполагает некоторую реструкту-
ризацию управления городом; в ее структуре дол-
жны появиться новые подразделения, а некото-
рые из прежних — прекратить свое существование 
или значительно сократить количество решаемых 
задач, а следовательно, и сотрудников. Это, без-
условно, не может не вызвать сопротивления тех, 
кто может оказаться не у дел, как, впрочем, и у не-
которых из тех, кто должен будет пройти профес-
сиональную переподготовку и сменить стиль тру-
довой жизни. Большое внимание следует уделить 

решению непростых задач инновационных ком-
бинаций ресурсов и возможностей (по Й. Шум-
петеру). Здесь для каждого элемента схемы ма-
стерской создания ценностей (рис.) нужно делать 
комбинаторный подбор уникальных характери-
стик, которые бы не просто дополняли друг дру-
га, но и в своем совокупном взаимодействии обес-
печивали синергический эффект в потреблении 
их гостями города.

Никак нельзя забывать и задачу мотивации 
и стимулирования предпринимательской активно-
сти населения. Предпринимательская активность, 
по справедливому суждению Й. Шумпетера, в со-
временной экономике является одним из факто-
ров производства. При этом классические факто-
ры производства — труд, землю и капитал — никто 
не отменял. Это означает, что в решении намечае-
мых задач, опять же на принципах обеспечения 
синергического эффекта, необходимо предприни-
мательскую активность комбинировать с другими 
факторами производства.

Заключение. Разумеется, логическая схема ту-
ристической программы, построенная на уникаль-
ных характеристиках местности по схеме мастер-
ской формирования ценностей и ориентированная 
на экономический рост и экономическое развитие 
Сольвычегодска, может иметь и другую структуру. 
Главное, чтобы она явно выражала свою особую 
ценность для гостей города, вызывала у них ин-
терес и мотивировала их на потребление каждой 
из этих уникальных характеристик.
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О ПОНЯТИИ «МЕХАНИЗМ»  
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУКАХ

Ю. В. Горбунов

Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)

Статья посвящена исследованию понятия «механизм» в экономических науках. Несмотря на полуве-
ковое использование этого термина учеными и широкое его применение, единой общепринятой трак-
товки данного понятия так и не выработалось. Систематизированы и обобщены научные представления 
об эволюции экономической трактовки категории «механизм», рассмотрены теоретические аспекты ана-
лиза ее содержания. Изучены современные подходы к трактовке данного понятия, рассмотрены различ-
ные интерпретации экономических механизмов. Помимо терминов «механизм», «экономический меха-
низм» рассмотрены применяемые в экономике иные близкие понятия: «рыночный» и «хозяйственный» 
механизмы. Рассмотрено понятие механизма с позиции и изучения кинематики, динамики, статических 
и динамических свойств объекта.

Предложено под механизмом в экономике понимать характеристики процесса: способы, методы, нор-
мы, средства, формы функционирования чего-либо или воздействия на что-либо, а не совокупность ресур-
сов или состояний объекта.

Ключевые слова: механизм, экономический механизм, рыночный механизм, хозяйственный меха-
низм.

TOWARDS THE MECHANISM CONCEPTION IN ECONOMICS
Y. V. Gorbunov

Altai State University (Barnaul, Russia)

The article is devoted to the study of the concept of “mechanism” in economics. Despite the half-century 
use of this term in economic science and its wide application, a single, generally accepted concept has not been 
developed. The scientific conceptions of the evolution of the economic interpretation of the category “mechanism” 
are systematized and generalized, theoretical approaches to the analysis of its content are considered. Modern 
approaches to this concept have been studied, various economic mechanisms have been considered. In addition 
to the term “mechanism”, “economic mechanism”, we consider other close concepts used in the economy: market 
and economic mechanisms. The concept of the mechanism from the position and study of kinematics, dynamics, 
static and dynamic properties of the object is considered.

It is proposed to understand the characteristics of the process: methods, methods, norms, means, forms of 
functioning of something or influence on something, rather than a set of resources or states of the object.

Keywords: mechanism, economic mechanism, market mechanism, economic mechanism.

В современных экономических исследовани-
ях ученые часто используют термин «меха-
низм», а также понятия, включающие в себя 

данный термин: «экономический механизм», «ме-
ханизм устойчивого развития экономики», «хозяй-
ственный механизм», «рыночный механизм».

Изначально понятие механизма применялось 
в технических науках, обозначая систему тел, пред-

назначенную для преобразования движения одно-
го или нескольких тел в требуемые движения дру-
гих твердых тел. Обычно в механизме имеется одно 
входное звено, получающее движение от двигателя, 
и одно выходное звено, соединенное с рабочим ор-
ганом машины или указателем прибора [4].

Переход термина «механизм» в другие науки 
связывают с именем Г. Гегеля, впервые использо-
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вавшего его не в рамках описания материальных 
объектов, а с философской точки зрения [5].

В экономику понятие механизма пришло 
из техники, так как возникла потребность описа-
ния социальных, экономических и производствен-
ных процессов в их взаимодействии.

Понятие «экономический механизм» в тече-
ние многих лет практически не привлекало уче-
ных-экономистов. Так, Марк Блауг в своем эконо-
мико-историческом обзоре «Экономическая мысль 
в ретроспективе» не упоминает о таком термине 
[2]. Если он и применялся, то это делалось в его 
стандартном естественно-научном, инженерно-
техническом смысле (Карл Маркс, Дж. М. Кейнс).

Широкое распространение этого термина 
в трудах, посвященных экономике, начинается с се-
редины XX в.

В 1947 г. Шарль Рист в книге «Краткий очерк 
основных экономических механизмов» констати-
рует существование экономических механизмов. 
Наиболее полное определение понятия «экономи-
ческий механизм» дано в книге Анри Кульмана 
«Экономические механизмы», вышедшей во Фран-
ции в 1988 г., а в русском переводе — в 1993 г. [7]. 
В трактовке А. Кульмана экономический меха-
низм существует, если «некое исходное экономи-
ческое явление влечет за собой ряд других, причем 
для их возникновения не требуется дополнитель-
ных импульсов. Они следуют одно за другим в опре-
деленной последовательности и ведут к неким оче-
видным результатам».

Таким образом, экономический механизм 
определяется либо природой исходного явления, 
либо конечным результатом серии явлений. Но со-
ставляющими элементами механизмов всегда од-
новременно выступают и исходное, и завершаю-
щее явления, и весь процесс, который происходит 
в интервале между ними. Существует огромное 
число экономических механизмов. Если исходить 
из того, что механизм представляет собой систе-
му взаимосвязей экономических явлений, кото-
рые возникают в определенных условиях под воз-
действием начального импульса, то теоретически 
экономических механизмов может существовать 
столько, сколько существует различных импуль-
сов в каждой системе взаимосвязанных явлений 
при заданных условиях [6, с. 172–171].

Несмотря на полувековое использование это-
го термина в экономической науке и широкое его 
применение, единое, общепринятое понятие так 
и не выработалось.

Г. Р. Латфуллин, А. В. Райченко дают сразу не-
сколько понятий механизма, рассматривая пробле-
мы теории организации:

Механизм как целенаправленно функциони-
рующая система методов, инструментов, рычагов 

и процедур взаимодействия различных субъектов 
и объектов представляет собой сложную по приро-
де, интегральную по форме, динамично функцио-
нирующую организацию. По сути и содержанию 
именно организация случайного или целенаправ-
ленного объединения систем, самостоятельных 
составляющих и их взаимосвязей в ходе опреде-
ленного процесса, осуществляемого в конкретных 
условиях, и получила название механизма [8].

Механизм (от лат. mechanyze — система пре-
образования движения) — система организации 
взаимодействия. Собственно, тот или иной спо-
соб объединения отдельных составляющих в еди-
ный механизм проявляется непосредственно 
в процессе его функционирования. Главное в ме-
ханизме — как, каким образом организуется такое 
объединение. В этом понимании механизм мож-
но представить в виде интеллектуальной систе-
мы, технологии или способа функционирования, 
то есть «ноу хау», некой модели деятельности, ор-
ганизованной определенным образом [8].

Механизм (от лат. mechanik — образец по-
строения) — модель взаимодействия составляю-
щих организации [8].

Содержание и последовательность естествен-
ных процессов складывались по эволюционно уста-
навливавшимся связям и зависимостям осуществ-
ления процедур или функционирования систем. 
Многие из них наблюдаются, целенаправленно из-
учаются и адаптируются человеком в тех или иных 
интересах. Состав и содержание устоявшихся кон-
фигурации и внешних взаимосвязей этих явлений 
также отражаются в сознании человека некой ин-
теллектуальной моделью построения и осуществ-
ления механизма некой организации. Со временем 
осмысление принципов действия этих механизмов 
на основе общего развития сознания и действия по-
зволило человеку широко и разнообразно приме-
нять их с целью создания и использования новых, 
смешанных организаций. Так, в способе организа-
ции функционирования паровой машины исполь-
зуется модель механизма кругооборота воды в при-
роде, наблюдавшегося и исследовавшегося целыми 
поколениями. Наиболее распространенное практи-
ческое представление механизма связано с матери-
альной, субъективной организацией, создаваемой 
и функционирующей с определенными целями. Са-
мыми распространенными примерами здесь мо-
гут служить технический механизм машины, со-
стоящий из взаимосвязанных и целенаправленно 
взаимодействующих реальных деталей, агрегатов, 
узлов, рычагов, передач, или хозяйственный ме-
ханизм управления, также включающий экономи-
ческие аналоги перечисленных составляющих [8].

А. Н. Цветков определяет механизм как сово-
купность императивных (обязательных к выполне-
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нию) и индикативных (рекомендательных) регла-
ментов, задающих ограничения или определяющих 
возможности для управляемого объекта [14].

Относительно экономических систем исполь-
зуют понятие экономического механизма. Совре-
менный экономический словарь определяет эко-
номический механизм как совокупность методов 
и средств воздействия на экономические процес-
сы, их регулирования [10].

Рассмотрим современное толкование поня-
тия «экономический механизм» наиболее автори-
тетными учеными. Нобелевская премия по эко-
номике за 2007 г. вручена Лео (Леониду) Гурвицу 
(LeoHurwicz), Роджеру Майерсону (Roger Myerson) 
и Эрику Маскину (Eric Maskin) за «основополагаю-
щий вклад в теорию экономических механизмов». 
Согласно их представлениям, самое общее опреде-
ление, которое можно применить к любому взаи-
модействию между экономическими субъектами, 
рассматривает такое взаимодействие как страте-
гическую игру и называет механизмом саму фор-
му игры. Игра — это описание того, как могут 
действовать игроки (экономические субъекты) 
и к чему приведет любой набор действий.

Более строгая формулировка, предложенная 
Л. Гурвицем, определяет механизм как взаимодей-
ствие между субъектами и центром, состоящее 
из трех стадий: каждый субъект в частном порядке 
посылает центру сообщение mi, центр, получив все 
сообщения, вычисляет предполагаемый результат  
Y = f (mi,…, m); центр объявляет результат Y 
и по необходимости претворяет его в жизнь [13].

Помимо термина «экономический механизм» 
в экономику приходят и близкие понятия: рыноч-
ный и хозяйственный механизмы.

Л. И. Абалкин пишет: «Хозяйственный меха-
низм социалистического общества владеет доста-
точно сложной структурой. Среди важнейших его 
структурных подразделений можно выделить:

1. Формы организации общественного про-
изводства (разделение труда, специализация про-
изводства, его размещение и другие, с помощью 
усовершенствования которых общество влияет 
на развитие производительных сил и обеспечива-
ет повышение эффективности их использования).

2. Формы хозяйственных связей, благодаря ко-
торым осуществляется своеобразный «обмен ве-
ществ» в экономике, в том числе оборот средств про-
изводства, финансово-кредитные отношения и др.

3. Структуру, формы и методы планирования 
и хозяйственного руководства, в составе которых 
одновременно с экономическими могут быть вы-
делены также правовые и социально-психологиче-
ские формы и методы.

4. Совокупность экономических рычагов и сти-
мулов влияния на производство и участников хо-

зяйственной деятельности, с помощью которых 
обеспечивается согласование и стимулирование хо-
зяйственной деятельности» [1].

Современное определение хозяйственного меха-
низма следующее: совокупность организационных 
структур и конкретных форм и методов управления, 
а также правовых норм, с помощью которых реализу-
ются действующие в конкретных условиях экономи-
ческие законы, процесс воспроизводства [10].

Рыночные механизмы — совокупность инстру-
ментов регулирования рыночных процессов и от-
ношений; включают спрос, предложение, цены, на-
логи, конкуренцию [11].

Понятие «механизм» проникает и в характе-
ристики экономических подсистем, используются 
термины: механизм ценообразования, кредитова-
ния, финансовый, маркетинговый и др., которые 
рассматриваются как составные элементы хозяй-
ственного механизма.

Качественно иное трактование понятия меха-
низма предлагается системными программистами. 
По их мнению, механизм есть ресурсное обеспе-
чение процесса, его вещественная часть и вклю-
чает совокупность взаимосвязанных элементов, 
«настроенных» на выполнение функции процесса. 
В этом случае сущность экономического механизма 
определена как совокупность экономических ре-
сурсов и способов их взаимодействия для реализа-
ции данного экономического процесса [12].

Как видим, приведенные выше определения 
во многом разнятся в подходах к трактовке поня-
тия механизма. По нашему мнению, причины та-
ких разногласий кроются в истоках этого термина, 
то есть в недостаточно полном представлении о по-
нятии механизма в технических науках.

Инженерные науки, характеризуя машину, ис-
пользуют, по крайней мере, три основных понятия: 
механизм, кинематика и динамика.

Механизм (от греч. mechane — машина) трак-
туется как система тел, предназначенная для пре-
образования движения одного или нескольких тел 
в требуемые движения других тел. Механизмы со-
ставляют основу большинства машин, применяют-
ся во многих приборах, аппаратах и технических 
устройствах. Твердое тело, входящее в состав меха-
низма, называемое звеном, может состоять из одной 
или нескольких неподвижно соединенных деталей 
(отдельно изготовленных частей). Механизм при-
меняется в тех случаях, когда нельзя получить не-
посредственно требуемое движение тел и возника-
ет необходимость в преобразовании движения [3].

Малый энциклопедический словарь Ф. А. Брок-
гауза и И. А. Ефрона дает понятие механизма сле-
дующим образом:

Механизм (греч.) — совокупность твердых тел, 
которые взаимным сцеплением и сопротивлением 
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способны к сообщению, передаче и преобразова-
нию движения; отдельные части машин, двигателей, 
приборов и прочее, соединенные для работы [9].

Кинематика (от греч. kinema — движение) — 
раздел механики, в котором изучаются геометри-
ческие свойства движения тел без учета их массы 
и действующих на них сил. Понятия и зависимости, 
рассматриваемые в кинематике, являются вспомо-
гательным материалом при изучении динамики, 
а также имеют самостоятельное значение при из-
учении передач движения в механизмах [9].

Динамика — раздел механики, в котором из-
учается движение тел под действием приложен-
ных к ним сил.

Как видим, понятие «механизм» в технике де-
лает акцент на статику, на составляющие машины: 
твердые тела, звенья, детали. Здесь не говорится 
о процессе, о взаимосогласованной работе этих со-
ставляющих. Кинематика и динамика, напротив, 
изучают в большей степени движения, их переда-
чи и взаимосвязи компонентов машины. Таким об-
разом, использование по крайней мере трех точек 
зрения на объект исследования — машину — по-

зволяет изучить ее более подробно, и с позиции ста-
тики, и с позиции динамики.

В экономике также существует необходимость 
изучения статических и динамических свойств объ-
екта. Но здесь сложилась обратная ситуация: поня-
тие механизма используется большинством иссле-
дователей для характеристики динамики, способа 
функционирования, формы проявления производ-
ственных отношений; главного двигателя развития 
изучаемого объекта.

Для исследования статических характеристик 
чаще всего применяется понятие системы, которое 
позволяет охарактеризовать исследуемый объект 
как совокупность компонентов, элементов, их ха-
рактеристик, связей между ними и средой.

Таким образом, под механизмом в экономи-
ке целесообразно понимать характеристики про-
цесса: способы, методы, нормы, средства, формы 
функционирования чего-либо или воздействия 
на что-либо, а не совокупность ресурсов или со-
стояний объекта. В западной литературе в каче-
стве синонима механизма используют понятие ин-
ститута.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ 
НА ТРАНСГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ  

БОЛЬШОГО АЛТАЯ : ПРОБЛЕМЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

А. В. Глотко, И. Н. Сычева, Е. С. Пермякова

Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова (Барнаул, Россия)

Сформированы концепция и механизм управления развитием сельского хозяйства, ориентирован-
ного на производство органической продукции. Усовершенствован и апробирован организационный ме-
ханизм стратегического развития отрасли мараловодства Алтайского края и Республики Алтай, который 
в отличие от существующих дополнен сценарным подходом к планированию и составлению прогнозов. 
Даны предложения по стратегическому развитию регионального мараловодства Алтайского края и Рес-
публики Алтай. На основе поэтапного метода предложен наиболее вероятный сценарий развития мара-
ловодства, разработана нормативная модель состояния данной отрасли.

Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, модель рынка органических продуктов, эффек-
тивность регионального мараловодства, стратегическое развитие мараловодства, индикаторы развития.

GREEN AGRICULTURAL PRODUCTS IN THE 
TRANSBOUNDARY TERRITORIES OF THE GREAT ALTAI: 

PROBLEMS AND DEVELOPMENT
A. V. Glotko, I. N. Sycheva, E. S. Permyakova

I. I. Polzunov Altai State Technical University (Barnaul, Russia)

The concept and mechanism of managing the development of agriculture, oriented to the production of 
organic products, has been formed. The organizational mechanism for the strategic development of the Altai 
wapiti breeding industry of the Altai Territory and the Altai Republic has been improved and tested, which, unlike 
the existing ones, is supplemented by a scenario approach to planning and forecasting. The proposals on the 
strategic development of the regional Altai wapiti breeding of the Altai Territory and the Altai Republic are given. 
On the basis of a step-by-step method, the most likely scenario for the development of Altai wapiti breeding was 
proposed, and a regulatory model for the state of the Altai wapiti breeding industry was developed.

Keywords: organic agriculture, market model of organic products, efficiency, regional, strategic development, 
Altai wapiti breeding, development indicators.

Введение. Устойчивое развитие экономики 
возможно при условии обеспечения продо-
вольственной безопасности, сохранения ре-

сурсов планеты и повышения уровня жизни. Од-
ним из действенных способов повышения уровня 
жизни в сельской местности, устойчивого развития 
сельских территорий, повышения эффективности 
производства сельхозпродукции является развитие 
в России органического (экологического) сельско-

го хозяйства. Органическое сельское хозяйство мо-
жет стать новой нишей для России и новой сферой 
влияния в мире.

В настоящее время рынок органических про-
дуктов является одним из наиболее развивающихся 
и перспективных направлений агропромышленно-
го производства. Продовольственная безопасность 
страны, здоровье населения и качество его жизни 
во многом обусловлены развитием органического 
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сельскохозяйственного производства, базирующе-
гося на инновационных разработках в области аль-
тернативного землепользования, сохранения при-
родных ресурсов, прежде всего, земельных. Вместе 
с тем незаполненная ниша рынка органической 
(экологически чистой) продукции (ЭЧП) и значи-
тельный земельный потенциал для развития орга-
нического земледелия создают все необходимые 
предпосылки для формирования и развития отече-
ственного сельского хозяйства, ориентированного 
на производство органической продукции.

Методика исследования. Цель данного ис-
следования заключается в разработке теоретиче-
ских и методических положений, практических 
рекомендаций по развитию сельского хозяйства, 
ориентированного на производство органической 
продукции в регионе. Объект исследования — орга-
низационное устройство, экономические, органи-
зационно-управленческие проблемы предприятий 
отрасли сельского хозяйства, ориентированных 
на производство органической продукции. Пред-
мет исследования — управленческие отношения, 
возникающие в процессе формирования и разви-
тия сельского хозяйства, ориентированного на про-
изводство органической продукции.

Теоретическую и методологическую основу ис-
следования составили труды отечественных и за-
рубежных ученых по проблемам ведения сель-
скохозяйственного производства органической 
продукции, вопросам развития земельных отно-
шений; научные исследования и рекомендации 
Российской академии сельскохозяйственных наук, 
законы Российской Федерации, указы Президента 
и постановления Правительства Российской Феде-
рации, нормативно-правовые акты субъектов феде-
рации, постановления ЕС по развитию экологиче-
ского сельского хозяйства, стандарты IFOAM.

Результаты. Для России в целом и трансгра-
ничных территорий Большого Алтая одним из пер-
спективных направлений может стать развитие 
органического сельского хозяйства. Этот вид про-
изводства создает условия и механизмы развития 
малых и средних форм производства. Уже сего-
дня некоторые мелкие сельскохозяйственные пред-
приятия выпускают продукцию, соответствующую 
«экогостам». Однако современные стратегии торго-
вых сетей и запросы покупателей, ориентирован-
ные на низкую цену, не позволяют спровоцировать 
повышение спроса на биопродукцию. Отсутствие 
каналов сбыта, большие расходы на хранение 
и транспортировку, отсутствие государственных 
стандартов препятствуют развитию рынка продук-
тов органического сельского хозяйства.

Предпринимателю, производящему эколо-
гически чистые продукты питания, необходимы 
дополнительные средства. Производство экопро-

дуктов сегодня и всегда — это капиталоемкий 
и трудоемкий процесс, сопровождающийся ро-
стом трансакционных издержек на сертифика-
цию, маркировку, экспертизу и продвижение. Сни-
жение их величины осуществляется проведением 
специализированных выставок, конкурсов, через 
«прямые» продажи.

Органическое сельское хозяйство способно 
увеличить ВВП России на 300–400 млрд руб., экс-
порт — на 300 млрд руб., создать 75–100 тыс. ра-
бочих мест на селе. Заинтересованность пред-
принимателей в производстве ЭЧП заключается 
в приросте цены на 20–50 % и, как следствие, при-
были. Развитие органического сельского хозяйства 
позволит также добиться снижения уровня загряз-
нения атмосферы, воздуха и почвы; развить пред-
принимательский потенциал; обеспечить достой-
ный уровень жизни населения [14, с. 134].

Предложенная нами программа поэтапного 
развития мараловодства позволит:

1. Использовать государственную поддержку, 
увеличить выручку, объем производства, поголо-
вье маралов, установить ветеринарную стабиль-
ность в региональной мараловодческой отрасли. 
По окончании первого этапа планируется увели-
чить поголовье маралов до 70 тыс. голов, объем 
производства сырых пантов — до 150 т, консерви-
рованных — до 60 т, продуктивность одного мара-
ла — до 7 кг пантов (сырых), выручку от реализа-
ции пантов — с 240 до 400 млн руб.

2. Реализовать мероприятия по финансирова-
нию научно-исследовательских работ, модерниза-
ции технологии консервирования и переработки 
пантов, привлечению квалифицированных кадров. 
Возрастание себестоимости сухих пантов обуслов-
лено более высокими материальными затратами, 
в особенности расходами на потребление электро-
энергии, которая необходима для процесса суш-
ки влажных пантов и дальнейшего их измельче-
ния на механических мельницах. Поэтому следует 
осваивать и внедрять в мараловодстве инноваци-
онные высокотехнологичные безотходные спосо-
бы переработки пантового сырья.

3. Разработать маркетинговые мероприятия, 
кооперацию с комплементарной отраслью, а так-
же производство и реализацию сопутствующих то-
варов, услуг.

Повышение роли мараловодческой отрасли 
обусловливает решение проблем не только одной 
из сельскохозяйственных отраслей, но и других не-
маловажных проблем, таких, как развитие связи 
и туристической отрасли, а также дорожно-транс-
портной инфраструктуры, улучшение демографи-
ческих показателей на сельских территориях, раз-
витие строительной индустрии и др. Это приведет 
к развитию подотраслей (приоритетных), дости-
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жению финансовой устойчивости АПК и внешне-
экономическому регулированию, созданию общих 
условий функционирования сельского хозяйства, 
а также развитию социальной и инженерной ин-
фраструктуры сел.

Обсуждение. Производство экологически 
чистой сельхозпродукции все более популярно 
во всем мире благодаря стабильно и быстрорасту-
щему спросу.

Основные причины этого явления кроются 
в следующем: экологические пищевые кризисы 
последнего десятилетия (эпидемия коровьего бе-
шенства, ящура, птичий грипп и др.) и рост не-
доверия к обычным продуктам; общественные 
волнения по поводу вреда генно-модифициро-
ванных компонентов, содержащихся в продуктах  
питания.

В экологических хозяйствах стран ЕС произво-
дятся бобовые и зерновые культуры, молоко, чай, 
мед, грибы, яйца, мясо, молоко и молочные продук-
ты, овощи, морские аквакультуры, дрожжи, вино.

Доля экологического производства в Европе 
в 2010 г. составляла около 4 % сельскохозяйствен-
ных площадей — 7,39 млн га, в том числе 3 млн — 
биопашня и 3,2 млн — биопастбища. Самое боль-
шое количество экоплощадей в Италии (1,15 млн 
га), за ней следуют Испания (1 млн) и Германия 
(0,87 млн) (рис. 1).

По мнению исследователей-экспертов по им-
портной экологической продукции, экопродукты 
отличает высокая пищевая и биологическая цен-
ность. Они, в отличие от продуктов с высоким со-
держанием быстроусваивающихся углеводов, 
содержат белки, жиры, углеводы, витамины и ми-
неральные соли в сбалансированных количествах, 
такая пища усваивается постепенно, поэтому чув-
ство сытости удерживается гораздо дольше. Россия 
обладает огромным потенциалом в области выра-
щивания и производства экологически чистых про-
довольственных товаров: это, в первую очередь, 
наличие огромных территорий, пригодных для ве-
дения альтернативного земледелия.

Рис. 1. Состояние европейского рынка экологически чистых продуктов (2010 г.)

Современная история экологического земле-
делия в России началась в 1989 г., когда была за-
пущена всесоюзная программа «Альтернативное 

сельское хозяйство». Сейчас в России уже есть сель-
хозпроизводители, заинтересованные в экологи-
ческом способе ведения хозяйства. Ряд хозяйств 
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в Тульской, Орловской, Новгородской, Омской, 
Псковской, Курской, Владимирской, Оренбургской, 
Ярославской, Московской областях, Ставрополь-
ском крае уже перешли на этот вид производства.

Органическое сельское хозяйство вселило на-
дежду на то, что в России появятся условия и ме-
ханизмы развития малых и средних сельскохозяй-
ственных форм производства.

Способность России выдержать соответствие 
международным стандартам и быть конкуренто-
способной на мировом рынке экологически чистой 
сельхозпродукции достаточно высока. Это объясни-
мо со следующих позиций:

1. Отдельные российские культуры слабо куль-
тивируются на Западе или совсем не выращи-
ваются, а некоторые отечественные (например, 
дикорастущие ягоды, грибы, кедровые орехи, ле-
карственные растения) просто не имеют мировых 
аналогов.

2. Более жесткие, чем на Западе, государствен-
ные стандарты для обычных российских продуктов. 
В отечественных продуктах питания гораздо мень-
ше химии, нежели в импортных, что делает их бо-
лее желанными как на внутреннем российском 
рынке, так и на международном.

3. Огромные запасы земель в России: внедре-
ние экологических систем нужно осуществлять 
на огромных площадях, согласовывая с большим 
количеством мелких собственников.

При внедрении методов экологического 
производства существуют некоторые проблемы. 

Во-первых, дороговизна проектов экологическо-
го агропроизводства. Финансовые затраты, не-
обходимые для внедрения этих технологий, оце-
ниваются в 200–1000 долл. на 1 га для зерновых 
и в 5000–8000 долл. на 1 га для выращивания фрук-
тов. Во-вторых, отсутствие сертифицированных зе-
мель (в РФ они составляют лишь 0,003 % к площа-
ди всех земель сельскохозяйственного назначения). 
В-третьих, увеличение временных затрат и издер-
жек на производство экологически чистой продук-
ции, которые в несколько раз превышают времен-
ные затраты на производство обычной продукции. 
Например, чтобы вырастить экологически чистую 
пшеницу, потребуется два года, цыплят — 6 меся-
цев. В-четвертых, предпродажная подготовка това-
ра, его хранение и отгрузка: так как объемы эко-
логически чистой продукции пока сравнительно 
небольшие, то необходимо гарантировать избежа-
ние риска смешивания ее с другой — неорганиче-
ской продукцией.

Розничные сети, работая в условиях острой 
конкуренции, разрабатывают различные ме-
ханизмы привлечения покупателей (привлека-
тельные цены, высокое качество обслуживания, 
уникальный ассортимент и др.). В этой ситуа-
ции повышения лояльности покупателей следует 
ожидать в том случае, если стратегия торговой 
сети будет соответствовать современным запро-
сам покупателей, среди которых все большее зна-
чение приобретают экологические потребности 
(табл. 1).

Таблица 1
Прогнозируемые изменения в стратегии розничных сетей под воздействием  

экологических запросов потребителей

Общественные тенденции Изменения в сознании 
и запросах покупателей Изменения в стратегии розничных сетей

Рост благосостояния населения
Повышенное внимание 
к вопросам здоровья и со-
циального благополучия

Расширение ассортимента товарных групп

Загрязнение экологии, ухудше-
ние состояния здоровья, популя-
ризация здорового образа жизни

Повышенное внимание 
к экологически чистым про-
дуктам

Продажа экологически чистых продуктов.
Продажа продуктов без химических добавок 
и красителей.
Замена искусственных упаковочных материа-
лов на натуральные

Снижение продолжительности 
жизни

Популяризация здорового 
образа жизни

Снижение содержания холестерина.
Снижение содержания жиров/соли/сахара.
Повышенное содержание кальция/витаминов.
Продажа диетического питания, функциональ-
ных продуктов, витаминных пищевых добавок

Сегодня в России есть масса мелких сельско-
хозяйственных предприятий, выпускающих про-
дукты нужного качества. Часто эти предприятия 
не имеют средств для продвижения своего продук-
та, но они делают, например, свою колбасу по «пра-
вильным» советским ГОСТам, содержащую сто про-

центов мяса. Биомаркеты могли бы стать стимулом 
к развитию этих предприятий и точками рознич-
ной продажи экологических продуктов. Общая 
площадь подобных магазинов должна составлять 
более 1500 кв. м. Большие площади магазинов об-
условлены необходимостью открытых мест, где бу-
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дут проходить постоянные презентации и дегуста-
ции экопродуктов. Основная цель — объяснить 
потребителям, что такое биопродукты. Для этого 
в торговом зале должны работать профессиональ-
ные продавцы-консультанты в области диетологии 
и экологии.

Самостоятельные игроки на биорынке — фер-
меры, производители, трейдеры — открыто вый-
дут на рынок лишь тогда, когда новые магазины 
покажут реальный спрос на биопродукцию, а су-
ществующая розница обогатится массовыми про-
дуктами и обратит свой взгляд на узкие специали-
зированные ниши.

В России увеличивается количество фермер-
ских хозяйств, уделяющих большее внимание каче-
ству продукции, которая благодаря этому способна 
составить конкуренцию продукции крупных агро-
промышленных компаний. Органическое фермер-
ство более интеллектуально и трудоемко, в то вре-
мя как традиционное — больше ориентировано 
на капитал и в настоящее время требует увеличе-
ния вложений. Из-за большей трудоемкости ор-
ганическое фермерство помогает обеспечить жи-
телей села новыми рабочими местами, поскольку 
с увеличением затрат труда повышается и цена 
на продукцию. При этом социологические опросы 
показывают, что многие люди спокойно относятся 

к повышению цены на продукты питания в преде-
лах 40–70 %, если есть гарантии их качества и эко-
логической безопасности.

При создании условий для развития органиче-
ского сельского хозяйства Россия уже к 2020 г. мо-
жет стать мировым лидером в производстве эколо-
гически чистой сельскохозяйственной продукции 
с оборотом в данной сфере свыше 300–400 млрд 
рублей на внутреннем рынке и объемом экспорта 
свыше 300 млрд и таким образом занять 10–15 % 
мирового рынка. По экспертным оценкам, количе-
ство сертифицированных производителей органи-
ческой сельскохозяйственной продукции в России 
к 2020 г. превысит 15000. Развитие органического 
сельского хозяйства в России позволит на селе со-
здать 75–100 тысяч рабочих мест с высоким уров-
нем дохода.

В рамках составленного прогноза была по-
строена российская модель рынка органических 
продуктов сельского хозяйства (рис. 2).

Продукция органического сельского хозяйства 
принципиально отличается более высоким уров-
нем качества от произведенной традиционным 
путем. Органическая продукция отвечает особым 
критериям качества, что позволяет удовлетворять 
потребности в здоровой и экологически чистой 
продукции [15, с. 138].

Рис. 2. Российская модель рынка органических агропродуктов
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Развивающийся рынок органических агропро-
дуктов открывает для российских сельскохозяй-
ственных производителей большое количество воз-
можностей: расширение товарного ассортимента 
в перспективном направлении; выход в новый раз-
вивающийся и высокодоходный сегмент потре-
бителей; защита от конкурентов; занятие свобод-
ной рыночной ниши; предложение уникальной 
отечественной продукции, не имеющей аналогов 
на российском и зарубежном рынках; получение 
международной сертификации и упрощение выхо-
да на емкий международный рынок органических 
агропродуктов; хорошие стартовые возможности 
для экоагропроизводства в России и, как следствие, 
высокая конкурентоспособность российских произ-
водителей органических агропродуктов на между-
народном рынке: низкая себестоимость, высокая 
экологичность; реальная возможность привлече-
ния иностранных партнеров и инвесторов, финан-
сирующих высокодоходные и популярные на за-
паде экопроекты; формирование благоприятного 
экологического имиджа для властей и потребите-
лей.

Производством экологически чистых продук-
тов питания в России, как и в развитых зарубежных 
странах, занимаются предпринимательские струк-
туры. Это связано с тем, что заинтересованность 

предпринимателей в производстве экологически 
чистых продуктов питания заключается в получе-
нии дополнительной прибыли.

Неуклонный рост спроса на данный вид про-
дукции, а также превышение цен на них, по рас-
четам экономистов, в среднем составляет от 20 
до 50 %, в отличие от традиционных продоволь-
ственных товаров. Именно предприниматели обла-
дают всеми качествами, необходимыми для произ-
водства экологически чистых продовольственных 
товаров: способностью принимать нестандартные 
решения; интегрировать новые производственные 
и коммерческие идеи с точки зрения получения до-
полнительного дохода; оперативно оценивать ин-
новации с позиции их конечной эффективности 
и рыночную конъюнктуру с позиции получения до-
полнительной прибыли; рисковать и т. д.

Несмотря на возрастающий спрос на эколо-
гически чистые продукты со стороны населения, 
их удельный вес во всей товарной массе состав-
ляет доли процента. Это связано с тем, что данное 
производство требует значительных вложений, 
затрат и прочих усилий [3, с. 47]. Но значимость 
производства и потребления экологически чи-
стых продуктов подтверждается эффективностью 
развития инновационного предпринимательства 
(табл. 2).

Таблица 2
Эффективность распространения производства и реализации экопродуктов

Вид эффекта Сущность эффекта Мероприятия по реализации Результат

Экологический Снижение уровня 
загрязнения атмо-
сферы, воды и поч-
вы

— уменьшить выброс токсичных веществ 
в атмосферу от предприятий топлив-
но-энергетического комплекса и про-
мышленных предприятий за счет по-
вышения доли природного газа 
в топливном балансе и повышении эф-
фективности работы электрофильтров, 
осуществляющих золоулавливание;

— снизить сброс сточных вод и количе-
ство ингредиентов в поверхностные 
водоемы путем соблюдения законода-
тельной и нормативной баз природо-
охранной деятельности;

— повысить продуктивность почвы 
и уменьшить токсическое действие 
тяжелых металлов на кормовые ра-
стения путем внесения органических 
удобрений не менее 10 тонн на 1 га, 
известкования и фосфоритования;

— осуществлять анализ кормов на нали-
чие тяжелых металлов и контролиро-
вать их содержание в рационах коров 
в разные периоды содержания, осо-
бенно в пастбищный период;

— с целью выработки экологически чи-
стой молочной продукции при перера-
ботке молока коров, производимого 
в зоне повышенной экологической

Снижение заболеваемости 
населения → улучшение са-
мочувствия → рост произво-
дительности труда → рост за-
работной платы → улучшение 
материального состояния на-
селения.
Снижение младенческой 
смертности → улучшение ге-
нофонда → укрепление имму-
нитета → уменьшение затрат 
на лечение
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Вид эффекта Сущность эффекта Мероприятия по реализации Результат

 загрязненности, следует учитывать 
уровень токсичных веществ в молоке, 
особенности поведения и концентра-
ции отдельных элементов, а также вид 
вырабатываемого продукта;

— в хозяйствах пригородной зоны и мо-
локоперерабатывающих предприя-
тиях необходимо проводить перио-
дический контроль молочного сырья 
и готовых молочных продуктов на со-
держание в них токсичных веществ

Экономический Развитие предпри-
нимательского по-
тенциала, который 
мало задействован 
в современной ры-
ночной экономике

Предпринимательский под-
ход в развитии основных ба-
зовых отраслей экономики: 
промышленности, агропро-
мышленного комплекса, где 
проведенные преобразова-
ния не сопровождались их пе-
реводом на новый инноваци-
онно-предпринимательский 
режим ведения хозяйства

Социальный Обеспечение до-
стойного уровня 
жизни населения 
России

Из-за большей трудоемкости органиче-
ское фермерство помогает обеспечить жи-
телей села новыми рабочими местами, 
поскольку с увеличением затрат труда по-
вышается и цена на продукцию

Удовлетворение первейших, 
жизненно важных потребно-
стей человека в экологически 
чистых продуктах, питьевой 
воде, воздухе и других компо-
нентах окружающей среды

Институцио-
нальный

Стимулирование 
государством рос-
сийских предпри-
нимателей

— налоговые и иные льготы, предостав-
ляемые государственным и другим 
предприятиям, учреждениям и органи-
зациям, которые производят экологи-
чески чистую продукцию;

— специальное налогообложение эколо-
гически вредной продукции, которые 
непосредственно или косвенно наносят 
вред здоровью граждан;

— освобождение от налогообложения 
экологических фондов;

— применение льготного кредитования 
предприятий, осуществляющих эколо-
гически чистое производство, незави-
симо от форм собственности;

— безвозмездное предоставление средств 
федеральных, местных бюджетов

Привлечение предпринима-
телей в сферу производства 
экологически чистых продо-
вольственных товаров, воз-
никновение конкурентной 
борьбы, в результате чего 
ЭЧП станут более доступны 
покупателям

Агропромышленный комплекс (АПК) Алтай-
ского края и Республики Алтай является одним 
из важнейших звеньев экономики этих трансгра-
ничных регионов, входящих в Большой Алтай [10, 
13, 16]. Они занимают лидирующее положение 
по выпуску продукции сельского хозяйства среди 
других регионов Сибирского федерального окру-
га (21,3 % в 2013 г.). Производство основных ви-
дов продукции сельского хозяйства (зерно, мясо, 
молоко) составляет 30–40 % от всего объема про-
изводства в Сибирском федеральном округе. Про-
мышленное разведение маралов с целью получения 
пантовой продукции на основе глубокой перера-
ботки — одно из перспективных направлений стра-
тегического развития сельского хозяйства на Ал-

тае [1, 11]. Республика Алтай и Алтайский край 
считаются одними из перспективных зон Сибири 
для развития маралов (табл. 3). Генетический по-
тенциал пород маралов здесь достаточно высок, 
но отбор и подбор реализуются не в полной мере 
из-за его отсутствия и недостаточного, а иногда 
и скудного кормления.

В ближайшие годы для алтайских маралово-
дов основным рынком сбыта пантов и единствен-
ным внешним рынком останется Южная Корея, ко-
торая потребляет около 80 % выращиваемых в мире 
пантов. Этот рынок исторически ориентирован 
на крупные панты алтайского марала, новозеланд-
ского красного оленя, американского оленя-вапи-
ти и «китайского» марала.

Окончание таблицы 2
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Таблица 3
Показатели экономической эффективности регионального мараловодства  

Алтайского края и Республики Алтай

Показатель 2005 г. 2010 г. 2013 г.

Алтайский край и Республика Алтай

Реализовано пантов, кг 53802 44100 42140

Средняя цена реализации 1 кг пантов, тыс. руб. 5,809 3,90 3,63

Себестоимость 1 кг пантов, тыс. руб. 2,202 2,39 2,60

Объем продаж мараловодческой продукции, тыс. руб. 312933 171941 153027

Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 118201 105536 109758

Прибыль, тыс. руб. 193902 66405 43270

Российская Федерация

Реализовано пантов, кг 54900 45000 43000

Средняя цена реализации 1 кг пантов, тыс. руб. 5,796 3,97 3,61

Себестоимость 1 кг пантов, тыс. руб. 2,202 2,39 2,60

Объем продаж мараловодческой продукции, тыс. руб. 319766 178640 155416,8

Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 120613 107690 111998

Прибыль, тыс. руб. 197951 70950 43419

Рис. 3. Модель стратегического развития мараловодства регионального АПК Республики Алтай 
и Алтайского края
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Для стратегического развития мараловодства 
в качестве обязательного этапа возникла необхо-
димость разработать возможные сценарии изме-
нения макросреды, характеризующиеся опреде-
ленным набором показателей [15]. Производство 
экологически чистой продукции мараловодства Ал-
тайского края и Республики Алтай на основе мето-
дического подхода должно состоять из нескольких 
этапов (рис. 3), в которых происходит трансформа-
ция входящих потоков сырья и ресурсов в ценность 
для конечного потребителя [7, с. 55].

Первый этап — увеличение поголовья маралов, 
объема производства, увеличение выручки, ветери-
нарная стабильность в региональной мараловодче-
ской отрасли, привлечение государственной под-
держки; по окончании первого этапа произойдет 
увеличение поголовья маралов, объема производ-
ства сырых и консервированных пантов, выручки 
от реализации мараловодческой с 240 до 400 млн руб.

Первоочередной задачей экономических рас-
четов для первого этапа является определение 
максимально возможного объема выпуска на су-
ществующем оборудовании, являющегося базой 
для дальнейших расчетов.

По окончании первого этапа планируется уве-
личить: поголовье маралов до 70 тыс. голов, объ-

ем производства (сырых) пантов — до 150,0 т, кон-
сервированных — до 60 т, продуктивность одного 
марала — до 7 кг сырых пантов, выручку от реали-
зации пантов — с 240 до 400 млн руб. Конкурен-
тоспособность в мараловодческой отрасли может 
быть достигнута с помощью современных техно-
логий переработки сырья, внедряемых на втором 
этапе.

Второй этап — реализация мероприятий 
по финансированию научно-исследовательских 
работ, модернизация технологии консервирова-
ния и переработки пантов, привлечение квалифи-
цированных кадров. Возрастание себестоимости 
сухих пантов обусловлено более высокими мате-
риальными затратами, в особенности расходами 
на потребление электроэнергии, которая необходи-
ма для процесса сушки влажных пантов и дальней-
шего их измельчения на механических мельницах. 
Поэтому необходимо осваивать и внедрять в мара-
ловодстве инновационные высокотехнологичные 
безотходные способы переработки пантового сы-
рья [11, с. 136].

В таблице 4 представлены расчеты эффектив-
ности применения новых технологий заготовки, 
консервирования, переработки мараловодческой 
продукции.

Таблица 4
Экономико-производственные показатели производства пантов маралов (стадо 100 голов)

Показатель Традиционный 
способ

Усовершенствованный 
способ

Расчеты экономической результативности от уменьшения гибели животных во время срезки пантов 
и предотвращения лома

Поломы за срезку, голов 5 -
Балансовая стоимость 1 марала-рогача, руб. 21 580 21 580
Недополученная прибыль вследствие гибели марала-рогача 
(мясо, панты консервированные), руб./ед. 40 000 -

Ущерб от лома пантов, руб./кг 3 180 -
Стоимость снижения стресса и остановки кровотечения, руб./ед. - 145
Предотвращенный ущерб от гибели марала и лома пантов (эко-
номический), руб./ед. - 64 518

Экономическая эффективность на 1 руб. затрат, руб. - 451
Экономическая эффективность по внедрению технологии глубокой переработки продукции

Цена 1 кг консервированных пантов, руб./кг. 5 117 6 047
Себестоимость 1 кг консервированных пантов, руб./кг. 3 930,5 3 628,2
Прибыль, руб./кг. 1 185,0 2 416,8

Третий этап основывается на реализации ме-
роприятий по маркетингу, кооперации с компле-
ментарными отраслями, а также применении 
сопутствующих товаров, услуг. Очевидно, что ко-
операция мараловодческих предприятий с тури-
стическим кластером на материальной основе 
на оздоровительных турбазах способна действи-
тельно решить вопрос о развитии охотничьего ту-
ризма в Республике Алтай и Алтайском крае.

Оздоровительный туризм по своему рыноч-
ному потенциалу не уступает активному и может 
удвоить размеры внутрикраевого и внутриреспуб-
ликанского туризма.

В настоящее время региональная марало-
водческая отрасль имеет достаточное количество 
технологий для оздоровления (пантовые ванны, 
микроклизмы с пантогематогеном, ванны с пан-
тогематогеном для ног и т. п.), чтобы положить 



31Экологически чистая сельхозпродукция на трансграничных территориях большого Алтая... 

начало формирования имиджа Республики Ал-
тай и Алтайского края как оздоровительной тер-
ритории, основой которых должны стать, в том 
числе, и оздоровительные возможности марало- 
водства.

При этом оздоровительный туризм как направ-
ление является гораздо более природосберегаю-
щим по отношению к туризму активного отдыха. 
Совершенно новые возможности открывает оздо-
ровительный туризм в плане въездного туризма. 

В соответствии с прогнозами туристическая по-
движность в Алтайском крае и Республике Алтай 
будет продолжать активно расти.

Проведенные оценка и прогноз экономиче-
ской эффективности мараловодческой продукции 
в Алтайском крае и Республике Алтай подтвержда-
ют, что мероприятия по развитию мараловодства 
регионального АПК способствуют увеличению по-
головья маралов, выручки от продажи мараловод-
ческой продукции (табл. 5).

Таблица 5
Основные индикаторы стратегического развития мараловодства в Алтайском крае  

и Республике Алтай

Показатель
Год

Всего
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Поголовье маралов, 
всего, тыс. голов 74 75 76,2 77,9 79 80 81,2 82,3 87,4 92,5 92,5

Валовое производство 
сырых пантов, т 119 122 125 129 134 137 141 146 151 153 1357

Производство консер-
вированных пантов, т 60,8 63,2 65,6 68 70,4 72,8 75,2 77,6 80 82,4 716

Выручка от реализации 
продукции мараловод-
ства, млн руб.

492 584 703 823 943 1064 1185 1307 1430 1178 9709

Инвестиции в развитие 
отрасли, млн руб. 30,55 25,57 23,69 21,4 19,3 17,1 14,89 13,6 12 11 188

Объем налоговых от-
числений в бюджетную 
систему, млн руб.

91 99,6 109,9 122,4 137,7 156,8 166,04 179,74 192,84 198,6 1354,62

Субсидии на электрон-
ное мечение маралов, 
млн руб.

4,5 5,8 5,1 5 4,4 4 3,7 2,5 2,3 1,8 39,1

Субсидии на приобре-
тение кормов, млн руб. 104,1 100,1 101,6 102 103,6 105,4 108,1 110 111 111 1056,9

Субсидии на приобре-
тение лекарственных 
средств, млн руб.

12,9 12,6 12,7 12,8 11,7 12,7 13,3 14,6 15,7 16,8 135,8

Субсидии на приобре-
тение племенных мара-
лов, млн руб.

55 46 39 39 37 25 25 20 15 15 316

Научно-исследователь-
ские работы в регио-
нальной отрасли мара-
ловодства, млн руб.

16,5 14 10,5 10,5 9 9 8,5 5,8 5,5 3 92,3

Создание дополнитель-
ных рабочих мест в ма-
раловодстве региональ-
ного АПК

70 75 80 80 75 75 75 70 65 65 730

За 10 лет реализации мероприятий по стра-
тегическому развитию мараловодства на покры-
тие доли затрат по закупке кормов, племенных 
животных, по привлечению инвестиционных кре-
дитов в крае, республике необходимо направить 
около 2 млрд руб., привлеченных из федерального 
(357,2 млн руб.), регионального (194,4 млн руб.), 
краевого бюджета (150,8 млн руб.) и внебюджет-
ных источников (1126,28 млн руб.) [4, с. 76].

Таким образом, стратегическое развитие по-
зволит мараловодству Республики Алтай и Ал-
тайского края приносить к 2024 г. прибыли до 60 
млн руб. ежегодно, при этом только выручка не-
посредственно от реализации мараловодческой 
продукции составит 9709 млн руб., а поголо-
вье маралов увеличится на 25 %. Разработанные 
предложения по формированию и реализации 
стратегии развития отрасли повысят эффектив-
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ность мараловодства Алтайского края и Респуб-
лики Алтай.

Заключение. Под сельским хозяйством, ори-
ентированным на производство органической про-
дукции, понимается параллельное ведение тради-
ционно сложившейся индустриальной и системы 
производства, ориентированной на производство 
органической сельскохозяйственной продукции, 
с постепенным увеличением доли органического 
сектора на основе рационального, территориально 
адаптированного землепользования с минимально 
обоснованной химизацией агротехнических и тех-
нологических процессов сельскохозяйственного 
производства.

Формирование системы ведения органическо-
го сельского хозяйства не означает отказ от инду-
стриального сельскохозяйственного производства. 
По нашему мнению, и органическая, и индустри-
альная системы ведения сельскохозяйственного 
производства могут эффективно функционировать 
параллельно друг другу, постепенно трансформи-
руясь в такую аграрную технологию, которая смо-
жет удовлетворить текущие и предполагаемые 
потребности населения в качественных и экологи-
чески безопасных продуктах питания.

Сформированная концепция политики сель-
ского хозяйства, ориентированной на производ-
ство органической продукции, на уровне субъек-
та РФ определяет последовательность действий 
и используемых инструментов при осуществлении 
взаимообусловленных организационно-экономи-

ческих, инновационно-технологических и управ-
ленческих мероприятий, направленных на опти-
мальную организацию сельскохозяйственного 
производства в процессе перехода товаропроизво-
дителей к использованию принципов органическо-
го хозяйствования.

Предлагается комплекс показателей для созда-
ния нормативной модели развития мараловодства 
Республики Алтай и Алтайского края. Разработан 
организационный механизм стратегического раз-
вития региональной отрасли Республики Алтай, 
который позволяет сформировать модель страте-
гического развития мараловодства регионального 
АПК Республики Алтай и Алтайского края. Прове-
дены оценка и прогноз экономической эффектив-
ности мараловодческой продукции в Алтайском 
крае и Республике Алтай, предложены мероприя-
тия по стратегическому развитию мараловодства 
регионального АПК Республики Алтай и Алтай-
ского края.

В данной статье рассмотрена лишь часть во-
просов, связанных с управлением сельским хо-
зяйством в условиях развития производства ор-
ганической продукции. Нерешенными остаются 
теоретико-методические вопросы, относящиеся 
к формированию механизма перехода сельскохо-
зяйственных организаций к использованию мето-
дов производства органической продукции. Фор-
мирование научных подходов к решению данных 
вопросов является направлением дальнейших ис-
следований.
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Введение. Современные профессиональные 
сообщества представляют собой малоиз-
ученные объединения людей одной профес-

сией и имеющие единые представления об их раз-
витии и представлении в бизнес-среде. Изучение 
HR-сообщества является важным в связи с акту-
альностью эффективного использования челове-
ческого ресурса в Российской Федерации, одна-
ко вследствие огромной экономической разницы 
в регионах сообщества аналогично представлены 
по-разному. На примере Алтайского края рассмо-
трено HR-сообщество региона, проанализирован 
его состав, обозначены его проблемы и проведе-
но их обсуждение. Цель исследования — выявле-
ние возможностей использования HR-сообщества 
в управлении персоналом бизнес-организаций ре-
гиона.

Понятие профессионального сообщества, 
направления его использования в практике. 
Под профессиональным сообществом традиционно 

понимается саморегулируемое объединение пред-
ставителей одной профессии, которые являются но-
сителями ее ценностей и норм. Само это понятие 
используется достаточно давно, профессиональ-
ные объединения существуют с давних пор в виде 
цехов, гильдий, союзов, сообществ, ассоциаций 
и пр. Однако в связи с переходом общества к пост-
индустриальной стадии, развитием компьютерных 
технологий, постоянными трансформациями, ко-
торым подвержены организации, значение этого 
понятия меняется. Критерий принадлежности к од-
ной профессии отходит на второй план, первичным 
становится требование быть экспертом в какой-ли-
бо области [1]. Мы знаем профессиональные сооб-
щества больше как профсоюзы, которые создава-
лись в эпоху формирования трудовых отношений 
и имели основную задачу, — это защита участни-
ков в трудовых отношениях и спорах. В настоящее 
время профессиональные сообщества имеют совер-
шенно другую цель, которую диктуют современные 
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отношения на рынке труда, всевозрастающая роль 
отдельных специалистов и их развитие в профес-
сиональной и бизнес-среде.

С нашей точки зрения, профессиональное 
сообщество можно обозначить как объединение 
специалистов разных организаций в какой-либо 
конкретной профессиональной области, осуще-
ствляющих регулярные коммуникации с целью 
обмена знаниями, опытом, лучшими практика-
ми, поиска новых идей и более эффективных под-
ходов к решению поставленных перед ними за-
дач [2].

Зачем профессионалы объединяются в об-
щественные организации? Очевидно, что наибо-
лее ценным в профессиональных объединениях 
является возможность обмена опытом реше-
ния прикладных задач, повышение собствен-
ной профессиональной компетентности, получе-
ние оперативного доступа к информации и базам 
данных. Таким образом, целью построения про-
фессиональных сообществ является улучшение 
коммуникаций и ускорение решения сложных во-
просов, актуальных для организаций за счет объ-
единения экспертов по областям и создания сети 
свободного обмена знаниями и лучшими прак-
тиками. Профессиональное сообщество позво-
ляет также наладить постоянный контакт между 
экспертами различных организаций и обеспе-
чить их эффективное взаимодействие друг с дру-
гом для быстрого решения различных профессио-
нальных задач [3].

Нобелевский лауреат 2009 г. по экономике 
Э. Остром утверждала, что «локальные, самоор-
ганизующиеся институты являются важнейшим 
активом в институциональном портфеле челове-
чества, и они должны продолжать существовать 
в XXI в.». Общие отношения, нормы, знания и пред-
ставления участников профессиональных сооб-
ществ будут делать их эффективными участника-
ми экономической жизни. Большая часть работ 
этого автора была посвящена вопросам эффектив-
ного использования ресурсов общего пользова-
ния, к числу которых она причисляла леса, угодья, 
ирригационные системы и пр. К ним также мож-
но отнести Интернет, коллективные знания [4]. 
Другими словами, использование профессиональ-
ных сообществ имеет экономические предпосылки 
и обладает ярко выраженной стратегической пер-
спективой для развития бизнеса.

Отметим, что тематика профессиональных со-
обществ привлекает активное внимание многих 
ученых, однако большая часть из них рассматри-
вает вопросы формирования профессиональных 
сообществ педагогов. Так, наиболее цитируемые 
работы, в которых исследуются различные вопро-
сы организации профессиональных сообществ, 

касаются создания сообществ в школах через ор-
ганизационное обучение [5], оценки влияния 
профсообществ на достижения учеников [6]. Ис-
пользование профессиональных сообществ в об-
ласти управления персоналом проанализировано 
в работе Nancy J. Adler и Susan Bartholomew («Ака-
демические и профессиональные сообщества дис-
курсногенерирующих знаний по транснациональ-
ному управлению человеческими ресурсами» [7]), 
в частности, в статье показано, что профессиональ-
ное сообщество, объединяющее ученых и специа-
листов в области управления персоналом, ведет 
к генерированию знаний, которые могут быть ис-
пользованы его участниками. Самый важный ас-
пект коллаборации теоретиков и практиков в рам-
ках профессиональных сообществ, с точки зрения 
ученых, связан с обменом знаний. Такого мнения 
придерживаются Alexander Ardichvili, Vaughn Page 
и Tim Wentling [8].

Исследуя работы ученых мира, можно опреде-
лить, что тематика профессиональных сообществ 
недостаточно привлекает к себе все большее вни-
мания со стороны ученых. Рассмотрим профессио-
нальные сообщества подробнее на примере HR-со-
обществ.

Что мы вкладываем в понятие HR-сообществ? 
Это объединение специалистов в области управле-
ния персоналов из различных организаций, кото-
рые связаны между собой целью обмена опытом 
и укреплению HR-бренда в бизнес-среде. Основные 
задачи, которые могут быть реализованы в рамках 
профессионального сообщества, сводятся к сле-
дующим:

• сохранение критически важных знаний 
и их формализация;

• обмен экспертными знаниями и опытом;
• быстрое распространение и внедрение луч-

ших практик;
• увеличение скорости создания и внедрения 

инноваций;
• участие в создании новых или повышении 

качества существующих продуктов и услуг;
• участие в повышении эффективности орга-

низационных процессов;
• формирование и укрепление HR-бренда 

в бизнес-среде;
• участие в стратегическом планировании 

организаций.
Данный перечень является открытым, в совре-

менных условиях можно говорить о перспективном 
расширении спектра возможностей использования 
профессиональных сообществ. Далее рассмотрим, 
как обстоит дело с развитием данных организаций 
в нашей стране.

Анализ представленности профессиональ-
ных сообществ в области управления персона-
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лом в Российской Федерации. При исследовании 
HR-сообществ в Российской Федерации были вы-
делены регионы с наибольшей концентрацией спе-
циалистов в области управления персоналом, дан-
ные взяты из статистического отчета «Численность 
занятых по субъектам РФ».

Наибольшее число HR-ов работает в следую-
щих округах:

— Центральный федеральный округ (28,16 % 
от общей численности занятых в сфере 
управления персоналом по регионам РФ);

— Приволжский федеральный округ (20,41 % 
от общей численности занятых в сфере 
управления персоналом по регионам РФ);

— Сибирский федеральный округ (12,53 % 
от общей численности занятых в сфере 
управления персоналом по регионам РФ).

Существует корреляция между численностью 
HR-ов, занятых в регионах, и активностью профес-
сиональных сообществ в регионах. Более подроб-
но присутствие HR-сообществ по округам РФ пред-
ставлено в таблице 1 [9].

Таблица 1
Присутствие HR-сообществ по округам РФ

Наименование округа Число HR-сообществ Город

Центральный ФО 32 Москва, Сколково, Белгород, Воронеж, Калуга, Тверь, Рязань, 
Тула, Курск, Брянск

Приволжский ФО 18 Пермь, Самара, Саратов, Нижний Новгород, Киров, Уфа, Казань, 
Елабуга, Саранск

Северо-Западный ФО 17 Санкт-Петербург, Калининград, Сыктывкар, Вологда, Великий 
Новгород, Петрозаводск, Псков

Сибирский ФО 7 Новосибирск, Омск, Иркутск, Красноярск

Уральский ФО 5 Екатеринбург, Челябинск, Тюмень

Южный ФО 5 Краснодар, Ростов-на-Дону, Севастополь, Симферополь, Астра-
хань

Дальневосточный ФО 2 Владивосток, Южно-Сахалинск

Интернет-платформа 18

Всего сообществ 104

Профессиональное сообщество в области 
управления персоналом в Алтайском крае. Ал-
тайский край входит в число регионов, где на по-
стоянной основе действует локальное регио-
нальное профессиональное HR-сообщество. Оно 
существует в неформальном (не имея юридическо-
го статуса) формате с 2008 г. Более активное уча-
стие сообщество начало с 2015 г. и имеет на сего-
дняшний день около 180 участников. В сообщество 
входят разные представители сферы управления 
персоналом:

— директора по персоналу крупных промыш-
ленных, строительных, торговых и других 
организаций;

— специалисты по работе с персоналом;
— представители кадровых агентств;
— собственники малого и среднего бизнеса;
— фрилансеры, специалисты, работающие 

удаленно на аутсорсинге;
— специалисты по обучению и бизнес-трене-

ры.

Таблица 2
Состав участников HR-сообщества в Алтайском крае

Наименование должности Количество Соотношение,%

Директора/руководители служб по управлению персонала 21 12,35

Специалисты по работе с персоналом 122 71,77

Представители КА 10 5,88

Фрилансеры 7 4,12

Специалисты по обучению, бизнес-тренеры 10 5,88

Всего 170 100
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Состав участников HR-сообщества в Алтайском крае

Для более наглядного примера состава участ-
ников HR-сообщества приведена диаграмма на ри-
сунке.

Такой круг участников позволяет определять 
различные тематики, интересующие участников 
для встреч. Встречи HR-сообщества проходят в фор-
мате офлайн-встреч, мастер-классов, игровых фор-
матов, интерактивных семинаров, круглых столов, 
а также онлайн-встреч и вебинаров.

Основная задача при создании HR-сообщества 
в первоначальном виде была только коммерческой 
и предполагала проведение различных обучающих 
программ на платной основе. В настоящее время 
сообщество ставит перед собой иные задачи:

— формирование и укрепление HR-бренда 
в бизнес-среде;

— участие в стратегическом развитии управ-
ления персоналом в бизнесе Алтая;

— обмен экспертными знаниями и опытом;
— быстрое распространение и внедрение луч-

ших практик.
При формировании HR-сообщества мы столк-

нулись с рядом трудностей:
— консерватизм значительного числа мене-

джеров по персоналу, которые скептически 
относятся к новым трендам, а также не ви-
дят ценности в собственном развитии;

— некоторая пассивность HR-специалистов, 
обусловленная во многом значительно воз-
росшим объемом текущих задач в связи 
с оптимизацией численности;

— настороженное отношение к коллегам 
по цеху, рассмотрение их скорее как кон-
курентов, чем как партнеров, особенно 

при работе HR-специалистов в конкури-
рующих компаниях из-за опасения перема-
нивания наиболее ценных специалистов.

Это можно увидеть в активности посещения 
встреч и онлайн-вебинаров. Из общего количества 
участников — 170;

— активные участники встреч — 50;
— участники онлайн-вебинаров — 20–30.
HR-сообщество старается привлечь в чис-

ло своих участников все города Алтайского края, 
на сегодняшний день это Барнаул, Бийск, Руб-
цовск, Усть-Калманка, п. Сибирский. Партнерами 
HR-сообщества Алтайского края являются и пред-
ставители с других городов: Анастасия Желудкова, 
г. Москва, Braininglab creative agency, HR-блогер; 
Владимир Якуба, г. Москва, бизнес-тренер и Эль-
гиз Валинуров, г. Москва, рекрутер и др.

Проблемы в области использования HR-со-
общества в регионе и их обсуждение. В настоя-
щее время сообщество взаимодействует с предста-
вителями бизнеса, в основном это работодатели 
участников сообществ. Директора или владельцы 
бизнеса в большинстве своем понимают значение 
HR-специалиста в организации и готовы развивать 
это направление на собственном примере. Но необ-
ходимо также учитывать, что любое развитие — это 
вложение капитала, и на этом многие останавли-
ваются. Но есть положительные примеры в регио-
не, когда бизнесмен развивает управление персо-
налом в своей организации посредством обучения 
внутреннего специалиста или с привлечением сто-
ронних организаций.

Для примера приведем количественный пока-
затель участников представителей бизнеса, кото-
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рые охотно взаимодействуют с сообществом с це-
лью повышения уровня компетенции в вопросе 
управления персоналом, данные приведены в таб-
лице 3. В ней представлены обращения и запросы 
представителей бизнеса за 2017 г. В половине слу-
чаев они запрашивают рекомендации по подбору 
в собственный штат HR-специалиста, а также обра-
щаются за обучением руководителей структурных 

подразделений методам подбора и новым тенден-
ция в управлении персонала. Данные о взаимо-
действии с бизнес-представителями говорят о том, 
что есть потребность в большей представленности 
и об участии их, как спикеров на встречах HR-со-
общества. Именно тесное взаимодействие наибо-
лее эффективно может повлиять на развитие кадро-
вой политики и управление персоналом в регионе.

Таблица 3
Взаимодействие HR-сообщества с представителями бизнеса

Взаимодействие представителей бизнеса Количество Соотношение,%

Участие в HR-сообществе, спикеры 2 6,06

Обращение в сообщество с вопросами по управлению персоналом 5 15,15

Запросы по подбору HR-специалистов, сбор рекомендаций 15 45,46

Участие в онлайн-вебинарах 4 12,12

Запросы по обучению персонала 7 21,21

Всего 33 100

HR-сообщество с точки зрения его использо-
вания в развитии трудовых отношений в регионе 
имеет высокий потенциал [10]. Действительно, 
как упоминалось ранее, в рамках HR-сообщества 
возможен не только взаимообмен информацией, 
инструментами, но и подготовка проектов, ко-
торые могут быть вынесены на уровень местно-
го, регионального и федерального рассмотрения 
по улучшению ситуации в области кадровой по-
литики и управления персоналом. Также в рамках 
HR-сообщества предполагается с его развитием 
проведение конкурсов профессионального ма-
стерства в различных номинациях. Это может до-
полнительно стимулировать интерес к профессии, 
повысить статус и значение сотрудников, зани-
мающихся работой с персоналом, HR-подразделе-
ний и др. В решении этих вопросов значимую под-
держку могли бы оказать представители средств 
массовой информации, публикуя на безвозмезд-
ной основе материалы, относящиеся к данной 
сфере, обращенные и к руководителям компаний, 
и к рядовым сотрудникам.

При этом многие вопросы можно было бы ре-
шить и поднять ценность работы HR-сообщества 

в случае привлечения дополнительных ресурсов, 
в том числе и финансовых, со стороны админи-
страции г. Барнаула и Алтайского края, что позво-
лило бы расширить круг спикеров, включая препо-
давателей вузов и сделать работу HR-сообщества 
более эффективной.

Заключение. В настоящее время все боль-
ше возникает потребность в изучении профессио-
нальных сообществ и их влияние в бизнес-среде. 
При рассмотрении HR-сообщества как объедине-
ния специалистов для определения общих целей 
и задач проанализированы их проблемы и обсу-
ждения. Исследуя на примере сообщество Алтай-
ского края, можно более наглядно определить ре-
гиональные перспективы развития управления 
персоналом и кадровую политику в целом.

Развитие и укрепление сообществ дает регио-
ну возможность взаимодействия практикующих 
специалистов с представителями бизнеса и власти 
с целью повышения HR-бренда в Алтайском крае 
и уровня профессионализма в области управления 
персоналом. Необходимо исследовать HR-сообще-
ства для эффективного управления и использова-
ния для решения бизнес-задач в регионе.
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The article considers the problem of reducing the population of the Vologda Oblast, is one of the reasons is the 
migration outflow of citizens. Identified the causes of the relocation of population to other regions and proposed 
measures to reduce the outflow of citizens from the Vologda Oblast.
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Миграция оказывает существенное влияние 
на экономическое, социальное, демогра-
фическое развитие страны и ее отдельных 

регионов. Многогранность и сложность процесса 
миграции приводят к появлению множества под-
ходов к его изучению.

Г. В. Якшибаева выделяет следующие теорети-
ческие подходы, рассматривающие трудовую ми-
грацию как социально-экономическое явление:

— меркантилизм — одно из первых западных 
направлений, представителями которого яв-
ляются Т. Ман и Ж.-Б. Кольбер, теория осно-
вана на пропаганде внешней (международ-
ной) и внутренней трудовой миграции;

— мальтузианство (Т. Мальтус) — подход, в ос-
нове которого лежит достижение оптимума 
населения, прежде всего, исследуются есте-
ственные процессы роста народонаселения;

— неоклассическая теория (М. Фридман, П. Са-
муэльсон) — исследует международную 
и внутреннюю миграцию. Международная 
миграция связана с перемещением трудо-

вых мигрантов в другие государства, основ-
ной причиной которой является высокоопла-
чиваемая работа, и обратным возвращением 
капитала, внутренняя — обусловлена удовле-
творением индивидуальных потребностей, 
ростом уровня жизни;

— кейнсианство (Дж. М. Кейнс) — особое вни-
мание уделяет трудовой миграции, которая 
связана с безработицей в стране;

— теория обратной связи экономических ци-
клов (Б. Томас и др.) — связывает трудо-
вую миграцию с экономическими циклами 
(подъемы, кризисы в экономике);

— теория человеческого капитала (Г. Беккер, 
Т. Шульц) — рассматривает все виды мигра-
ции, считая ее как инвестиции в человече-
ский капитал, направленные на получение 
знаний, навыков, доходов, поиск наиболее 
рациональных приложений физических, ум-
ственных и интеллектуальных способностей;

— новая экономическая теория миграции 
(К. Тейлор) — исследует принятие реше-
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ния о миграции не отдельными индивидами, 
а членами домохозяйства, семей, то есть со-
вместно;

— теория «технологического развития» 
(Дж. Саймон) — трактует безвозвратную 
трудовую миграцию как позитивное явление, 
оказывающее положительное воздействие 
на экономический рост страны [6, с. 259–
260].

О. Б. Чернега и И. С. Бондаренко выделяют 
в отечественной научной литературе следующие 
этапы изучения миграции населения:

1-й этап (конец XIX — начало ХХ в.) — огром-
ное внимание уделяется анализу такого понятия, 
как «колонизация». Его рассматривали В. Н. Гри-
горьев, А. А. Исаев, А. А. Кауфман, В. И. Ленин, 
И. Л. Ямзин и др. Колонизация и переселение рас-
сматриваются во взаимосвязи с аграрными, соци-
ально-экономическими явлениями.

2-й этап (конец 20-х — середина 30-х гг. ХХ в.) 
характеризуется изучением переселенческого дви-
жения. В. М. Моисеенко, И. Л. Ямзиным, В. П. Вощи-
ниным, А. П. Яхонтовым обобщен опыт переселе-
ний первых лет советской власти, а также на основе 
анализа интенсивно усиливающегося притока сель-
ского населения в города выявлена зависимость 
темпов роста городов от миграционного прито-
ка. С. Г. Струмилин определил связь миграции на-
селения с перераспределением трудовых ресурсов, 
оплатой труда, его ценой.

3-й этап (конец 30-х — середина 50-х гг. 
ХХ в.) — «период забвения». Для данного периода 
характерна следующая тенденция: наряду с про-
цессом значительных добровольных и прину-
дительных миграций наблюдается уменьшение 
количества научных исследований по данной про-
блематике, временно исчезает и само понятие «ми-
грация», причиной являются масштабные репрес-
сии того времени в отношении научных деятелей.

4-й этап (конец 50-х — начало 90-х гг. ХХ в.) — 
самый результативный период в изучении мигра-
ции населения. В 1973 г. в научной работе «Ре-
гиональный анализ миграций» Л. Л. Рыбаковским 
предложены стандартизованные по двум основа-
ниям коэффициенты интенсивности межрайон-
ных связей.

Методы изучения миграции и измеряемых ее 
показателей описаны В. И. Переведенцевым. Он 
проанализировал число прибывших и выбывших, 
сальдо миграции; относительное измерение этих 
величин — показатели интенсивности, соотно-
шение между притоком и оттоком населения, по-
казатель результативности миграционного про-
цесса, показатели миграционных потоков между 
районами и поселениями. Также в совместной 
с Ж. А. Зайончковской работе были разработаны 

показатели для описания процесса приживаемо-
сти новоселов.

Во второй половине 60-х гг. Ж. А. Зайончков-
ская исследовала проблемы приживаемости но-
воселов в городах. А. В. Топилин проводил анализ 
масштабов и направлений миграционных потоков 
СССР, факторов миграции и влияния миграцион-
ных процессов на межрегиональное перераспреде-
ление трудовых ресурсов.

С конца 60-х гг. осуществляется формирова-
ние нескольких научных центров по изучению ми-
грации населения: коллектив социологов под ру-
ководством Т. И. Заславской, Центр по изучению 
проблем народонаселения МГУ им. Л. В. Ломоносо-
ва, Центр по изучению миграции Института социо-
логических исследований АН СССР.

5-й этап (конец 90-х гг. ХХ — начало XXI в.) — 
так называемый «современный период», харак-
теризующийся появлением ряда новых научных 
коллективов, специализирующихся на изучении 
современных миграционных явлений:

1. Лаборатория анализа и прогнозирования 
миграции Института народнохозяйственного про-
гнозирования РАН, занимающаяся изучением про-
блемы «утечки умов».

2. Научный коллектив Института международ-
ных экономических и политических исследований, 
проводящий исследования области эмиграцион-
ных потоков, «утечки умов», трудовой межгосудар-
ственной миграции [5, с. 154–156].

Интересным является подход Г. В. Исаяна, 
изучающий проблемы миграции, характерные 
для каждой науки. Для юриспруденции и права 
наибольший интерес представляют особенности 
законодательной политики принимающей сторо-
ны, правовые аспекты регулирования трудовой 
деятельности мигрантов. Экономика фокусирует-
ся на проблемах потребности общества в мигра-
ционных ресурсах, вопросах оплаты труда, ее из-
менчивости за счет притока на рынок труда новых 
ресурсов. Психология и культурология изучает во-
просы вхождения мигрантов в новое для них куль-
турное пространство, усвоения и принятия ими 
культурных норм. Социология также имеет свой 
специфический предмет исследования — это со-
циокультурная адаптация и этническая идентич-
ность мигрантов; социальные отношения и их из-
менения, связанные с миграционными процессами, 
условия для адаптации в новой социокультурной 
среде. Миграцией занимаются такие науки, как ис-
тория (исследование миграции в свете историче-
ской эволюции демографических процессов), ан-
тропология (региональные и культурные аспекты 
миграции формирование транснациональных се-
тей), политология (миграционная политика стра-
ны и ее особенности). Все это разнообразие точек 
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зрения на один предмет приводит к различным ис-
следовательским позициям [1, с. 341–342].

Миграционные процессы с ХХ в. приобрели 
глобальный характер, охватив многие сферы об-
щества, вследствие этого прошедший век получил 

название «эра миграции» у ведущих исследовате-
лей в областях экономики, политики и социоло-
гии [3, с. 901].

А. А. Карасова приводит следующую классифи-
кацию форм и видов миграции (табл. 1).

Таблица 1
Классификации видов и форм миграции

Классификационный признак Виды и формы миграции
Пространственный признак • Внешняя;

• внутренняя;
• транзитная

Направление миграционного потока • Иммиграция;
• эмиграция;
• реэмиграция;
• репатриация;
• депортация

Пересечение административных и националь-
ных границ

• Международная;
• национальная;
• транснациональная;
• трансграничная

Длительность пребывания • Временная;
• полупостоянная;
• постоянная

Периодичность пребывания • Постоянная;
• сезонная;
• циклическая;
• маятниковая;
• эпизодическая

Форма • Возвратная;
• безвозвратная;
• пошаговая (село — город — другая страна);
• челночная;
• кочевники

Тип (характер) поселения, местопребывания • Сельско-сельские;
• сельско-городские;
• городские-городские;
• городские-сельские;
• кочевники

Цель • Рекреационная;
• деловая;
• трудовая;
• образовательная;
• в карьерных целях;
• связанная с решением семейных проблем;
• с целью улучшения условий жизни;
• торговая;
• поселенческая;
• создание семьи;
• воссоединение семей

Степень добровольности принятия решения 
о миграции

• Добровольная;
• вынужденная;
• принудительная;
• рабство

Правовой статус • Легальная;
• нелегальная;
• контрабанда;
• торговля людьми
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Классификационный признак Виды и формы миграции
Причина (мотив) миграции • Экономическая;

• социальная;
• политическая;
• экологическая;
• мировоззренческая;
• психологическая

Тип ресурса • Миграция человеческих ресурсов (человеческого капитала);
• миграция финансовых ресурсов (капитала) 

Количество участников • Индивидуальная;
• семейная;
• групповая;
• массовая

Социальный статус мигранта • Миграция элиты;
• гастарбайтеры;
• трудовая миграция;
• миграция пенсионеров;
• миграция лиц без гражданства в поисках убежища;
• беженцы

Источник: [2, с. 116–117].

Классификация видов и форм миграции как 
экономической категории прослеживается от упро-
щенного понимания данного термина и учета на-
правлений миграционного потока и продолжитель-
ности пребывания до более детального анализа 
множества аспектов миграционного процесса [2, 
с. 118].

Е. А. Трофимов и Т. И. Трофимова выделяют 
три группы факторов миграции:

— факторы, влияние которых не зависит не-
посредственно от воли и желания человека 
(факторы-условия);

— факторы реального управления миграцион-
ными процессами с помощью обществен-
ных институтов (факторы-регуляторы);

— внешние факторы, определяемые внешней 
средой.

К первой группе относятся природно-клима-
тические факторы, которые связаны с географи-
ческими различиями в климате, продолжительно-
стью летних и зимних сезонов, ландшафтом и т. д.

Вторая группа включает социально-экономи-
ческий, экологический, криминальный и демогра-
фический факторы миграции.

Третью группу образуют внешние факторы 
миграции, среди которых выделяют геополитиче-
ский, этнический и морально-психологический [4, 
с. 578].

Российская Федерация является по террито-
рии самой крупной страной в мире. Ее регионы 
существенно различаются между собой. В такой 
ситуации не могут быть универсальные мероприя-
тия по оптимизации миграционных процессов. 
Для каждого субъекта должна быть своя програм-
ма мер. Вологодская область — объект данного ис-
следования.

Являясь интеллектуальным капиталом, населе-
ние Вологодской области находится в центре вни-
мания правительственных программ, проектов, 
посвященных организации демографической поли-
тики края. Вопросы миграции населения привлека-
ют внимание не только современных экономистов, 
но и социологов, политиков и прочих заинтересо-
ванных лиц. Исследование миграционных пото-
ков населения представляет особую актуальность 
в условиях современной социоэкономической дей-
ствительности, имея непосредственную взаимо-
связь с экономическим и социокультурным фоном 
страны. Данные вопросы изучаются как на между-
народном, так и на местном, региональном уровне. 
Целью данной статьи является анализ миграцион-
ной ситуации в Вологодской области, сравнение 
процессов миграции населения двух крупных го-
родов этого региона — г. Череповца и г. Вологды — 
за период с 2005 г. по 2016 г., а также предложение 
мер по устранению миграционного оттока.

В настоящее время невозможно недооцени-
вать интенсивность происходящей миграции в Во-
логодской области, так как она оказывает непо-
средственное влияние на соотношение рабочей 
силы в регионе. Под миграцией населения, как от-
мечалось ранее, принято считать перемещение на-
селения из одного региона в другой. В Стратегии 
социально-экономического развития Вологодской 
области на период до 2030 г. отдельно рассматри-
вается аспект демографического развития региона 
в контексте ее экономического роста, отмечается 
необходимость создания соответствующих благо-
приятных условий для сохранения и развития де-
мографического потенциала края.

Подвижность миграционных потоков являет-
ся отражением изменений в экономической, поли-
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тической, социальной ситуации в стране и ее ре-
гионах. Согласно официальным статистическим 
данным в 2016 г. в Российской Федерации отмеча-
ется естественный прирост населения, составляю-
щий около 5,3 тыс. человек или 0,04 %, при этом 
самый большой прирост населения наблюдался 
в Чеченской Республике (16,44 %) и Республике 
Ингушетии (13,71 %). Самая большая естествен-
ная убыль населения была в этот период отмече-
на в Псковской области (–6,86 %) и Тульской обла-
сти (–6,83 %) [7].

Интенсивность миграционного перераспре-
деления населения связана с особенностями кон-
кретной области и региона, ее географическими, 
климатическими, экологическими, экономически-
ми и другими характеристиками. Вологодская об-
ласть образована 23 сентября 1937 г., расположена 
на севере Европейской части России в поясе уме-
ренно континентального климата, между круп-
нейшими городами страны — Москвой и Санкт-
Петербургом, выступающими привлекательными 
центрами для миграции населения. Являясь одной 
из крупных областей Российской Федерации, Воло-
годская область с населением 1 млн 183 тыс. чело-
век составляет почти 1 % территории РФ (144,5 тыс. 
кв. км). Областным центром является г. Вологда, 
промышленным центром — г. Череповец. Назван-
ные города имеют существенные отличия по сво-
им социокультурным характеристикам. В то время 
как г. Вологда является административным, куль-

турно-историческим центром Вологодской области, 
в г. Череповце сосредоточены крупные промыш-
ленные предприятия, позволяющие по праву счи-
тать его индустриальным центром региона.

В Вологодской области развита металлургиче-
ская, химическая, лесная, строительная, пищевая 
и другие типы промышленности, сельское хозяй-
ство (молочное скотоводство и птицеводство). Все 
эти отрасли требуют наличия квалифицированных 
трудовых ресурсов. Данные статистических отче-
тов свидетельствуют о том, что с началом экономи-
ческого кризиса в стране с 1990 г. численность Во-
логодской области стала неуклонно сокращаться. 
Минимальная численность населения г. Череповца 
зафиксирована в 1856 г. — 2700 чел., его активное 
увеличение происходит в 1970–1980 гг., в течение 
которых шло интенсивное строительство произ-
водственных объектов, на которое привлекались 
мощные трудовые миграционные потоки. В основ-
ном мигранты переезжали в г. Череповец из сель-
ской местности Вологодской области, а также 
из соседних регионов. Максимальная численность 
населения г. Череповца была отмечена в 1999 г. — 
324,5 тыс. человек (Рис. 1). Благодаря промышлен-
ной миграции в этот период времени численность 
населения города по сравнению с доиндустриаль-
ным историческим отрезком значительно вырос-
ла. На начало 2017 г. численность г. Череповца со-
ставила 318,9 тыс. человек. Таким образом, с 1999 г. 
население уменьшилось на 5,6 тыс. человек.

Рис. 1. Динамика численности населения г. Череповца (1856–2016), чел.

В г. Вологде численность населения увеличива-
лась более планомерно. Так, в 1811 г. численность 

составила 9,6 тыс. человек, а в 2016 г. — 312,9 тыс. 
чел. (рис. 2). Население г. Вологды во второй поло-
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вине ХХ в. и начале XXI в. увеличивалось благода-
ря естественному приросту. Приток рабочей силы 

обеспечивался благодаря миграции сельских жи-
телей.

Рис. 2. Динамика численности населения г. Вологды (1811–2016), чел.

Сравнительная динамика по численности на-
селения г. Череповца и г. Вологды свидетельствует 
об увеличении населения в этих городах за послед-
нее десятилетие, оба города привлекают миграци-

онные потоки из соседних областей, предоставляя 
широкие возможности в трудоустройстве и обра-
зовании (рис. 3).

Рис. 3. Динамика численности населения в городах Вологда и Череповец, чел.

По данным Росстата, численность населения 
г. Череповца в 2016 г. находилась на 63-м месте 
из 1112 городов Российской Федерации, а г. Волог-
ды — на 64-м месте. Традиционно численность на-
селения г. Вологды была ниже численности г. Че-
реповца, однако к 2016 г. эта разница сократилась 
до 1 %. По национальному составу в Вологодской 
области подавляющая часть населения — русские 
(96,6 %), что позволяет сделать вывод о монона-
циональности региона. Среди демографических 
тенденций Вологодской области отмечаются сле-

дующие проблемы: миграционный прирост не за-
мещает естественную убыль населения, в ре-
зультате этого происходит старение населения, 
сокращение трудоспособного населения региона.

За период 2009–2016 гг. среднегодовая числен-
ность постоянного населения Вологодской области 
сократилась на 30,5 тыс. человек (8,2 %) и состави-
ла 1187,7 тыс. человек (табл. 2). Среди основных 
причин сложившейся ситуации можно выделить 
следующие: спад рождаемости, увеличение уров-
ня смертности, отрицательный миграционный по-
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казатель. Молодые люди активно мигрируют в г. 
Москву и г. Санкт-Петербург в целях получения об-

разования, трудоустройства, а также по личным 
причинам.

Таблица 2
Демографическая ситуация в Вологодской области

Показатели
Годы

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Численность населе-
ния, тыс. чел. 1 218,2 1 202,4 1 201,2 1 198,2 1 196,2 1 193,4 1 191,0 1 187,7

Миграционный 
прирост/убыль, чел. 63 –194 566 –1 053 –1 321 –857 –2 063 –1 742

Источник: [7].

Таким образом, проблема миграционного от-
тока граждан весьма актуальна для Вологодской об-
ласти. По оптимистическому прогнозу численность 
населения региона к 2030 г. должна достичь 1493,1 
тыс. человек. В данном контексте речь идет не толь-
ко о численном увеличении населения, но и о по-
вышении качества уровня жизни вологжан. Среди 
стратегических проектов Вологодской области вы-
деляется ряд направлений, которые нацелены на со-
здание более комфортных условий для прожива-
ния граждан, делая область более привлекательной 
для постоянного проживания, не только удерживая 
свое население, но и привлекая граждан из других 
регионов с менее развитой инфраструктурой:

— в области реализуются проекты в русле де-
мографической политики, поддержка моло-
дых семей (целевой показатель — достиже-
ние уровня рождаемости 13,8 промилле);

— планируется увеличение продолжительно-
сти жизни населения до 75 лет;

— создаются благоприятные условия для про-
живания, идет обеспечение более доступ-
ным жильем (программа «Доступное жилье 
Вологодской области»), реформы в области 
ЖКХ, транспорта, образования;

— реализуются программы по оздоровлению 
населения;

— принимаются меры по улучшению экологи-
ческой ситуации;

— осуществляется развитие и поддержка ма-
лого бизнеса;

— создание новых рабочих мест;
— диверсификация экономики.
Грамотное управление человеческими ресур-

сами области позволит не только улучшить каче-
ство жизни населения, но и привлечет новые по-
токи граждан, предотвратит вымирание сельских 
поселений, приостановит массовый переезд насе-
ления области в другие регионы страны.
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рота индивидуального капитала выделена фигура кругооборота товарной формы средств производства 
и рабочей силы. Модель полного кругооборота товарной формы стоимости рабочей силы включает все 
стадии процесса воспроизводства, т. е. стадии производства, распределения, обмена и потребления. Так, 
на стадии производства, в которую включен труд, рабочая сила производит продукцию и получает воз-
награждение за труд в виде начисленной номинальной заработной платы; на стадии распределения на-
емный работник присваивает личный располагаемый доход; на стадии простого товарного обращения — 
продает свою рабочую силу и приобретает необходимые средства существования для себя и своей семьи; 
наконец, на стадии потребления происходит удовлетворение потребностей наемных работников и про-
изводство индивидуальной и совокупной рабочей силы. Полный кругооборот товарной стоимости рабо-
чей силы охватывает как обращение индивидуального капитала, так и человеческого капитала в целом.

Ключевые слова: капитал, обращение капитала, товар рабочая сила, полный кругооборот товарной 
формы рабочей силы.

MODELING OF THE FULL CYCLE OF LABOR COST 
COMMODITY FORM

V. I. Krishka

Altai State University (Barnaul, Russia)

In the article on the basis of Marxist theory of reproduction and circulation of individual capital an attempt is 
made to formulate and construct a model of full circulation of commodity form of labor cost. In particular, from the 
analysis of monetary, commodity and productive forms of circulation of individual capital the figure of circulation 
of commodity form of means of production and labor is allocated. The model of full circulation of the commodity 
form of labor cost includes all stages of the reproduction process, i. e. the stages of production, distribution, 
exchange and consumption. Thus, at the stage of production in which labor is included, the labor force produces 
and receives remuneration for work in the form of an accrued nominal wage; at the stage of distribution, the wage 
earns personal disposable income; at the stage of simple commodity treatment, it sells its labor force and acquires 
the necessary means of subsistence for itself and its family; and finally, at the stage of consumption, it meets the 
needs of employees and produces individual and aggregate labor. The full circulation of the commodity value of 
labor covers both the circulation of individual capital and human capital in general.

Keywords: capital, circulation of capital, labor commodity, full cycle of labor commodity form.

После перехода к изучению и преподава-
нию экономической теории вместо поли-
тической экономии в конце 80-х г. и начале 

90-х г. из экономического анализа были исключены 
многие проблемы, связанные с круговым движени-
ем экономических процессов. Речь идет о вопросах 
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простого товарного обращения (Т — Д — Т) и об-
ращения капитала (Д — Т — Д’). Как нам представ-
ляется, это связано с методологией мейнстрима, 
с тем, что в нем господствует линейный функцио-
нальный анализ, связанный с предельными вели-
чинами, дифференциалами, интегралами и други-
ми элементами высшей математики.

Не вступая в полемику по вопросу необходимо-
сти и меры применения в экономике функциональ-
ного математического анализа, отметим, что с ме-
тодологической точки зрения любая система, в том 
числе и экономическая, должна представляться ис-
следователю не как прямая или кривая линии, ухо-
дящие в «дурную» бесконечность, а как некого рода 
круг, в котором исходный и конечные пункты со-
впадают. На это обстоятельство, связанное с дви-
жением, указывали с философской позиции Ари-
стотель [1, с. 256] и Гегель [2, с. 64–65].

В рамках политэкономии капитализма круго-
вые процессы изучались в рамках физиократиче-
ской школы (экономическая таблица Ф. Кенэ [3, 
c. 279–287]), марксизма (второй том «Капитала» 
К. Маркса [4]), теория рынка М. Туган-Баранов-
ского [5, с. 871–932], хозяйство как кругооборот 
В. Леонтьева [6, с. 933–994] и другими исследова-
телями. В политической экономике социализма 
круговые процессы были связаны преимуществен-
но с индивидуальным кругооборотом производ-
ственных фондов социалистических предприятий, 
действующих в условиях хозяйственного расчета. 
Из всего названного и другого теоретического ма-
териала наиболее разработанной, на наш взгляд, 
является теория кругооборота и оборота индиви-
дуального (микроэкономический аспект) и обще-
ственного (макроэкономический аспект) капитала 
К. Маркса. В связи с тем, что в нашей стране в на-
стоящее время снова развивается товарно-денеж-
ная (рыночная) экономика, основанная на капи-
тале, вновь становится актуальным марксистский 
подход к проблеме рынка на основе товарно-денеж-
ного обращения, кругообороте и обороте индиви-
дуального и общественного капитала.

Цель статьи заключается в том, чтобы на осно-
ве корректировки и дополнения марксистский тео-
рии воспроизводства и обращения индивидуально-
го и общественного капитала рассмотреть полный 
кругооборот товарной формы стоимости рабочей 
силы, включая производство, распределение, об-
ращение и потребление. Предлагаемая статья явля-
ется углублением и теоретическим обоснованием 
возникновения кругооборота и оборота человече-
ского капитала [7].

Постановка проблемы. Во втором томе «Ка-
питала» К. Маркс, как известно специалистам, 
исследует процесс обращения капитала, в част-
ности, — кругообороты 1) денежного, 2) произ-

водительного и 3) товарного капиталов. К. Маркс 
пишет, что «если Обр. обозначает весь процесс об-
ращения, то три фигуры процесса кругооборота мо-
гут быть изображены так:

I) Д — Т … П… Т' — Д'
II) П … Обр. … П
III) Обр. … П (Т')» [4, с. 151].
Вместе с тем третья, т. е. товарная форма кру-

гооборота индивидуального капитала была рас-
смотрена, как видно из приведенной схемы, толь-
ко для готовой товарной продукции. Тем самым 
из поля зрения К. Маркса выпала вторая форма то-
варного кругооборота, связанная с факторами про-
изводства, т. е. со средствами труда и рабочей си-
лой. Эту форму можно представить так:

 IV) Тсп … П … Т' — Д'. Д — ТСП,

где Тсп — товарная форма средств производства, 
включая рабочую силу.

Остановимся на отмеченном подробнее. На-
чнем с кругооборота денежной формы капитала, 
поскольку эта форма является для К. Маркса исход-
ной и ведущей.

Фигура кругооборота денежной формы инди-
видуального капитала по К. Марксу включает три 
стадии.

Первая стадия: капиталист как предпринима-
тель появляется на товарном рынке как покупатель, 
его деньги превращаются в товар, или проделыва-
ют акт обращения Д — Т.

Вторая стадия: производительное потребление 
товаров капиталистом, его капитал совершает про-
цесс производства (П), результатом которого явля-
ется товар большей стоимости, чем стоимость эле-
ментов его производства.

Третья стадия: капиталист возвращается 
на рынок как продавец, его товар превращается 
в деньги, или проделывает акт обращения Т — Д.

В целом фигура кругооборота денежного капи-
тала имеет следующий вид:

 Д — Т … П … Т' — Д', (1)

где точки обозначают, что процесс обращения пре-
рван, а Т', равно как и Д', означают Т — товар и Д — 
деньги, увеличенные на прибавочную стоимость 
[4, с. 75–76].

В первой стадии Д — Т К. Маркс выделяет по-
купку 1) средств производства (ТСП) и 2) рабочей 
силы (ТРС). Учитывая это, покупаемая капитали-
стом сумма товаров имеет вид:

 Т = ТСП + ТРС. (2)

Исходя из формулы 2, покупка капитали-
стом товаров распадается на два акта: 1) покупку 
средств производства Д — ТСП и 2) покупку рабо-
чей силы Д — ТРС.
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По К. Марксу покупка капиталистом рабочей 
силы Д — ТРС есть одновременно и продажа рабочей 
силы наемным работником ТРС — Д. Полученные 
деньги наемный рабочий расходует на приобрете-
ние средств потребления, или Д — ТСПТ, где ТСПТ — 
товары в качестве средств потребления.

По теории К. Маркса, обращение товара ра-
бочая сила вписывается только в фигуру просто-
го товарного обращения (Т — Д — Т), а не обра-
щения капитала Д — Т — Д'. Это теоретическое 
видение, на наш взгляд, не позволило К. Марксу 
выйти на товарную форму кругооборота факторов 
производства, включая кругооборот стоимости ра-
бочей силы.

Попытка решения проблемы. Во-первых, 
по К. Марксу фигура простого товарного обраще-
ния без учета перерывов для кругооборота стои-
мости рабочей силы выглядит следующим обра-
зом:

 ТРС — Д — ТСПТ, (3)

т. е. продажа рабочей силы с целью покупки средств 
потребления. Однако в этой фигуре начальный 
и конечные пункты не совпадают, что противоре-
чит форме кругового движения, в котором началь-
ный и конечные пункты должны совпадать. В лапи-
дарном виде кругооборот товарной формы рабочей 
силы должен быть таким: ТРС — Д — ТРС. Как видим, 
в этом случае начальный и конечные пункты товар-
ного обращения совпадают.

Во-вторых, на так называемом рынке труда, 
точнее, купле-продаже рабочей силы, малый то-
варный кругооборот стоимости рабочей силы все-
гда связан с известного рода перерывами, в течение 
которых полученная денежная заработная плата 
рабочих приобретает характер денежного запа-
са (по Дж. М. Кейнсу «предпочтение ликвидности» 
[8]), предназначенного для приобретения средств 
потребления. Рабочие не расходуют свою заработ-
ную плату сразу, а расходуют ее по частям в течение 
известного времени. С учетом сказанного, форму-
ла 3 приобретает вид:

 ТРС — Д… Д… Д — ТСПТ, (4)

где точки означают перерывы в расходовании де-
нег в качестве ликвидности.

В-третьих, получение заработной платы опо-
средованно процессом труда. Заработная плата 
(цена труда) выступает как плата за труд, точнее, 
как плата за выполненную работу. Это обстоятель-
ство позволяет разделить заработную плату на две 
части. Одна часть выплачивается в качестве аван-
са, цель которого поддержать трудоспособность ра-
ботника до окончания процесса труда. Гипотетиче-
ски она должна соответствовать некой постоянной 
величине, равной прожиточному минимуму и ми-

нимальной заработной плате. Другая часть зара-
ботной платы должна идти на полную оплату труда, 
в соответствии с заключенным контрактом, вклю-
чая различные доплаты и надбавки. Гипотетически 
эта часть заработной платы имеет переменный ха-
рактер. Если учесть сказанное, то формула 4 приоб-
ретает следующий вид:

 ТРС — ДАЗП … ТР … Р — ДНЗП — ТСПТ, (5)

где ДАЗП — авансированная заработная плата,  
…ТР… — процесс труда, Р — выполненная работа, 
ДНЗП — вся начисленная заработная плата (получ-
ка) за минусом аванса.

В-четвертых, из начисленной заработной пла-
ты, точнее, фонда оплаты труда работника на прак-
тике вычитаются различные налоги и добавляются 
законные нетрудовые доходы. Этот момент распре-
деления опосредованно входит в кругооборот стои-
мости рабочей силы. С учетом момента распределе-
ния формула 5 приобретает вид:

 ТРС — ДАЗП … ТР… Р — ДНЗП … ДЛРД — ТСПТ, (6)

где ДЛРД — личный располагаемый доход, притом 
ДЛРД = ДНПЗ — Н + ДЗНД, где Н — все налоги и сборы, 
ДЗНД — законные нетрудовые доходы.

В-пятых, для предпринимателя кругооборот 
его авансированного денежного капитала заканчи-
вается на стадии: Т' — Д'. Однако кругооборот то-
варной формы рабочей силы на этом не заканчива-
ется. Чтобы снова продать рабочую силу, наемному 
работнику необходимо: 1) выступить в качестве 
покупателя средств потребления, 2) осуществить 
их потребление и 3) воспроизвести как свою ин-
дивидуальную рабочую силу, так и посредством 
рождения детей — совокупную рабочую силу. 
С учетом сказанного полная фигура кругооборо-
та товарной формы стоимости рабочей силы при-
обретает вид:
 ТРС — ДАЗП … ТР… Р — ДНЗП … 
 ...ДЛРД — ТСПТ … ПТ … УД — ТРС, (7)

где ДЛРД — личный располагаемый доход; ТСПТ — 
товар средства потребления; ПТ — процесс по-
требления; УД — удовлетворенность процессом по-
требления, ТРС — воспроизведенная рабочая сила 
в целом.

Как следует из формулы 7, в полный (микро- 
и макро-) кругооборот товарной формы рабочей 
силы входит: 1) производство (представленное 
трудом), 2) распределение (получение личного 
располагаемого дохода), 3) обращение (продажа 
рабочей силы и покупка средств потребления) 
и 4) потребление (производство самой рабочей 
силы).

В представленной модели (формула 7) пока не-
достает многих моментов, имеющих важное, но не-
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существенное значение для полного кругооборота 
товарной формы стоимости рабочей силы наем-
ных работников. Например, недостает сложного 
явления передачи прав собственности на рабочую 
силу со стороны наемного работника работодателю 
на время найма, наличие (отсутствие) эксплуата-
ции рабочей силы в рабочее время, деления вновь 
созданной стоимости на заработную плату и при-
быль и многих других моментов. Но представлен-
ная в статье модель дает первооснову для их после-
дующего включения в более полную и конкретную 
модель.

Исходя из представленного материала статьи, 
можно сделать следующие выводы.

Во-первых, целостный теоретический взгляд 
на рынок труда с позиции обновленного марксиз-
ма должен базироваться прежде всего на модели 
полного кругооборота товарной формы стоимости 
рабочей силы.

Во-вторых, полный кругооборот товарной фор-
мы стоимости рабочей силы значительно шире, 

чем фигура простого товарного обращения, свя-
занного с продажей-куплей товара рабочей силы 
(рынок труда в современной микроэкономике), 
поскольку он включает: 1) вторичный рынка тру-
да, существующий на предприятиях; 2) организа-
цию оплаты труда на предприятиях, 3) получение 
личного располагаемого дохода; 4) потребление 
средств существования, которые обеспечивают ин-
дивидуальное и общественное воспроизводство ра-
бочей силы.

В-третьих, полный кругооборот товарной фор-
мы стоимости рабочей силы с неомарксистской по-
зиции может иметь формы: 1) простого и 2) расши-
ренного общественного воспроизводства. Простое 
воспроизводство рабочей силы в нашей стране сей-
час в основном связано с материнским капиталом. 
Расширенное — возможно только на основании че-
ловеческого капитала, развитие которого связано 
с ростом трудового потенциала работников, уве-
личения их реальной заработной платы и благо-
состояния.
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СТРАТЕГИЧЕСКИХ И ПРОГРАММНЫХ МЕТОДОВ 
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Барнаульская городская Дума I–IV созывов (Барнаул, Россия)

При рассмотрении темы совершенствования местного самоуправления в ходе муниципальной рефор-
мы в России важное место занимают не только вопросы правового, организационного и финансового обес-
печения данного процесса. Представляет интерес и практическое влияние происходящих трансформаций 
на жизнедеятельность муниципальных образований, вовлечение в решение актуальных проблем террито-
рии представителей местных сообществ, активизацию гражданских инициатив населения. Так как круп-
ные города обладают наибольшим потенциалом для внедрения эффективных технологий муниципально-
го управления, в статье в динамике рассматривается процесс разработки и реализации стратегических 
и программных документов развития городского округа — города Барнаула Алтайского края.

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, стратегия, программа, муниципальное управ-
ление, программный бюджет.

STRATEGIC AND PROGRAM METHODS OF MUNICIPAL 
MANAGEMENT FOR THE IMPROVEMENT OF SOCIAL  

AND ECONOMIC URBAN DEVELOPMENT
V. G. Lyakisheva

I–II Convocation of Barnaul City Duma (Barnaul, Russia)

When considering the topic of improving local self-government in the course of the municipal reform in 
Russia, an important place is occupied not only by the legal, organizational and financial support of this process. 
The practical influence of the ongoing transformations on vital functions of municipal entities, the involvement 
of representatives of local communities in the solution of urgent problems of the territory, the activation of civil 
initiatives of the population is of interest. Since large cities have the greatest potential for introducing effective 
technologies for municipal management, the article discusses the dynamics of the process of developing and 
implementing strategic and program documents for the development of the city district — the city of Barnaul of 
the Altai Territory.

Keywords: social and economic development, strategy, program, municipal management, program budget.

Тема стратегического развития территорий 
Российской Федерации с использованием раз-
личных механизмов государственного и му-

ниципального управления является одной из самых 
актуальных, что подчеркнуто недавними события-
ми. На прошедшем в январе 2018 г. Гайдаровском 

форуме «Россия и мир: Цели и ценности» традици-
онно обсуждались вопросы социально-экономи-
ческой политики России. Важными целями фору-
ма стали выработка стратегических предложений 
и рекомендаций по развитию национальной эко-
номики, определение факторов и направлений, 



54 ЭКОНОМИКА.  ПРОФЕССИЯ.  БИЗНЕС.  2018. № 2

способствующих созданию четких механизмов 
принятия управленческих решений, реализации 
различных программ развития, повышению цен-
ности интеллектуального человеческого потенциа-
ла и качества государственного управления. Пред-
метом дискуссий также стали различные аспекты 
жизни современных городов и функционирования 
агломераций [1].

Повышение эффективности муниципального 
управления должно быть направлено на достиже-
ние основной цели — укрепление управляемости 
муниципальным образованием и рост уровня соци-
ально-экономического развития территории и его 
жителей. А совершенствование местного само-
управления (далее — МСУ), развитие городов и го-
родских сообществ, по мнению экспертов, стало 
ключевым моментом, способным привести в дви-
жение весь человеческий капитал России. Важность 
этого вопроса подчеркивается в Докладе о состоя-
нии МСУ в Российской Федерации. В нем в 2016 г. 
Е. С. Шугрина акцентирует внимание на тенденци-
ях, обозначенных в рамках обсуждения стратеги-
ческого развития, агломерирования, разграниче-
ния полномочий, соразмерности финансирования 
и др., где МСУ звучит в контексте обсуждения осо-
бенностей пространственного развития террито-
рии, трансформации ее в «территорию, комфорт-
ную для проживания» [2, с. 4–14].

Как подчеркивают специалисты, планирова-
ние и оценка программ местного экономического 
развития стало современной тенденцией, новым 
эффективным инструментом достижения целей му-
ниципального управления. Стратегическое плани-
рование ориентируется на активные действия, яв-
ляется долгосрочным, касается множества проблем 
и акцентирует внимание на оптимальном удовле-
творении потребностей местного сообщества, со-
действует достижению общественного согласия. 
Оно повышает конкурентоспособность муници-
пального образования, так как даже наличие стра-
тегического плана само по себе уже является фак-
тором привлечения инвесторов. Стратегическое 
планирование — это процесс обмена информацией, 
примирения противоположных точек зрения и со-
гласования позиций, формирования у участников 
заинтересованности в реализации поставленных 
целей, в том числе с использованием разных ин-
струментов связей с общественностью [3, с. 65, 71].

Вопросам планирования и программирова-
ния развития городов уделено внимание в различ-
ных источниках по теме государственного и муни-
ципального управления, МСУ. Основы управления 
городским хозяйством еще в 1928 г. осветил один 
из основателей муниципального (земского) управ-
ления Л. А. Велихов. Эта тема продолжена Т. М. Го-
ворёнковой, А. Г. Ворониным и другими последова-

телями. Проблемам муниципального менеджмента 
посвящены труды В. В. Иванова, А. Н. Коробовой, 
Т. Г. Морозовой и др. Вопросы муниципального 
маркетинга, привлечения инвестиций, укрепления 
и поддержания конкурентных преимуществ тер-
ритории подробно рассматриваются В. Б. Зотовым, 
А. С. Прудниковым, М. С. Трофимовым и еще мно-
гими специалистами в этой сфере. Коллективом ав-
торов сборников серии «Управляем сами» обобщен 
опыт практической реализации методических ре-
комендаций по формированию комплексных про-
грамм социально-экономического развития посе-
лений и представлен результат мониторинга этой 
деятельности в муниципальных образованиях ре-
гионов Сибири. Исследуемая тема находит отраже-
ние при анализе процессов социально-экономиче-
ского развития на региональном и муниципальном 
уровнях местными учеными и практиками.

Алтайскими учеными и профессионалами-
управленцами вопросы, касающиеся различных 
аспектов социально-экономического развития тер-
риторий и совершенствования деятельности в этой 
сфере, также затрагиваются в процессе эволюции 
данной темы. В различные периоды они рассма-
триваются в статьях В. Т. Мищенко, В. В. Мищен-
ко, Вал. В. Мищенко и других исследователей [4, 
5; 6, с. 122–134; 7, с. 207–212]. Целью данной ра-
боты стало изучение заявленной темы на приме-
ре г. Барнаула с помощью методов исторического 
и статистического анализа, обобщения научных, 
архивных, информационных материалов и право-
вых актов, включенного наблюдения, что позволи-
ло выявить следующее.

Правовое регулирование стратегического 
планирования основывается на Конституции Рос-
сийской Федерации и осуществляется в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, федеральными законами: от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»; 
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации», законами субъ-
ектов РФ, муниципальными правовыми актами. 
В Алтайском крае эти нормы отражены в Законе 
Алтайского края от 03.04.2015 № 30-ЗС «О страте-
гическом планировании в Алтайском крае», ином 
региональном законодательстве.

В краевом административном центре этот 
процесс ведется в соответствии с Уставом город-
ского округа — города Барнаула Алтайского края, 
принятым решением Барнаульской городской 
Думы (далее — БГД) от 20.06.2008 № 789 (в ред. 
от 31.03.2017 № 766) и иными нормативными 
правовыми актами города. К документам стра-
тегического планирования относятся: стратегия 
социально-экономического развития города Бар-
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наула; план мероприятий по ее реализации; про-
гнозы социально-экономического развития горо-
да на среднесрочный и на долгосрочный периоды; 
бюджетный прогноз на долгосрочный период; му-
ниципальные программы города Барнаула.

Полномочия по принятию решений в сфере 
стратегического развития территории городского 
округа осуществляют Барнаульская городская Дума, 
глава города, администрации города и его райо-
нов, иные муниципальные органы, а также пред-
ставители различных слоев местного сообщества. 
Руководство данным процессом осуществляет гла-
ва города и его заместители по различным направ-
лениям деятельности. Непосредственно данные во-
просы входят в сферу ответственности заместителя 
главы администрации города по экономической 
политике и подчиненного ему комитета экономи-
ческого развития и инвестиционной деятельности.

Ниже приведем ряд муниципальных право-
вых актов, регламентирующих основы стратегиче-
ского планирования в г. Барнауле. Так, решениями 
БГД: от 30.10.2015 № 530 утверждено Положение 
о стратегическом планировании в городе Барнауле; 
от 19.12.2013 № 234 — Стратегия социально-эконо-
мического развития города Барнаула до 2025 года; 
от 22.08.2014 № 336 — Программа социально-эко-
номического развития города Барнаула на пери-
од до 2017 года в новой редакции. Постановления-
ми администрации города от 11.12.2015 № 2362 
утвержден Порядок разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализа-
ции стратегии социально-экономического разви-
тия города Барнаула; от 11.12.2015 № 2363 — По-
рядок разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации прогнозов 
социально-экономического развития города Бар-
наула на среднесрочный и долгосрочный перио-
ды»; от 03.04.2014 № 635 — Порядок разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ (в ред. от 29.12.2016 № 2500); 
от 11.04.2014 № 709 — перечень муниципальных 
программ города Барнаула (в ред. от 20.12.2017 
№ 2553). Полный перечень утвержденных и дей-
ствующих городских программ приводится на офи-
циальном сайте города Барнаула в разделе «Разви-
тие Барнаула», где данные реестра ежеквартально 
актуализируются [8].

В соответствии с законодательством расходы 
на реализацию городских программ предусматри-
ваются в бюджете муниципального образования, 
также возможно софинансирование из выше-
стоящих бюджетов и внебюджетных источников. 
Бюджет г. Барнаула уже несколько лет позицио-
нируется как программный бюджет. Так, на про-
граммные цели было направлено: в 2015 г. — 81,4 % 
финансовых средств; в 2016 г. — 86,4 %; в 2017 г. 

при плане 85,7 % фактически затрачено 89,5 % бюд-
жетных средств. На реализацию 19 муниципаль-
ных программ в 2018 г. запланировано затратить 
87,2 % расходов бюджета города (9 434,0 млн руб.), 
в 2019 г. — 86,5 % (9 157,1 млн руб.), в 2020 г. — 
86,2 % (9 197,2 млн руб.). Размеры финансирова-
ния корректируются при уточнении бюджета в те-
чение года в зависимости от ситуации, в том числе 
от объема субсидирования из других источников. 
Бюджет города Барнаула на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов утвержден решени-
ем Барнаульской городской Думы от 01.12.2017 
№ 29. В соответствии с ним доля расходов, вошед-
ших в муниципальные программы, составит более 
85,0 %, инвестиционных расходов — 4,8 %. Продол-
жится реализация федеральных, краевых проек-
тов и программ «Безопасные и качественные доро-
ги», «Формирование комфортной городской среды», 
«Создание новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях», «Развитие внутреннего и въездного 
туризма». Программная часть расходов на 2018 г. 
по основным разделам бюджетной классифика-
ции в процентном выражении составляет: 64,8 % — 
образование; 11,7 % — национальная экономи-
ка; 10 % — ЖКХ; 5,2 % — социальная политика; 
2,6 % — культура, кинематография; 5,7 % — прочие 
разделы. Программная часть расходов на 2018 г. 
по основным направлениям Стратегии социаль-
но-экономического развития Барнаула выглядит 
следующим образом: развитие человеческого ка-
питала — 77,6 %; развитие инвестиционной дея-
тельности — 0,4 %; развитие инфраструктурной 
системы — 20,6 %; обеспечение динамичного раз-
вития экономики города — 1,4 % [9].

Мы неоднократно подчеркивали, что одной 
из важных и проблемных тем муниципального 
управления является эффективность деятельности 
органов местного самоуправления, решающих во-
просы местного значения совместно с населением 
муниципальных образований. Беря во внимание 
тот факт, что жители, как правило, оценивают дея-
тельность власти субъективно, при анализе дол-
жны учитываться объективные критерии оценки 
вышеназванной деятельности. Оценочным доку-
ментом является Указ Президента РФ от 28.04.2008 
№ 607 (в ред. от 04.11.2016) «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных райо-
нов». Оценить эффективность органов МСУ также 
можно, проанализировав качество работы в обла-
сти планирования их деятельности на будущие пе-
риоды. Улучшение многих показателей достигает-
ся в ходе выполнения различных программ. Можно 
заметить, что с 2014 г. произошло значительное 
уменьшение их количества, в том числе за счет 
объединения и укрупнения [10, с. 128]. На 1 ян-
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варя 2018 г. в Барнауле действует 26 городских 
программ, в том числе 19 муниципальных, охва-
тывающих практически все сферы обеспечения 
нормальной жизнедеятельности и перспективные 
направления развития городского округа и Барна-
ульской агломерации.

Полагаем, что в рамках актуальной темы по-
вышения эффективности деятельности органов 
власти особое внимание должно быть уделено про-
граммам данного направления. На региональном 
уровне повышению эффективности деятельности 
органов МСУ способствует программа «Совершен-
ствование государственного и муниципального 
управления» на 2013–2018 годы, утвержденная по-
становлением Администрации Алтайского края 
от 27.09.2013 № 507. В Барнауле в настоящее вре-
мя действует муниципальная программа «Совер-
шенствование муниципального управления и раз-
витие гражданского общества в городе Барнауле 
на 2015–2019 годы», утвержденная постановлени-
ем администрации города от 05.08.2014 № 1671 
(в ред. от 29.03.2017 № 602). Целью данной про-
граммы является повышение качества управле-
ния социально-экономическим развитием горо-
да, развитие муниципальной службы, вовлечение 
институтов гражданского общества в решение 
приоритетных задач. Объем финансирования про-
граммы за счет всех источников в 2015–2019 гг. 
составляет 369418,9 тыс. руб. «Предшественни-
ками» названной программы ранее были: Концеп-
ция развития взаимодействия органов местного 
самоуправления с общественностью и иными не-
коммерческими организациями до 2010 года (по-
становление главы города от 13.09.2007 № 2845); 
долгосрочная целевая программа «Развитие обще-
ственных инициатив в городе Барнауле» на 2010–
2012 гг. (постановление главы города от 23.11.2009 
№ 5214); долгосрочная целевая программа «Со-
действие развитию гражданского общества в го-
роде Барнауле на 2013–2017 годы» (постановле-
ние администрации города Барнаула от 12.07.2012 
№ 1965); долгосрочная целевая программа «Раз-
витие муниципальной службы города Барнаула» 
на 2012–2014 годы (постановление администрации 
от 26.09.2011 № 2828).

В соответствии с требованием законодатель-
ства проекты муниципальных программ должны 
выноситься на общественное обсуждение. В каче-
стве примера можно привести вынесение на эту 
процедуру комитетом по финансам, налоговой 
и кредитной политике города в июле 2017 г. про-
екта программы «Управление муниципальными 
финансами города Барнаула на 2018–2023 годы»; 
комитетом экономического развития и инвести-
ционной деятельности администрации города — 

Прогноза социально-экономического развития го-
рода Барнаула на 2018–2020 годы в октябре 2017 г.

Формой обратной связи с жителями являет-
ся открытая информация на официальных сай-
тах о деятельности органов МСУ в различных сфе-
рах, в том числе по выполнению «майских» указов 
Президента РФ, наказов избирателей; мониторинг 
общественного мнения и другие меры. Важной 
составляющей является взаимодействие депута-
тов и чиновников с представителями различных 
структур, горожанами, через Общественную па-
лату, иные общественные формирования и меро-
приятия с обсуждением актуальных тем.

Примеры участия населения в исследуемом 
процессе можно проследить при анализе деятель-
ности территориального общественного само-
управления (далее — ТОС). Органы ТОС г. Бар-
наула (их на начало 2018 г. в городе 71) ежегодно 
разрабатывают и согласовывают с активистами 
и органами МСУ планы развития самоуправляемых 
территорий и программы, участвуют в проектной 
и грантовой деятельности, что выявлено при ана-
лизе их работы [11].

Опыт разработки программ социально-эконо-
мического развития города Барнаула и его райо-
нов накоплен с советского периода 80–90-х гг. ХХ в., 
когда разрабатывались планы и программы разви-
тия города и его пять районов [12, с. 5–13]. Рабо-
та в данном направлении была продолжена барна-
ульскими органами МСУ постсоветского периода. 
Так, депутатами Барнаульской городской Думы I со-
зыва (1994–1996 гг.) совместно с администрацией 
ежегодно принимались и уточнялись планы соци-
ально-экономического развития, благоустройства, 
программы содействия занятости населения и при-
ватизации муниципальной собственности, была 
принята Программа противопожарной устойчи-
вости объектов народного хозяйства, жилищного 
фонда и укрепления материальной базы пожарной 
охраны г. Барнаула на 1994–1996 гг., Программа 
комплексной борьбы с преступностью в г. Барнау-
ле на 1994–1995 годы. Депутатами II созыва (1996–
2000 гг.) были разработаны программы по рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства 
в г. Барнауле на 1997–2003 гг.; «Здоровье Барнау-
ла 1999–2001 гг.» и ряд других. В III созыве БГД 
(2000–2004 гг.) принято большое количество про-
грамм, касающихся социальной сферы. В 2004–
2008 гг., осуществляя преемственность и реализуя 
закрепленную ст. 35 ФЗ № 131 исключительную 
компетенцию, депутаты городской Думы IV со-
зыва утвердили разработанную ранее Стратегию 
развития города Барнаула до 2010 г. (решение 
от 21.10.2004 № 37) и несколько программ разви-
тия отдельных отраслей муниципального хозяй-
ства, изменения в Генеральный план г. Барнаула 
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и другие важные решения. В этот период решением 
от 27.10.2006 № 441 было утверждено Положение 
о порядке разработки и реализации муниципаль-
ных целевых программ. Решениями от 27.02.2007 
№ № 515, 517, 518 соответственно были утвер-
ждены целевые программы «Культура Барнаула 
(2007–2009 годы)», «Развитие физической культу-
ры и спорта в г. Барнауле на 2007–2008 гг.», «Ос-
новные направления развития образования г. Бар-
наула на 2007–2010 годы»; решением от 01.02.2008 
№ 697 — «Развитие предпринимательства в городе 
Барнауле на 2008–2010 годы». Параллельно шла ра-
бота по подготовке проекта Программы комплекс-
ного социально-экономического развития город-
ского округа на 2008–2017 гг., затем утвержденной 
решением от 01.02.2008 № 696. В течение всего 
срока полномочий этого созыва по различным 
направлениям было принято более 35 программ. 
К наиболее успешным и социально значимым про-
ектам можно отнести программу газификации; 
решение об утверждении основных направлений 
развития пассажирского транспорта на террито-
рии города Барнаула до 2010 г.; Концепцию разви-
тия потребительского рынка до 2010 г. (решение 
от 24.03.2005 № 93); целевую программу «Обес-
печение жильем или улучшение жилищных усло-
вий молодых семей в городе Барнауле» (решение 
от 21.04.2006 № 356).

В г. Барнауле есть также положительный опыт 
решения вопросов привлечения дополнительных 
финансовых средств организационными метода-
ми. Так, на основании решения БГД от 27.10.2005 
№ 218 «Об утверждении Комплексной програм-
мы «Реформирование муниципальных финансов 
г. Барнаула в 2005–2007 гг.» велась работа по уча-
стию в конкурсном отборе Министерства финансов 
РФ среди крупных муниципальных образований 
на получение субсидий из федерального бюджета. 
Это позволило органам МСУ города «заработать» 
35 млн руб. и вложить эти средства в разработку 
научно-исследовательского проекта «Совершен-
ствование позитивного имиджа города Барнаула»; 
проведение управленческого аудита; обучение му-
ниципальных служащих; обеспечение компьютер-
ной техникой и программным продуктом для об-
мена электронной информацией органов местного 
самоуправления. Решением городской Думы V со-
зыва от 10.06.2010 № 305 была утверждена Кон-
цепция развития города до 2020 г. Постановлением 
администрации города от 21.10.2010 № 3204 была 
принята долгосрочная целевая программа «Элек-
тронный Барнаул на 2011–2015 годы»; постанов-
лением от 23.08.2011 № 2290 — долгосрочная це-
левая программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности города Барнаула на 2012–
2017 годы».

В ходе избирательной кампании по выборам 
депутатов БГД VI созыва в 2012 г. было организова-
но активное общественное обсуждение Народной 
программы развития Барнаула. При ее формирова-
нии руководители города опирались на идею, вы-
двинутую в 90-е гг. главой городского самоуправле-
ния В. Н. Бавариным, что всех горожан объединяет 
одна мощная партия — «партия барнаульцев». По-
этому названный документ можно рассматривать 
в качестве проекта, способствующего привлече-
нию внимания населения к проблемам МСУ и воз-
можности реализации конституционного права 
граждан на управление территорией, в том числе 
через участие в подготовке программ развития го-
родского округа. В настоящее время многие меро-
приятия этой программы, финансируемые из мест-
ного бюджета, уже выполнены.

По мнению экспертов, в крупных городах не-
обходимым условием эффективного развития все-
го комплекса городского хозяйства стали такие 
направления, как: разработка и реализация про-
гнозов и программ развития экономики; реализа-
ция общегородских проектов, планов и программ 
в области эффективного функционирования и раз-
вития систем жизнеобеспечения; инвестиционная 
политика и финансирование систем в этой сфере; 
разработка и осуществление генеральных планов 
развития территории и др. [13, с. 179].

С 2016 г. в Российской Федерации вновь, после 
десятилетнего перерыва (с момента реализации 
национальных проектов), на повестку дня актив-
но выходит тема проектной деятельности. При об-
суждении опыта внедрения проектных подходов 
в муниципальном управлении в г. Сургуте подчер-
кивается, что как проекты, так и муниципальные 
программы (их в городе 31) направлены на дости-
жение результата с помощью взаимоувязанных 
задач, мероприятий, ресурсов и показателей [14, 
с. 98–99].

В нашем регионе частично остроту социаль-
но-экономических проблем снижает реализация 
в ряде поселений юбилейных программ (75х75 
и 80х80). В рамках празднования 80-летия Алтай-
ского края в сентябре 2017 г. в Барнауле прошел 
масштабный городской форум развития «Уютный 
Барнаул». Депутаты, представители власти, экспер-
ты вместе с горожанами обсуждали ход реализации 
шести городских проектов, направленных на улуч-
шение качества жизни барнаульцев. Проекты, за-
пущенные при активном участии общественности, 
затрагивают все ключевые сферы жизни города. 
Это видно по их названиям: «Комфортная город-
ская среда», «Качественная медицина», «Эффек-
тивное коммунальное хозяйство», «Безопасные до-
роги», «Современная школа» и «Забота о старшем 
поколении». Полагаем, что успешная реализация 
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подобных проектов будет способствовать улучше-
нию имиджа не только краевого центра, но и всего 
региона [15, с. 47]. Значимость и ответственность 
за эффективную реализацию этих проектов повы-
шает момент их принятия в ходе избирательной 
кампании по выборам депутатов Барнаульской го-
родской Думы VII созыва.

В начале 2018 г. глава Барнаула подписал по-
становление № 98 об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной город-
ской среды города Барнаула» на 2018–2022 годы», 
принятой в целях повышения качества и комфор-
та городской среды, создания благоприятных усло-
вий для жизнедеятельности населения города. От-
ветственным исполнителем документа является 
комитет жилищно-коммунального хозяйства горо-
да Барнаула. Общий объем финансирования про-
граммы за счет всех источников — федерального, 
краевого и городского бюджетов в 2018–2022 гг. 
составит 1 149 829,4 тыс. руб. [16]. С 15 января 
по 15 февраля т. г. в Барнауле проходило открытое 
голосование с целью определения жителями прио-
ритетности благоустройства общественных терри-
торий города.

Изучение процесса разработки и реализации 
программ, способствующих согласованным дей-

ствиям городского сообщества по решению ключе-
вых вопросов местной жизни с привлечением и ра-
циональным использованием различных ресурсов, 
позволяет сделать вывод о необходимости концеп-
туальных подходов к развитию городов, с выделе-
нием проблем и потенциала, а также стратегиче-
ских целей муниципального управления.

Приведенные выше документы и примеры 
показывают последовательную и целенаправлен-
ную деятельность органов МСУ г. Барнаула в сфе-
ре совершенствования управленческого процесса 
по решению вопросов местного значения город-
ского округа, работу по вовлечению в нее предста-
вителей местного сообщества и рядовых жителей, 
хотя проблем в этой области еще немало. Страте-
гическое планирование и программирование со-
циально-экономического развития муниципаль-
ного образования должно проходить в условиях 
консолидированной деятельности органов власти 
и всех социально активных слоев городского насе-
ления. Дальнейшая работа по принятию и реали-
зации городских программ и проектов в Барнауле 
продолжается и совершенствуется в соответствии 
с актуализацией правовой и организационной ос-
нов деятельности в данном направлении и с учетом 
конкретной ситуации.
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Изменения, происходящие в механизме управления экономикой региона в течение последнего деся-
тилетия, все больше акцентируют внимание специалистов и исследователей на проблеме измерения ре-
зультатов управления социально-экономическим развитием регионов с точки зрения их эффективности. 
В данной статье на основе систематизации ключевых инструментов государственного регулирования эко-
номики регионов обосновывается необходимость комплексного оценивания уровня развития территори-
альных систем. Особого внимания заслуживает зарубежный и отечественный опыт в разработке показате-
лей и критериев эффективности социально-экономического развития регионов. Подробно представлены 
современные подходы и критерии, которые необходимо учитывать при разработке показателей социаль-
но-экономического развития регионов.
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The ongoing changes in the mechanism of economic management of a region during the last decade 
emphasize the specialists’ and researchers’ attention on the problem of measuring the results and effectiveness of 
managing the social and economic development of regions. In this article the need for a comprehensive assessment 
of the development level of territorial systems based on the systematization of key tools for state regulation of 
regional economy is substantiated. Special attention should be paid to foreign and domestic experience in the 
development of indicators and criteria for the effectiveness of social and economic development of the regions. 
Some modern approaches and criteria that should be considered when developing indicators of social and 
economic development of the regions are introduced.

Keywords: state management, social and economic regional development, quality of management, 
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В ходе различных реформ, проводимых в на-
шей стране, большое значение уделялось 
и уделяется количественной оценке путем 

мониторинга качества государственного управ-
ления на уровне региона и муниципальных обра-
зований. Необходимость проведения своевремен-
ного мониторинга обусловливается сложившейся 
в России федеративной формой государственно-
го устройства, которая предполагает оценку ре-

зультативности и качества работы региональных 
органов власти. В свою очередь, процесс акти-
визации и повышения уровня социально-эко-
номического развития, особенно в условиях де-
фицита ресурсов, подразумевает необходимость 
разработки инструментария, позволяющего оце-
нить органам исполнительной власти качество 
государственного и муниципального управления. 
Мониторинг результативности деятельности ре-
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гиональных органов исполнительной власти про-
водится либо с помощью внутренних структур, 
то есть федеральными органами власти, либо вне-
шними по отношению к органам государственной 
власти структурами, к которым относятся рей-
тинговые агентства, различные международные 
и некоммерческие организации. Для проведения 
мониторинга применяются разнообразные мето-
дологические подходы, разделить которые можно 
на следующие группы [1]:

— подходы, базирующиеся на комплексной 
оценке ключевых параметров, характери-
зующих развитие территориальных обра-
зований;

— локальные (частные) методики — отражаю-
щие состояние отдельных характеристик 
территорий.

Негосударственные организации к тому же 
имеют в своем арсенале множество методологий, 
позволяющих оценить качество регионального 
управления, самые известные из которых, пред-
ставляют собой следующие рейтинги:

1) конкурентоспособность и кредитоспособ-
ность региона;

2) инвестиционная привлекательность;
3) рейтинг субъектов, на основе индекса раз-

вития человеческого потенциала.
В России количественную оценку конкурен-

тоспособности регионов, согласно методологии 
Всемирного экономического форума, ежегодно 
проводит консалтинговая компания «Бауман Ин-
новейшен» [2]. Данная компания занимается на-
учными исследованиями и прикладными разра-
ботками в области общественных и гуманитарных 
наук. Методика оценки «Бауман Инновейшен» рас-
считывает на основе анализа комплекс параметров, 
оказывающих влияние на производительность эко-
номики региона, а также региональное экономиче-
ское развитие в целом.

В процессе подготовки данного рейтинга бе-
рут во внимание и в дальнейшем рассчитывают два 
индекса конкурентоспособности региона: текущий 
и перспективный.

Индекс текущей конкурентоспособности ре-
гиона оценивает конкурентоспособность террито-
рии в настоящий момент времени, а также характе-
ризует текущую деятельность компаний, качество 
бизнес-среды.

Индекс перспективной конкурентоспособно-
сти дает прогноз, какова будет конкурентоспособ-
ность через 5 лет. Определяется индекс перспек-
тивной конкурентоспособности посредством трех 
элементов: уровень использования новых техноло-
гий в экономике, качество государственных и об-
щественных институтов, состояние макроэконо-
мической среды.

Чтобы вычислить окончательные значения 
индексов, необходимо взять соответствующие эле-
менты с определенными весовыми коэффициента-
ми, в зависимости от степени их важности. После 
проведения расчетов всех необходимых индексов 
можно выявить сильные и слабые стороны разви-
тия региона, которые обязательно должны быть 
учтены для обоснования комплекса мероприя-
тий по ускорению темпов экономического разви-
тия. Применяя данные индикаторы, также мож-
но разработать стратегию развития, планировать 
хозяйственную деятельность региона в масшта-
бах страны и других государств, формировать на-
правления федеральной политики регионально-
го развития.

Консалтинговая компания «АК&М» и рейтин-
говое агентство «Эксперт РА» совместно разрабо-
тали методику для расчета рейтинга кредитоспо-
собности субъектов РФ, а также муниципальных 
образований [8].

Данная методика базируется на обобщении 
количественных показателей исполнения бюдже-
тов и параметров экономического развития. С ее 
помощью становится возможным сравнение ре-
гионов и муниципальных образований в зависи-
мости от возможности исполнять свои долговые 
обязательства.

Кредитный рейтинг региона или территории 
представляет собой комплексную оценку способ-
ности органов исполнительной власти к своевре-
менному и полному погашению долговых обяза-
тельств относительно обслуживания и погашения 
займов с учетом прогноза возможных колебаний 
экономической среды и изменений социально-по-
литического характера. Данная методика опира-
ется на применение объективных и субъективных 
параметров оценки кредитоспособности, а также 
прогнозы по их возможной трансформации. К объ-
ективным параметрам кредитоспособности регио-
нов или муниципалитетов относят [8]:

1) регулярность поступлений денежных 
средств на счет заемщика в соответствии 
с финансово-экономической ситуацией, ко-
торая непосредственно влияет на своевре-
менность пополнения финансовых ресур-
сов региона в будущем;

2) наличие у регионов финансовых ресурсов 
для своевременного погашения текущего 
или возможного долга.

Субъективные, то есть ситуационные, параме-
тры кредитоспособности характеризуют социаль-
но-политическую ситуацию, а также уровень госу-
дарственного управления на территории региона. 
К таким параметрам, в частности, можно отнести 
устойчивость региональной или муниципальной 
власти, степень благоприятности условий для пред-
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принимательской деятельности в регионе, кредит-
ную историю региона.

Данный рейтинг имеет важное практическое 
значение, поскольку позволяет повысить степень 
информационной прозрачности, тем самым созда-
ет благоприятные условия для привлечения инве-
стиций в регион.

Для оценки экономической ситуации в ре-
гионе необходимо иметь комплексное, системное 
представление о наличии экспортно ориентиро-
ванных природных ресурсов и структурных измене-
ний в производственном потенциале субъекта РФ 
в результате проводимых в стране реформах эко-
номики. После можно будет сделать выводы об эф-
фективности работы территорий [2].

Еще одна методика, дающая возможность оце-
нить качество управления регионом — «Рейтинг 
инвестиционной привлекательности регионов» — 
представляет собой оценку двух ключевых состав-
ляющих инвестиционного климата, к которым от-
носятся риск (условия для инвестора) и потенциал 
(возможности, предоставляемые для инвестора 
территорией) [7].

Существуют различные разновидности рисков. 
Так, инвестиционный риск, сопряженный с сово-
купностью переменных факторов риска инвести-
рования, показывает возможность потерь инвести-
ций, а также дохода от них.

Для развития региона большое значение име-
ет инвестиционный потенциал, представляющий 
собой совокупность имеющихся на его террито-
рии факторов производства, а также сфер приложе-
ния капитала. Инвестиционный потенциал требует 
брать во внимание стратегические экономические 
характеристики: от насыщенности территории ре-
гиона условиями и факторами производства, до по-
требительского спроса населения.

Совокупный инвестиционный потенциал фор-
мируется из частных потенциалов, каждый из ко-
торых характеризуется группой показателей. Ранг 
региона определяется по каждому виду потенциа-
ла отдельно, в зависимости от того, какую долю 
в процентном отношении, имеет потенциал регио-
на в суммарном потенциале всех российских ре-
гионов.

Данная методика достаточно эффективна, по-
скольку учитывает большое количество факторов, 
на большинство из которых региональные власти 
не могут повлиять, так как они не попадают в сфе-
ру их влияния. Тем самым обеспечивается досто-
верность результатов рейтингования.

В итоге комплексность методики дает возмож-
ность проанализировать динамику изменения ос-
новных параметров, непосредственно оказываю-
щих влияние на привлекательность территории. 
Другими словами, применяя данную методику 

на практике, можно оценить управленческие, по-
литические, экономические, финансовые, соци-
альные и законодательные виды рисков, которые 
находятся в сфере регулирования органов испол-
нительной власти региона. Таким образом, можно 
сделать вывод, что данная методология действи-
тельно эффективно отражает степень результатив-
ности политики региональных властей в контексте 
развития территорий, находящихся под их юрис-
дикцией, и позволяет провести сравнительную 
оценку всех субъектов РФ.

Существует также методика оценки качества 
государственного управления в международном 
и региональном масштабах — «Индекс развития че-
ловеческого потенциала». Методика расчета данно-
го индекса базируется на критерии оценки уровня 
жизни в регионе или стране, развитии личности че-
ловека с помощью расширения возможностей вы-
бора в результате роста продолжительности жизни, 
повышения уровня образования, а также наращи-
вания доходов, которые, в свою очередь, непосред-
ственно зависят от эффективности политики, про-
водимой государством [1].

Главное достоинство данного подхода заклю-
чается в формировании количественных критериев 
социального развития (долголетие, уровень дохода, 
образование), которые могут быть использованы 
для количественного сравнения.

Индекс развития человеческого потенциала 
включает три равнозначных по значению элемен-
та:

1) доход, который рассчитывается согласно ве-
личине валового внутреннего (региональ-
ного) продукта (ВВП/ВРП) по паритету по-
купательной способности, в долларах США;

2) образование, которое определяется на ос-
нове уровня грамотности и доли учащихся 
среди детей и молодежи (от 7 до 24 лет);

3) долголетие, обусловленное ожидаемой про-
должительностью жизни.

Следовательно, индекс развития человеческо-
го потенциала позволяет оценивать качество ре-
гионального управления посредством анализа по-
литики, проводимой властями в части обеспечения 
подъема уровня и качества жизни населения.

Оценкой эффективности работы региональ-
ных властей занимаются и сами вышестоящие ор-
ганы исполнительной власти. Однако следует под-
черкнуть отсутствие в современной отечественной 
системе государственного управления укоренив-
шихся методик, позволяющих дать оценку эффек-
тивности работы органов исполнительной власти 
на уровне региона, которая была бы закреплена 
в нормативно-правовых актах и могла бы исполь-
зоваться для сравнительной оценки развития ло-
кальных территорий.
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Вместе с тем можно выделить некоторые раз-
работки по данной проблематике, которые приме-
няются в настоящее время. Так, Министерство эко-
номического развития РФ в свое время разработало 
следующие методические инструменты:

1) методика комплексной оценки уровня со-
циально-экономического развития субъек-
тов;

2) методика оценки привлекательности субъ-
ектов с точки зрения вкладывания инвести-
ций;

3) методика оценки финансового состояния 
регионов.

Разработкой системы показателей эффектив-
ной деятельности органов исполнительной власти 
субъекта занимались также экспертное управление 
Администрации Президента РФ и рабочая группа 
при Государственном Совете РФ.

Одним из наиболее успешных проектов в дан-
ной области можно считать разработки Националь-
ного исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», связанных с формированием 
комплексной методики, направленной на оценку 
качества государственного управления в рамках 
мониторинга административной реформы. Соглас-
но этой методике, оценка строится из трех базовых 
показателей качества государственного управле-
ния, а именно [1]:

1) ориентированность на результат (оценка 
качества процессов целеполагания и бюд-
жетирования);

2) внутренняя организация деятельности (на-
сколько эффективно ведется работа по вы-
полнению функций и полномочий, де-
легированных региональным органам 
исполнительной власти);

3) взаимодействие с потребителями государ-
ственных услуг (с точки зрения граждан вы-
ясняется, насколько эффективно их взаи-
модействие с исполнительной властью 
региона, а также каковы транзакционные 
издержки в контексте данного взаимодей-
ствия).

Однако данная методика не получила широ-
кого распространения, как мультифункциональ-
ный инструмент для оценки качества управления 
в регионе.

Исключительно значимым инструментом 
для оценки результативности управления на уровне 
субъекта РФ является оценка эффективности рабо-
ты глав органов исполнительной власти субъектов 
России. Это очень актуально, потому что именно 
главы регионов определяют ведущие составляю-
щие стратегии развития вверенных им территорий, 
а также направляют и координируют работу субфе-
деральных органов исполнительной власти.

Тема о формировании системы оценки работы 
глав субъектов РФ обсуждалась еще в 2004 г. в свя-
зи с предложением об отмене процедуры избрания 
глав субъектов РФ на всенародных выборах.

В 2005 г. главы регионов стали назначаться 
законодательными (представительными) органа-
ми субъектов РФ по представлению Президента 
РФ. В свою очередь, вопрос отставки должност-
ных лиц решает Президент РФ, мотивируя свое ре-
шение об отставке утратой доверия к лицам, заме-
щающим посты глав регионов [5].

Вместе с тем эксперты параллельно выдвину-
ли предложение о том, что следует разработать 
формализованную систему оценки эффективно-
сти работы глав регионов. Они аргументировали 
данное предложение в связи с тем, что решение 
Президента должно быть обусловлено не только 
личными убеждениями, но и количественными 
и качественными показателями, позволяющими 
дать комплексную оценку результативности рабо-
ты главы региона. На практике в этой связи было 
опробовано несколько подходов.

Аппарат Полномочного представителя Прези-
дента РФ в Южном федеральном округе, в частно-
сти, использовал комплексную методику, которая 
опирается на анализ более 100 показателей, ха-
рактеризующих уровень развития региона. В ходе 
проводимой процедуры регион рассматривается 
в двух проекциях: с точки зрения уровня социаль-
но-экономического развития на текущий момент 
времени, а также с точки зрения экстраполяции 
того или иного показателя в течение следующих 
нескольких лет. По мнению разработчиков данной 
методики, этот подход позволяет в наибольшей сте-
пени учесть происходящие в регионе изменения ка-
чественного характера, а также дает возможность 
дать достаточно объективную оценку эффектив-
ности работы региональных властей. Об успехах 
в работе главы региона можно говорить только то-
гда, когда регион с фактическим низким уровнем 
развития на протяжении определенного времени 
начинает показывать относительно высокую ди-
намику наращивания социально-экономических 
показателей.

Другая система оценки эффективности рабо-
ты муниципальных служащих была разработана 
в Республике Карелия. Данная система заключа-
ется в проведении мониторинга по 70 показате-
лям, ключевыми из которых является количествен-
ная оценка удовлетворенности жителей качеством 
предоставляемых муниципальных услуг жилищно-
коммунальными, медицинскими и образователь-
ными организациями и потребительской сферой. 
Оценка результатов здесь происходит путем регу-
лярного проведения социологических опросов на-
селения.
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Решение задач по оценке эффективности рабо-
ты глав органов исполнительной власти регионов 
коррелируется с исполнением Указа Президента 
РФ № 607 от 26.04.2008 г. «Об оценке эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправле-
ния городских округов и муниципальных районов», 
согласно которому установлен перечень показате-
лей для оценки эффективности деятельности орга-
нов регионального управления. Согласно данно-
му Указу деятельность глав регионов оценивается 
по 43 базовым и 39 дополнительным критериям. 
Опираясь на эти показатели, определяются дина-
мичные направления в социально-экономическом 
развитии региона, которые требуют, в свою оче-
редь, повышения уровня ответственности регио-
нальных чиновников.

В Алтайском крае на основе Указа Президента 
РФ № 607 в 2008 г. было принято постановление ад-
министрации Алтайского края о методике оценки 
эффективности деятельности органов местного са-
моуправления. В методике прописаны индикаторы 
оценки экономического, инфраструктурного и де-
мографического потенциалов территорий, уровень 
жизни населения, а также введены дисквалифика-
ционные критерии в контексте соблюдения требо-
ваний Бюджетного кодекса РФ и условий, обеспе-
чивающих качественное управление бюджетом [6].

Согласно мнению большинства экспертов, дан-
ная методика оценки является значительным вкла-
дом в развитие формализованной системы оценки 
работы глав субъектов. Однако при всех своих до-
стоинствах она имеет и недостатки.

В частности, в вышеупомянутом Указе сфор-
мулирован только перечень критериев без класси-
фикации показателей по отраслевым признакам. 
Практика показывает, что без группировки крите-
риев сложно объективно оценивать эффективность 
работы администрации субъекта РФ в разрезе от-
раслей регионального управления.

Указ также базируется на едином подходе 
к оценке всех субъектов РФ по одним и тем же кри-
териям, что неэффективно в условиях их социаль-
но-экономического неравенства. Сложно оценить 
и эффективность работы вновь назначенного гу-
бернатора, и его вклад в развитие региона, по-
скольку по отношению к другим руководителям 
регионов он всегда будет находиться на невыгод-
ной стартовой позиции.

Особо важным показателем эффективности 
управления регионом является оценка населения 
работы органов исполнительной власти. Данный 
показатель формируется путем проведения социо-
логических опросов населения.

Сложно, конечно, переоценить важность до-
верия населения к региональным властям, так 
как именно динамика его изменения фиксирует 

парадоксы общественного мнения при оценке эф-
фективности деятельности властей. Тем не менее 
не стоит ставить именно этот показатель на первое 
место. Он не является интегральным оценочным 
индикатором, адекватно измеряющим эффектив-
ность управления регионом. Для обеспечения ком-
плексной оценки эффективности политики регио-
нальных властей интерпретацию значения данного 
показателя следует проводить с учетом результатов 
других индикаторов.

Исследование ВЦИОМ показало явное расхо-
ждение между оценкой населения деятельности 
региональных властей и динамикой значений ос-
новных социально-экономических показателей. 
Особо явно эта тенденция прослеживается на при-
мере Чеченской Республики, где при неизменно вы-
соком рейтинге местной администрации крайне 
низкими остаются значения социально-экономи-
ческих показателей. Обратный пример демонстри-
рует Ростовская область, получившая отрицатель-
ную оценку среди населения, однако имея при этом 
неплохие показатели социально-экономического 
развития.

Центр информационных коммуникаций «Рей-
тинг» ежегодно проводит исследования оценки 
деятельности глав регионов РФ. Специалисты 
«Рейтинга» провели заочные экспертные опросы 
с помощью методики У. Гордона [3].

В данном рейтинге в начале 2017 г. Алтай-
ский край занял 49-е место из 85. Говоря об Ал-
тайском крае, эксперты в первую очередь обра-
тили внимание на позитивные экономические 
показатели. В частности, по индексу промыш-
ленного производства край превосходит сред-
ние значения по России и, в еще большей степе-
ни, показатели Сибирского федерального округа, 
а в ключевых местных отраслях (пищевая и пе-
рерабатывающая промышленность) по итогам 
2016 г. объемы производства в регионе увеличи-
лись на 5,3 % (в то время как в среднем по Рос-
сии — на 2,4 %) [4].

Еще более впечатляющей для экспертов ста-
ла аграрная статистика Алтайского края, который 
«по итогам 2016 года объем производства сельхоз-
продукции увеличил на 12,4 % (при среднем зна-
чении по России — на 4,8 %). В 2016 г. особенно 
высокие результаты в растениеводстве — собран 
урожай около 5 млн т зерна — 4-е место среди ре-
гионов России. В крае собрано около 625 тыс. т гре-
чихи — это около половины общероссийского уро-
жая» [4].

Часть экспертов отметили благоприятные 
бюджетные показатели Алтайского края: «соб-
ственные доходы его консолидированного бюд-
жета увеличились на 17 %, объем государствен-
ного долга составил 5 % от собственных доходов. 
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Это — наименьший показатель по Сибири и ше-
стой по России» [4].

Вместе с тем для организации системной 
оценки эффективности деятельности органов го-
сударственного управления в РФ как на феде-
ральном, так и региональном уровнях существует 
проблема — отсутствие системы унифицирован-
ных показателей для оценки эффективности 
их работы.

Более того, требуется наличие формализован-
ных инструментов для поощрения региональных 
органов исполнительной власти, сумевших обеспе-
чить рост ключевых показателей, и инструментов 
воздействия на глав регионов, показавших отрица-
тельную динамику.

На протяжении уже долгого времени разви-
тие регионов оценивается на основе отчетов глав 
регионов. Ежегодно в своих отчетах, в первую оче-
редь перед законодательными (представительны-
ми) органами субъекта РФ, глава региона акцен-
тирует внимания на социально-экономическом 
положении региона. По мнению федеральных вла-
стей, такой формат способствует улучшению каче-
ства управления.

Говоря о региональном уровне власти, нель-
зя не отметить муниципальный уровень управле-
ния. Несмотря на провозглашенную независимость 
и самостоятельность, де-факто муниципальная 
власть трудноотделима от региональной власти. 
Единая же стандартизированная система оцен-
ки качества, разработанная специально для му-
ниципального уровня, все еще не сформирована. 
Тем не менее практика мониторинга эффектив-
ности работы местных администраций уже дав-
но применяется во всех регионах РФ. В первую 
очередь, оценивается качество управления муни-
ципальными финансами. Оценка производится 
структурными подразделениями администраций 
субъектов РФ, на которых возложена ответствен-
ность за проведение финансовой политики в регио-
не. На уровне субъектов РФ применяются следую-
щие отраслевые методики оценки эффективности:

1) Рейтинг социально-экономического разви-
тия муниципальных образований (Нижегородская, 
Кировская, Пензенская, Калужская, Самарская об-
ласть, Ханты-мансийский АО и др.);

2) Рейтинг муниципальных образований 
по уровню экономического потенциала (Сверд-
ловская область);

3) Рейтинг муниципальных образований, оце-
ниваемых как наиболее благоприятные для раз-
вития малого и среднего бизнеса (Красноярский 
край);

4) Рейтинг муниципальных образований 
по степени реализованности приоритетных на-
циональных проектов (Республика Тыва).

Разработка единой системы оценки эффек-
тивности работы муниципальных властей непо-
средственно сопряжена с Указом Президента РФ 
«Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов» и разработанным на его ос-
нове Распоряжением Правительства РФ от 17 ноя-
бря 2008 г. «Оценка эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов». Эффективность 
органов местного самоуправления, включающих 
в себя городские округа и муниципальные районы, 
согласно этим документам, определяется по переч-
ню показателей. Во многом эти показатели схожи 
с теми, которые призваны оценивать деятельность 
регионов. Большое их число относятся к группе ин-
дикаторов, характеризующих социально-экономи-
ческое развитие территориальных образований, 
которые, в свою очередь, коррелируются с показа-
телями эффективности работы органов исполни-
тельной власти субъектов РФ.

На базе ежегодных отчетов, присланных му-
ниципальными образованиями, региональные 
власти готовят обобщенный доклад, касающийся 
мониторинга эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления, которые располо-
жены в границах данного региона. Учет эффек-
тивности работы муниципалитетов проводится 
по единому перечню индикаторов закрытого типа. 
Кроме достигнутых показателей за определен-
ный период времени городские округа и муници-
пальные районы обязаны информировать руко-
водство о планируемых значениях показателей 
на трехлетний период времени. Причем одной 
из отличительных черт упомянутых выше докла-
дов является отсутствие жесткой регламентации, 
касающейся путей достижения плановых значе-
ний показателей.

В результате обеспечивается универсальность 
оценки качества работы органов местного само-
управления, с точки зрения основных социально- 
экономических индикаторов.

В заключение стоит обратить внимание на то, 
что кроме инструментов для ведомственной оцен-
ки эффективности работы муниципалитетов в ка-
честве дополнительных инструментов властям сле-
дует использовать результаты оценки независимых 
организаций и институтов, таких как рейтинго-
вые, консалтинговые, международные и неком-
мерческие организации. Однако сегодня оцен-
ки независимых экспертов не являются основой 
для принятия управленческих решений в органах 
государственной власти, хотя такие рейтинги — от-
ражение объективной реальности происходящих 
событий. Поэтому именно за такими инструмента-
ми, на наш взгляд, будущее.
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В статье исследуются воспроизводственные процессы с позиции методологии системного рассмотре-
ния производства и экологии. В результате приведена корректировка формулы стоимости произведен-
ного продукта, включающая параметры внешней среды. Рассмотренные системные принципы и модели 
апробируются на мезоэкономическом уровне. В частности, рассмотрена принципиальная возможность 
учитывать влияние производственного фактора по критериям полезности и ущерба, исходя из социаль-
но-демографического и экологического измерения. Приведены основные показатели, характеризующие 
воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду на материалах Алтайского края. Исследу-
ются понятия региональной экономики и устанавливаются регрессионные зависимости между основными 
показателями, отражающими процессы накопления и обезвреживания отходов производства и потребле-
ния. Данные регрессионные зависимости отражают как динамику изменения основных производствен-
ных фондов и промежуточного потребления во времени, так и устанавливают зависимость между их из-
менением и изменением зависящих от них показателей — валовым региональным продуктом, объемом 
выброса отходов производства и объемом использованных и обезвреженных отходов производства. Пред-
ложенная модель и полученные на ее основе прогнозные показатели предназначены для оценки уровня 
отходов от роста валового регионального продукта (ВРП) и расчета экономического ущерба для региона.
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In the article, reproductive processes are studied from the standpoint of the methodology of systemic 
consideration of production and ecology. As a result, the formula for the cost of the produced product is adjusted, 
including the parameters of the external environment. The considered system principles and models are tested at the 
meso-economic level. The principal possibility considering the influence of the production factor on the utility and 
damage criteria, based on the socio-demographic and ecological dimension, is discussed. The main indicators that 
characterize the impact of economic activity on the environment on the materials of the Altai Territory are given. The 
concepts of regional economy are explored, and regression dependencies are established between the main indicators 
reflecting the processes of accumulation and neutralization of production and consumption wastes. These regressive 
dependencies reflect both the dynamics of changes in fixed production assets and intermediate consumption over 
time and establish the relationship between their change and the change in the indicators depending on them-the 
gross regional product, the volume of emissions from production waste and the amount of used and neutralized 
production waste. The proposed model and the forecasted indicators derived from it are intended to assess the level 
of waste from the growth of GRP and the calculation of economic damage for the region.
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Многие исследователи, отвечая на вопрос, 
почему действующая социально-эконо-
мическая наука не смогла обеспечить 

гармоничное развитие общества, утверждают, 
что «основной причиной такого положения явля-
ется отсутствие основных принципов целостного 
ви́дения развития социально-экономических си-
стем» [4]. Действительно, максимизация прибы-
ли на уровне производственных систем и лично-
го потребления столкнулись с фундаментальными 
противоречиями рыночной экономики: увеличи-
вающийся разрыв между богатыми и бедными, де-
градация природной среды и т. п.

Очевидно, не все благополучно в действующей 
парадигме практического применения существую-
щих экономических теорий и моделей. Как пред-
ставляется, давление принципа экономической 
эффективности в конкурентной борьбе смеща-
ют центр внимания методологических подходов 
к практической целесообразности деятельности 
рыночных агентов. Вследствие этого нарушается 
принцип системности и единства теории и прак-
тики. В частности, познание системы необходимо 
рассматривать в иерархическом единстве с систе-
мами более высокого порядка. Но тогда возника-
ет проблема формирования других целевых крите-
риев развития социально-экономической системы 
в контексте среды обитания. Человек парадоксаль-
ным образом соединяет систему производства (ис-
точники жизнедеятельности) и природу как источ-
ник ресурсов во всем их многообразии. До сих пор 
не удалось сбалансировать производство и эколо-
гию: очевидно, что развитие товарного производ-
ства (усиление потребления — как источник по-
вышения качества жизни) неизбежно приводит 
к ухудшению качества окружающей среды, то есть 
среды обитания, а в итоге — к ухудшению качества 
жизни [8].

Еще одним представителем концепции систем-
ной экономики является Г. Клейнер, который счи-
тает, что это «сравнительно новое направление 
в экономической мысли, в рамках которого эконо-
мика рассматривается как арена создания, взаи-
модействия, трансформации и ликвидации эко-
номических систем различной природы, уровня, 
строения и назначения» [5].

В этом контексте предметную область систем-
ной экономики составляют производственные объ-
екты, проекты, действия, процессы, среды и т. д. 
Если системную экономическую теорию рассма-
тривать как одно из направлений системной пара-
дигмы Я. Корнаи [6], то в ее рамках предпочтения 
агентов формируются под влиянием систем макро-
уровня, в таком случае основной единицей анали-
за выступает относительно обособленная социаль-
но-экономическая система.

Автор данной статьи делает попытку, опира-
ясь на методологию системной экономики, рас-
смотреть воспроизводственный процесс с уточ-
ненных методологических позиций. Экономика 
региона, национальная экономика или экономи-
ка фирмы имеет общую фундаментальную основу 
и общие принципы функционирования. Единство 
экономик любого уровня определяется их развити-
ем по законам воспроизводства. Воспроизводствен-
ная парадигма обусловлена, прежде всего, тем, 
что она объясняет, каким образом используемый 
в производственных процессах капитал не исче-
зает (не «проедается»), а сохраняется и возрастает. 
При этом движение общественного или индивиду-
ального капитала рассматривается на стадиях: про-
изводства, обращения и потребления.

В соответствии с воспроизводственными схе-
мами К. Маркса [7] стоимость произведенного про-
дукта (П) состоит из трех частей: постоянного ка-
питала С, переменного капитала V и прибавочной 
стоимости m.

 П = С + V + m. (1)

Эта концептуальная форма справедлива для 
производственной системы, не взаимодействую-
щей с внешней средой, то есть в правой затратной 
части соотношения (1) не учитывается неизбеж-
ное потребление экологических ресурсов (воздуха, 
земли для складирования отходов и других), и то-
гда С + V, в современной терминологии представ-
ляет собой только затраты инвестора (капитали-
ста). Во времена К. Маркса уровень технологий 
и масштабы общественного производства были 
уже таковыми, что экологический вред необходи-
мо было учитывать, однако по разным причинам 
этому не уделялось должного внимания. В настоя-
щее же время взаимодействие экологии и эко-
номики по своим последствиям и угрозе приро-
де и здоровью населения требует теоретического 
и методологического переосмысления. На рисунке 
1 показана условная схема производственной си-
стемы, соответствующая соотношению (1).

Рис. 1. Концептуальное представление 
производства по традиционной 
воспроизводственной модели

На рисунке 2 представлена концептуальная 
модель, показывающая полное взаимодействие 
предприятия с внешней средой: знак плюс показы-
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вает положительное, полезное воздействие, знак 
минус — вредное взаимодействие или ущерб.

Теоретически можно представить, что пе-
ременные -ЭU — общий ущерб внешней среде 
и -Y — необходимые затраты на утилизацию по-

требленной продукции это дополнительные ре-
сурсы, которые производственная система изыма-
ет из природы, или, например, городской среды, 
внешнего окружения без возмещения, то есть бес-
платно!

Рис. 2. Общая модель экологического производства

По действующему законодательству РФ в об-
ласти охраны окружающей среды применяют сле-
дующие инструменты воздействия на загрязни-
телей: лицензии, разрешения, плата за вредное 
воздействие на окружающую природную среду. 
«По своему экономическому содержанию плата 
за загрязнение представляет собой плату за пра-
во пользования ассимиляционным потенциалом 
природной среды, который следует рассматри-
вать как своеобразный ресурс, за пользование ко-
торым необходимо платить так же, как и за при-
обретение любого другого ресурса. Если считать, 
что право собственности на окружающую среду 
принадлежит в целом всему обществу, то хозяй-
ствующие субъекты, являющиеся источниками 
выбросов/сбросов/ размещения, должны нес-
ти ответственность за причиненный ущерб [11]. 
Однако, как показывает практика, этого недоста-
точно. В контексте системной экономики, о кото-
рой говорилось выше, и теории воспроизводства 
затраченные ресурсы должны быть возмещены. 
В таком случае императив возмещения (обоб-
щенного воспроизводства с учетом экологии) 
причиненного ущерба, учитывая требование ба-
ланса в движении капитала и составляющие — 
ЭU и Y в соотношении (1) необходимо переписать 
в следующем виде:

 ПЭ = C + V + ЭU + Y + m, (2)

где Пэ — стоимость произведенного продукта с уче-
том экологических затрат;

С+V — затраты капиталиста на технологии, 
сырье, капитальные сооружения, заработную пла-
ту наемного персонала, возмещаемые издержки 
на рынке через акты обмена;

(ЭU, Y) — невозмещаемые издержки (ущерб) 
через акты купли-продажи со стороны производ-
ственной системы окружающей среде.

В той или иной мере издержки ЭU — стоимост-
ная оценка вреда, Y — стоимостная оценка ути-
лизации выведенного из эксплуатации изделия, 
фирмы и корпорации вынуждены осуществлять: 
на очистные сооружения, плату за вредность, ути-
лизацию, переработку отходов и т. п. С формаль-
но-теоретической точки зрения производственная 
система изымает из окружающей среды специфи-
ческие природные и экологические ресурсы (зе-
мельные площади, чистый воздух, воду) в объе-
ме ЭU, U, что требует возмещения данных затрат 
хотя бы в тех же пропорциях, тогда условие равно-
весия по критерию компенсации вреда может вы-
глядеть следующим образом:

 ЭU + Y = ЭUв + Yв, (3)

где ЭUв — возмещаемые затраты природе (возме-
щение экологического ущерба);

Yв — возмещаемые затраты на утилизацию.
Особенно наглядно принципы эколого-эко-

номического воспроизводства просматриваются 
на мезоэкономическом уровне: региональная эко-
номика, экономика города, агломерационное об-
разование. В этом случае присутствуют все клю-
чевые элементы эколого-экономической системы: 
производство как поставщик полезной для жизни 
и вредной для среды стоимости; рынок, где осуще-
ствляются акты обмена Т — Д — Т; природная сре-
да, как необходимые условия для жизнедеятельно-
сти (географическое пространство, воздух, вода) 
и в этом качестве, естественно, имеющие стои-
мость; социальная подсистема. Все эти элемен-
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ты взаимодействуют, имеют множество прямых 
и обратных связей и отношений, часто противо-
речивых, и образуют динамическое равновесие 
в процессах развития. Если нарушается баланс ме-
жду вредным воздействием производства на эколо-
гию и естественной способностью экологического 
пространства к самоочищению и восстановлению, 
то разрушается либо производственная система, 
либо внешняя среда, либо и то, и другое, например, 
Чернобыльская АЭС и окружающее ее простран-
ство, деградация промышленности моногородов 
(г. Рубцовск Алтайского края) [3].

В данной статье предложен методологический 
подход исследования развития региональной эко-
номики с учетом рассмотренных выше проблем 
и теоретических предпосылок. В частности, перед 
наукой стоит достаточно важный и принципиаль-
ный вопрос: как, в какой мере и на каких услови-
ях учитывать влияние производственного фактора 
по критериям полезности и ущерба, исходя из со-
циально-демографического и экологического из-
мерения.

Негативный эффект и экологический ущерб 
оценивается статистически по каждому году 
и представлен в таблице 1.

Под региональным общественным капиталом, 
например, производственным комплексом Алтай-
ского края, будем понимать условно выделенную 

часть совокупного капитала, функционирующего 
в регионе.

Движение регионального капитала представ-
ляет собой интегрированное движение индиви-
дуальных капиталов, воспроизводство которых 
осуществляется в данном регионе. Несомненно, 
воспроизводство регионального капитала являет-
ся абстрактной категорией, поскольку весьма слож-
но выделить из всей социально-экономической 
системы подсистему региональной экономики, 
тем не менее воспроизводственный подход как кон-
цептуальная основа анализа региональной эко-
номики является весьма продуктивным. Характе-
ристика регионального капитала — производит 
и воспроизводит прибавочную стоимость, охваты-
вает как непосредственный процесс производства, 
так и обе фазы обращения.

Кроме того, посредством воспроизводства ре-
гионального капитала воспроизводятся оба секто-
ра рынка и вся совокупность социально-рыночных 
отношений.

Процесс воспроизводства регионального об-
щественного капитала охватывает производитель-
ное и индивидуальное потребление во всех формах 
и превращениях. Однако превращение форм, об-
условливающих как производственное, так и ин-
дивидуальное потребление, не ограничено только 
пределами региона.

Таблица 1
Основные показатели, характеризующие воздействие хозяйственной деятельности 

на окружающую среду [1, 2]

Год
2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 2 3 4 5 6

Qt, млн т 2,326 2,667 2,181 3,048 2,737 3,119

qt, млн т 0,594 0,821 0,570 1,065 1,036 0,787

Kbt, млрд руб. 0,067 0,052 0,014 0,011 0,014 0,015

ВРП, Wt, млрд руб. 223,563 259,343 265,613 302,901 336,184 368,995

Рt, млрд руб. 253,752 268,977 285,116 302,223 343,690 385,203

ОПФ, Ft, млрд руб. 598,012 633,893 671,926 712,242 760,405 797,922

Год
2013 2014 2015 2016

7 8 9 10

Qt, млн т 3,309 2,957 3,178 3,369

qt, млн т 0,823 0,102 0,130 0,138

Kbt, млрд руб. 0,062 0,027 0,018 0,019

ВРП, Wt, млрд руб. 416,110 447,907 474,781 503,268

Рt, млрд руб. 426,715 449,574 476,549 505,142

ОПФ, Ft, млрд руб. 870,401 904,600 931,166 987,036

Поиск равновесных стратегий развития регио-
нальной экономики при учете экологических огра-
ничений можно осуществить с помощью модели, 
которая информационно опирается на существую-
щую статистику. Введем следующие обозначения:

— Wt — валовой региональный продукт (ВРП) 
в году t;

— Ft — суммарная стоимость основных про-
изводственных фондов (ОПФ) всей регио-
нальной экономики в году t;

— Pt — суммарное промежуточное потребле-
ние в году t по всем ВЭД;

— Qt — объем выброса отходов производства 
в году t;
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— Kbt — объем инвестиций в нейтрализацию 
вреда от отходов производства в году t;

— qt — объем использованных и обезврежен-
ных отходов производства в году t.

Концептуальная модель.
1) Устанавливаем формальную зависимость 

ВРП от ОПФ и суммарного промежуточного потреб-
ления в году t:

 Wt = Ψ1(Ft , Pt), (4)

где Ψ1 — вид функциональной зависимости, опреде-
ляется на основе регрессионного анализа по имею-
щейся статистике.

2) Определяем динамику изменения ВРП 
и ОПФ во времени t:

 Ft = Ψ2(t); Pt = Ψ3(t). (5)

3) Определяем корреляционную зависимость 
Qt — объема выброса отходов производства от ве-
личины ВРП и объема инвестиций Kbt в нейтрали-
зацию вреда от отходов производства:

 Qt = Ψ4(Wt , Kbt), (6)

где Kbt — управляющий параметр, представлен таб-
личной функцией, показывает политику органа 
управления в области защиты экологии.

Под региональным общественным капиталом, 
например, производственным комплексом Алтай-
ского края, будем понимать условно выделенную 
часть совокупного капитала, функционирующего 
в регионе.

4) Зависимость использованных и обезврежен-
ных отходов производства:

 qt = Ψ5(Qt , Kbt). (7)

Для проверки гипотезы, содержание кото-
рой формально выражено в соотношениях (4)–(7), 
был проведен статистический анализ и построе-

ны функции регрессии по всем факторам, содер-
жащимся в этих соотношениях. На основании ис-
ходных данных [1, 2, 10] была построена таблица, 
с помощью которой проведен регрессионный ана-
лиз и получены следующие зависимости.

Линейное уравнение регрессии, характери-
зующее функциональную зависимость стоимости 
ОПФ от времени, выглядит следующим образом:

 Ft = 43,985t + 544,84, (8)

где Ft — показатель стоимости основных производ-
ственных фондов, млрд руб.;

t — время (год 2006).
Коэффициент детерминации R2 = 0,995.
На основании данных таблицы 1 линейное 

уравнение регрессии, характеризующее статисти-
ческую зависимость промежуточного потребления 
от времени:

 Pt = 30,017t + 204,601, (9)

где Pt — показатель промежуточного потребления, 
млрд руб.;

t — время (год — 2006).
Коэффициент детерминации R2 = 0,983.
Уравнение регрессии типа «функции Коб-

ба — Дугласа», характеризующее статистическую 
зависимость валового регионального продукта 
от стоимости основных производственных фондов 
и промежуточного потребления, выглядит следую-
щим образом:

 Wt = 0,016 · Ft
1,311 · Pt

0,217, (10)

где Wt — валовой региональный продукт, млрд руб.;
Ft — стоимость основных производственных 

фондов, млрд руб.;
Pt — показатель промежуточного потребле-

ния, млрд руб.
Коэффициент детерминации R2 = 0,995.

Рис. 3. Прогноз ОПФ с учетом прироста фондов на 27 млрд руб. в год в течение 2017–2019 гг. (Ft c 27) 
и без увеличения (Ft без 27)
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В общем, значение коэффициентов детерми-
нации позволяет предполагать статистическую 
значимость полученных уравнений регрессии, 
следовательно, их можно использовать для про-
гноза зависимости роста отходов от роста ВРП. 
Предположим, что в течение 2017–2019 гг. осуще-
ствляется план ежегодного увеличения основных 

производственных фондов на 27 млрд руб. в год 
(рис. 3) [9].

На основании регрессии (10) построим стати-
стическую зависимость валового регионального 
продукта от стоимости основных производствен-
ных фондов с учетом увеличения на 15 млрд руб. 
в 2017–2019 гг. и без увеличения (рис. 4).

Рис. 4. Прогноз валового регионального продукта с учетом прироста фондов на 27 млрд руб. в год  
в течение 2017–2019 годов (Wt c 27) и без увеличения (Wt без 27)

На основании данных таблицы 1 линейное 
уравнение регрессии, характеризующее статисти-
ческую зависимость показателя «образовано отхо-
дов производства» в млн т от валового региональ-
ного продукта и инвестиций в основной капитал 
на охрану и рациональное использование, выгля-
дит следующим образом:

 Qt = 0,003Wt + 1,222Kbt + 1,632, (11)

где Qt — образовано отходов производства, млн т;
Wt — валовой региональный продукт, млрд руб.;
Kbt — инвестиции в основной капитал на охра-

ну и рациональное использование, млрд руб.
Коэффициент детерминации R2 = 0,662. Про-

гноз показателя «образовано отходов производ-
ства» с учетом прироста основных производ-
ственных фондов на 27 млрд руб. в год в течение 
2017–2019 гг. и без увеличения на рисунке 5.

Рис. 5. Прогноз показателя «образовано отходов производства» с учетом прироста основных 
производственных фондов на 27 млрд руб. в год в течение 2017–2019 гг. (Qt c 27) и без увеличения (Qt без 27)
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Как известно, часть отходов, сопутствующих 
производству, в нашем случае ВРП, обезвреживает-
ся и утилизируется. На эти процессы в региональ-
ной экономике выделяются инвестиции, это так-
же отражено в таблице 1. На основании данных 
этой же таблицы было построено уравнение ре-
грессии, характеризующее статистическую зави-
симость использованных и обезвреженных отходов 
от общего объема отходов производства и потреб-
ления и инвестиций в основной капитал на охрану 
и рациональное использование земель, которое вы-
глядит следующим образом:

 qt = –0,249Qt + 5,215Kbt + 1,068, (12)

где qt — объем использованных и обезвреженных 
отходов производства в году t; млн т;

Kbt — инвестиции в основной капитал на охра-
ну и рациональное использование земель, млрд 
руб.;

Qt — образовано отходов производства и по-
требления, млн т.

Коэффициент детерминации R2 = 0,194.
На основании регрессии (12) построим стати-

стическую зависимость показателя «объем исполь-
зованных и обезвреженных отходов производства» 
от стоимости основных производственных фондов 
с учетом увеличения на 15 млрд руб. в 2017–2019 гг. 
и без увеличения (рис. 6).

Рис. 6. Прогноз показателя «объем использованных и обезвреженных отходов производства» с учетом 
прироста основных производственных фондов на 27 млрд руб. в год в течение 2017–2019 гг. (qt c 27) 

и без увеличения (qt без 27)

Коэффициент детерминации показывает 
на очень низкую значимость полученного уравне-
ния (12), что говорит о следующем: либо неверно 
ведется статистика обезвреживания отходов, либо 
инвестиции не дают должного результата. Поэто-
му в настоящее время попытка скорректировать 
динамику отходов с учетом данного уравнения 
(12) не представляется возможным, требуются 

дополнительные исследования для поиска ответа 
на вопрос, есть ли связь между объемом инвести-
ций в нейтрализацию отходов и объемом нейтра-
лизованных отходов. Тем не менее представлен-
ная модель, по нашему мнению, может служить 
полезным инструментом для оценки уровня отхо-
дов от роста ВРП и расчета экономического ущер-
ба для региона.
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ресурсной базы, состояния объектов в настоящее время и перспектив их использования в рамках единого 
санаторно-курортного комплекса для решения проблем оздоровления населения, пропаганды здорового 
образа жизни и использования для повышения качества человеческого капитала территории.

В рамках работы предполагается, что рассматриваемая территория, объединенная единством проис-
хождения на ней санаторно-курортных объектов, имеет общую перспективу в рамках Таможенного сою-
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The article discusses the significance and prospects of the use of sanatorium facilities located within the 
Greater Altai on the territory of the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan. Health resort zones, their 
characteristics in terms of the characteristics of the resort and resource base, the current state of the facilities and 
prospects for their use in the framework of a single health resort complex to address the problems of improving 
the population, promoting a healthy lifestyle and use to improve the quality of human capital of the territory are 
highlighted.

Within the framework of the work it is assumed that the considered territory, United by the unity of origin of 
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this regard, it makes sense to consider it as a single complex operating in the markets of health tourism in Russia, 
Kazakhstan, and Eurasia as a whole.
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После длительного периода депопуляции, на-
чавшегося в 90-х гг. прошлого века, Россий-
ская Федерация вышла на положительное 

сальдо демографического прироста. Этому способ-
ствовала комплексная государственная политика, 
реализующая целый ряд программных инструмен-
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тов на всех уровнях власти в стране. Демографиче-
ская политика России предполагает существенные 
бюджетные расходы для поддержания воспроиз-
водства населения на приемлемом уровне. Однако 
уже в 2017 г. наблюдался спад рождаемости и от-
рицательное сальдо естественного прироста. Те-
перь причиной снижения рождаемости выступает 
приход в репродуктивный возраст немногочислен-
ного поколения 90-х. Очень мало потенциальных 
матерей.

Демографические проблемы в России давно 
стали проблемами экономическими. Огромная тер-
ритория страны всегда требовала большого коли-
чества рабочих рук для экономики. Дефицит ка-
дров в восточных и северных районах принуждал 
власть к реализации программ переселения. Освое-
ние Сибири и Дальнего Востока изымало из трудо-
вого звена Центральной России наиболее актив-
ных, энергичных и предприимчивых людей. Годы 
войны унесли почти целое поколение. Очень часто 
можно услышать слова о необходимости сбереже-
ния и развития человеческого капитала во всех ча-
стях нашей страны.

Фундаментом человеческого капитала являет-
ся его здоровье. Сохранение здоровья нации — за-
дача номер один, причем в настоящее время про-
должительность жизни в стране далеко не самая 
высокая. Проблема не только в ранней смертности, 
но и в том, что способность к продуктивному обра-
зу жизни утрачивается очень рано. В таких услови-
ях для сохранения здоровья населения и его трудо-
способности необходимо принимать решительные 
меры. Реализация этих мер связана с различными 
мероприятиями в сфере здравоохранения. В Кон-
цепции развития здравоохранения в Российской 
Федерации до 2020 г. уделяется большое внимание 
борьбе с главными причинами смертности — за-
болеваниями сердечно-сосудистой системы, рабо-
те, направленной на профилактику заболеваний 
и формирование здорового образа жизни у насе-
ления страны. Однако, по нашему мнению, недо-
статочное внимание уделено санаторно-курорт-
ной сфере [1].

Санаторно-курортная сфера является тради-
ционной формой оздоровления для постсоветских 
стран. В западных странах, там, где зародилось ку-
рортное дело, рынок вытеснил оздоровление с пер-
вых позиций в туризме, приведя на них развлече-
ние и отдых. В странах социалистического лагеря 
туризм рассматривался как форма массового оздо-
ровления. С раннего возраста поколение за по-
колением на лето выезжало в пионерские лаге-
ря, где подвижный образ жизни, свежий воздух 
и сбалансированное питание укрепляло здоровье 
детей и развивало их физически и нравственно. 
Огромная система санаторно-курортных учрежде-

ний занималась оздоровлением населения в со-
трудничестве с профсоюзами и другими медицин-
скими учреждениями. Тысячи турбаз отправляли 
на маршруты сотни тысяч туристов для того, что-
бы в увлекательном путешествии они укрепляли 
здоровье и развивали кругозор. Все эти мероприя-
тия и организации были частью комплексной си-
стемы оздоровления.

В настоящее время сложности функциониро-
вания санаторно-курортной системы страны свя-
заны с тем, что она находится под влиянием сразу 
нескольких тенденций. С одной стороны, она явля-
ется частью системы здравоохранения и управляет-
ся соответствующими органами власти. С другой — 
объекты санаторно-курортной инфраструктуры 
рассматриваются рынком как туристические и, 
следуя западному примеру, идут по пути разви-
тия развлекательных элементов. Решение проблем 
функционирования отрасли некоторые авторы свя-
зывают с необходимостью реструктуризации [2, 
с. 160–164]. С нашей точки зрения, рыночная ре-
структуризация может привести к потере ценных 
функций отрасли. В силу рыночной конъюнктуры 
средства размещения в санаторно-курортной зоне 
оказываются ниже по статусу, поскольку для це-
лей оздоровления предусмотрены диеты и в ресто-
ранах диетические столы, а получение пяти звезд 
предполагает более свободный график питания 
и наличие алкоголя. Гостиницы вынуждены отка-
зываться от санаторного варианта с целью привле-
чения туристов, а санаторно-курортное обслужи-
вание вытеснять.

Оздоровительный туризм в России занимает 
незначительную долю в общем объеме туристиче-
ских услуг. Внутренний оздоровительный туризм 
преимущественно представлен выездом жителей 
крупных городов в регионы для получения меди-
цинских услуг по более низкой цене. Основная 
часть получаемых таким образом услуг — это услу-
ги стоматологические и услуги пластических хи-
рургов. Незначительную долю занимают услуги ор-
топедические.

По мнению ряда исследователей, санаторно-
курортная система может быть чрезвычайно по-
лезной в организации исследования состояния 
здоровья, комплексного лечения, профилактики 
хронических заболеваний и пропаганды здорово-
го образа жизни у населения России. Такая поль-
за заключается в возможности обследования па-
циента в условиях, при которых минимизируется 
влияние привычной для него среды. В этих же усло-
виях появляется возможность показать преимуще-
ства здорового образа жизни путем включения па-
циента в процесс жизнедеятельности, отличный 
от привычного для пациента. Удаленность от дома, 
привычного образа жизни, окружения и других 
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факторов привычной среды способны обеспечить 
высокий эффект не только оздоравливающих про-
цедур, но и закрепления навыков и потребностей 
в оздоровлении активной жизненной позиции [3].

Авторы понимают, что использование сана-
торно-курортной системы в целях, для которых 
прежде всего используются местные здравоохра-
нительные структуры, требуют значительных из-
держек, изменения статуса санаторно-курортной 
системы, обеспечения технической готовности ее 
к поставленным перед ней задачам. Большое значе-
ние имеет изменение отношения у населения к си-
стеме санаторно-курортного оздоровления. Авторы 
не пытаются переоценить роль санаторно-курорт-
ной системы, тем самым снижая функциональную 
значимость прочих структурных подразделений си-
стемы здравоохранения страны. Очевидно, что вы-
полнение тех функций, о которых говорилось выше, 
возможно только в долгосрочной перспективе 
в системе комплексного развития санаторно-ку-
рортной сферы совместно со всей системой здра-
воохранения страны. Следует также иметь в виду, 
что вложение дополнительных средств, направлен-
ных на поддержание высокого уровня трудоспособ-
ности населения, возможно через использование 
санаторно-курортных учреждений ведомствен-
ной соподчиненности. В настоящее время основ-
ными инвесторами в отрасль выступают крупные 
работодатели — сырьевые и промышленные мо-
нополисты или бюджеты различных уровней [4, 
с. 169–192]. Участие работодателей может поло-
жительно отразиться на организационной стороне 
предполагаемых мероприятий, так как облегчает 
формулировку целей и задач предполагаемых ме-
роприятий. Известно, что профилактика заболева-
ний всегда обходится дешевле, чем лечение. Этот 
факт должен стать основой мероприятий, направ-
ленных на формирование и развитие человеческо-
го капитала как страны в целом, так и отдельных 
территорий и ведомств. Систематическая работа 
по оздоровлению сотрудников может стать частью 
системы мотивации персонала, работой по повы-
шению производительности труда и формирова-
нию эффективной корпоративной культуры.

В рамках работы рассматривается санаторно-
курортный потенциал Алтая с точки зрения воз-
можной организации деятельности по оздоровле-
нию как населения прилегающих регионов, так 
и других территорий. Особое значение для дина-
мичного развития и обеспечения высокой конку-
рентоспособности предприятий туристской сфе-
ры имеет кластеризация [5]. Описываемый регион 
можно рассматривать как международный тури-
стический кластер. Единство процессов, проис-
ходящих в нем, определяется тем, что санаторно-
курортная система Алтайского края, Республики 

Алтай и Республики Казахстан формировалась в со-
ветский период. Она имела и продолжает сохра-
нять фундаментальные признаки оздоровительных 
учреждений, продолжает выполнять оздоровитель-
ные функции. Адаптация к рыночным условиям 
происходит похожим образом на всей рассматри-
ваемой территории. Фундаментальным обобщаю-
щим признаком является то, что все рассматри-
ваемые объекты расположены в пределах одной 
физико-географической и геологической террито-
рии. Природные курортные ресурсы, используемые 
на рассматриваемых объектах, имеют сходство 
в генезисе, лечебных свойствах, форме использо-
вания. Рассматриваемая территория имеет связан-
ную транспортную инфраструктуру, позволяющую 
при необходимости использовать объекты в еди-
ной связке. Все объекты, расположенные на рас-
сматриваемой территории, объединены единым 
брендом «Алтай». Важным фактором единства яв-
ляется расположение всех этих объектов в едином 
экономическом пространстве Таможенного союза. 
Это создает предпосылки для их успешного вовле-
чения в комплексный процесс продвижения и эф-
фективного экономического использования всей 
совокупности санаторных продуктов территории. 
Объединяющим инфраструктурным элементом мо-
жет быть транспортная система: сеть автомобиль-
ных дорог и железнодорожная ось, соединяющая 
г. Бийск, как один из восточных опорных пунктов 
рассматриваемой территории, и г. Ридер (Лени-
ногорск) — на западе. Железная дорога окаймля-
ет район.

Санаторно-курортные ресурсы рассматривае-
мой территории достаточно разнообразны. Разно-
образие курортно-климатических ресурсов опре-
деляется разнообразием расположенных здесь 
природных комплексов. В центре территории в вы-
сокогорье и среднегорье расположены комплексы, 
располагающие живописным ландшафтом и усло-
виями, пригодными для организации активных ту-
ров. Активные туры разрабатывались в ХХ в. и слу-
жили для развития физических качеств участников 
туристических мероприятий. Такую деятельность 
нельзя рассматривать как курортную, но она вы-
ступает важным дополнением для курортной дея-
тельности. Разнообразное экскурсионное обслужи-
вание — это форма организации оздоровительного 
досуга для людей, которые проходят лечение в рас-
положенных вблизи санаториях. В высокогорной 
зоне разряженный и чистый воздух выступает удоб-
ным условием для развития физических качеств 
спортсменов, профессионалов тех сфер, где при-
сутствуют физические нагрузки, возможно выпол-
нение задач в сложных условиях и на пересеченной 
местности. Высокогорный отдых отличается высо-
кой эмоциональностью и эстетической насыщен-
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ностью, он хорошо подходит для организации отды-
ха со сменой привычной обстановки и отвлечения 
от рутинных повседневных задач.

Курортно-климатические характеристики низ-
когорной и предгорной зоны зависят от экспозиции. 
Западные предгорья подвержены влиянию воздуш-
ных масс, приходящих из сухих степей Казахстана, 
пригодны для организации лечения ряда заболева-
ний. В восточной части уровень увлажнения возра-
стает и меняется санаторно-курортная специали-
зация. Окружающая Алтай равнинная территория 
занята лесостепными и степными ландшафтами 
с характерными для этих природных зон курортно-
климатическими особенностями, более пригодны-
ми для курортной деятельности ввиду высокой кон-
тинентальности климатических характеристик.

Специфическими условиями для организации 
санаторно-курортной деятельности выступают 
территории, занятые ленточными борами. В степ-
ной и лесостепной зоне ленточные боры присут-
ствуют реликтовые образования, оставшиеся 
от прошлых эпох, с другими климатическим харак-
теристиками. Сосновые леса в особенности выде-
ляют лечебные фитонциды в атмосферу, одно это 
делает такие леса пригодными для оздоровитель-
ной деятельности. В сочетании с сухим воздухом 
внутриконтинентальных степей это создает уни-
кальные для оздоровления условия. Курортно-кли-
матические условия территории разнообразны, 
что предполагает возможность для использования 
их в лечебных целях. Дополнением к природно-
климатическим предпосылкам выступает слабая 
промышленная освоенность, которая предполага-
ет чистый воздух, низкую антропогенную загряз-
ненность воды и почвы. Относительно комфорт-
ный температурный режим летом не препятствует 
купанию в открытых водоемах, а зимой возможны 
лыжные прогулки.

Бальнеологические ресурсы на Алтае были об-
наружены уже во второй половине ХХ века. При со-
действии известного краеведа С. Гуляева в райо-
не современной Белокурихи были организованы 
купальни на месторождении обнаруженных здесь 
лечебных вод. С тех пор периодически предприни-
маются шаги по обнаружению новых и изучению 
известных источников минеральных вод. Иссле-
дования на территории Алтайского края показали, 
что здесь расположены многочисленные источни-
ки минеральных вод: хлоридно-сульфатного типа — 
в равнинной части Алтайского края на территории 
Романовского, Завьяловского, Новичихинского 
сельских административных районов; хлоридно-
натриевые воды — на территории Егорьевского 
и Поспелихинского районов; воды хлоридно-гид-
рокарбонатного состава — в Кулундинском, Слав-
городском, Бурлинском районах; сульфатно-хло-

ридные и радонсодержащие воды обнаружены 
и используются в предгорной части.

Ресурсы лечебных грязей сосредоточены в илах 
Малинового озера, Горько-Солоновского, Мормы-
шанского. В меньшей степени в озерах Большое 
и Малое Яровое, Долгое, Ракитник.

Как наиболее перспективные для использова-
ния специалистами оцениваются следующие «ле-
чебные ресурсы:

— Белокурихинское месторождение азотно-
кремнистых радоновых термальных вод;

— Искровское, Черновское месторождения 
азотно-кремнистых радоновых вод, иден-
тичных Белокурихинским;

— Завьяловское месторождение высокомине-
рализованных сульфидных лечебных гря-
зей (озеро Горькое-Завьяловское), Завья-
ловское месторождение лечебно-столовых 
минеральных вод. Озеро Горькое-Завьялов-
ское по совокупности имеющихся природ-
ных ресурсов в 1989 г. было признано Сов-
мином РСФСР курортной местностью;

— озера Большое Яровое и Малое Яровое 
(Славгородский район) содержат сульфид-
ные высокоминерализованные грязи;

— на территории Рубцовского района озера 
Горькое и Горькое-Перешеечное располага-
ют большими запасами илово-сульфидной 
лечебной грязи;

— Бехтемирское месторождение серебросо-
держащих лечебных минеральных вод и го-
лубой серебросодержащей глины» [6].

Действующие курорты Алтайского края мож-
но территориально разделить на ряд районов. Од-
ним из таких районов выступает г. Барнаул и при-
легающая к нему территория. Здесь расположены 
санаторно-курортные объекты, ориентированные 
на обслуживание жителей алтайской столицы, в ра-
боте используются как местные ресурсы, так и при-
возные воды и грязи для лечения.

В городской черте расположен целый ряд сана-
торно-курортных объектов санаториев, профилак-
ториев, лечебниц. Среди крупных объектов санато-
рий «Обь», расположенный в нагорной, залесенной, 
слабоиндустриализированной части города, где 
кроме него расположен целый ряд медицинских 
учреждений лечебного и профилактического про-
филя. «Обь» — санаторий комплексной специали-
зации, что для городской черты особенно важно, 
так как население может получать разнообразные 
медицинские услуги без длительного дорогостоя-
щего трансферта. Санаторий специализируется 
на лечении сердечно-сосудистой системы, орга-
нов пищеварения, нервной системы, опорно-двига-
тельного аппарата, системы органов дыхания, эн-
докринной системы и обмена веществ.



79Состояние и роль санаторно‑курортной системы Российско‑Казахского Алтая...

Санаторий «Барнаульский» также расположен 
в нагорной части алтайской столицы и оказывает 
комплексные лечебные услуги по лечению сердеч-
но-сосудистой, нервной системы, желудочно-ки-
шечного тракта, органов дыхания и пищеварения, 
опорно-двигательного аппарата, гинекологических 
и андрологических заболеваний, болезней почек 
и эндокринной системы. Вместимость санатория 
составляет четыреста двадцать человек.

Санаторий «Обь» и санаторий «Барнаульский» 
оказывают также услуги по оздоровлению детей. 
Это является отдельным направлением деятельно-
сти. Специализированным объектом оздоровления 
детей является и детский туберкулезный санато-
рий. Вместительность 200 человек позволяет ока-
зывать помощь как в форме организации лечения 
детей от опаснейшего заболевания, так и в прове-
дении профилактических, стимулирующих имму-
нитет мероприятий.

Краевой психоневрологический детский сана-
торий оказывает помощь в лечении целого ряда за-
болеваний нервной системы и опорно-двигатель-
ного аппарата.

Спецификой столичной санаторно-курортной 
зоны является оказание либо узкоспециализиро-
ванной специфической помощи требующей высо-
коквалифицированных специалистов, либо ком-
плексной помощи, ориентированной на широкие 
потребности крупного города. Фактором локализа-
ции выступает ориентация на квалифицированный 
персонал, комплексное взаимодействие с медицин-
скими учреждениями краевой столицы и, конечно, 
на потребителя.

В г. Бийске ядром курортной деятельности вы-
ступает санаторий «Рассветы над Бией». Санаторий 
принимает как жителей города Бийска, так и при-
езжих из других регионов и районов края гостей.

Крупнейшей на Алтае санаторно-курортной зо-
ной федерального значения выступает курортная 
система г. Белокурихи. Она возникла и развивается, 
опираясь на местные ресурсы радонсодержащих вод. 
Как уже упоминалось, лечебные свойства местных 
источников были известны уже во второй половине 
ХIX века. Сегодня на территории курорта оказывает-
ся 27 видов основных бальнеологических процедур. 
Однако в настоящее время медицинская помощь 
выходит далеко за пределы бальнеологического ле-
чения радоновыми водами. Важным направлением 
оздоровительной деятельности выступает использо-
вание пантокринсодержащих препаратов в процессе 
оздоровления, в лечении используются привозные 
грязи. Большое значение имеют курортно-клима-
тические особенности местности. Кроме оздорови-
тельного направления Белокуриха является горно-
лыжным центром, что увеличивает ее популярность 
и существенно увеличивает турпоток.

Курорт развивался в советское время и про-
должает наращивать объемы обслуживания сей-
час. Потребность в санаторно-курортных услугах 
постоянно растет по мере появления дополнитель-
ных направлений деятельности, развития курорт-
ной инфраструктуры и под влиянием собственных 
маркетинговых действий персонала курорта. В на-
стоящее время потребность в услугах значительно 
превосходит имеющиеся возможности зоны. Реше-
ние вопроса расширения мощности зоны связано 
с вновь открытыми ресурсами и активным инвести-
рованием в расположенный рядом курортный рай-
он Белокуриха-2.

Общая вместимость зоны сегодня по офици-
альным данным составляет более 5000 мест в 20 
санаториях и курортных отелях, однако туристы 
широко используют многочисленные мелкие ту-
ристические базы и площади частного сектора. Это 
увеличивает вместимость зоны как минимум в два 
раза. По данным Википедии, «в 2015 году Белоку-
риху посетило 219 тысяч туристов, в том числе в са-
наториях отдохнуло 130 тысяч человек» [7]. Обра-
щает на себя внимание тот факт, что в санаториях 
лечилось более половины приезжающих сюда ту-
ристов. Рост популярности здорового образа жизни 
увеличивает потребность в оздоровительных про-
цедурах не только у населения с явными проблема-
ми со здоровьем, но и у людей здоровых.

Курорт Белокуриха обладает достаточным по-
тенциалом для реализации комплексных оздоро-
вительных программ не только регионального, 
но и федерального масштаба.

В степной зоне Алтайского края крупная меж-
региональная санаторно-курортная зона была об-
разована и продолжает развиваться на базе ре-
сурсов соленых озер. Центром зоны выступает 
г. Яровое. Грязи озер Большое и Малое Яровое ис-
пользуются в лечебных целях как в расположен-
ных вблизи озер санаторно-курортных организаци-
ях, так в результате стихийного неорганизованного 
использования населением. За лето на побережье 
озер бывает более восьмидесяти тысяч туристов. 
Равнинный рельеф степной зоны с теплым сухим 
климатом делает отдых здесь достаточно комфорт-
ным в летний период. Однако отсутствие разно-
образных ландшафтов, как в горной местности, 
снижает познавательную эстетическую привлека-
тельность. Историко-культурный потенциал терри-
тории ограничен. Другими словами, подавляющее 
большинство прибывающих сюда туристов, при-
езжает для оздоровления. Мощности имеющихся 
здесь средств размещения недостаточны. Множе-
ство туристов размещается «дикарями» в палаточ-
ном городке. Емкости медицинских организаций 
тем более недостаточно. Приезжающие исполь-
зуют лечебные грязи произвольно, без наблюде-
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ния врачей, соответствия диагнозу и исключения 
возможных негативных эффектов. Это снижает 
возможный совокупный эффект оздоровления на-
селения и существенно истощает ресурсную базу 
курортной зоны. Положительной стороной про-
исходящих на территории зоны процессов можно 
считать высокую активность местной власти и на-
селения в развитии туризма на данной территории. 
При остром дефиците инвестиций, необходимых 
для создания современной санаторно-курортной 
инфраструктуры, малый бизнес активно включа-
ется в обслуживание туристов, в предоставлении 
услуг по организации размещения, питания, до-
суга. В настоящее время курортная зона способ-
на разместить более 5000 туристов. Ядром зоны 
выступает санаторный комплекс «Химик» и сана-
торий «Яровое — грязелечебница». Лечебная дея-
тельность оказывается пациентам с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, гинекологически-
ми, кожными заболеваниями.

Менее развитой инфраструктурой, но очень 
богатой ресурсами, выступает завьяловская ку-
рортная зона. Расположенная на территории не-
скольких сельских административных районов 
зона располагает целым рядом озер с лечебны-
ми водами и илами. Лечебная деятельность здесь 
практически не организована. Средства размеще-
ния представлены турбазами сезонного действия. 
Местное население принимает туристов, приез-
жающих для отдыха и оздоровления, оказывает 
услуги по организации питания, досуга. Услуги но-
сят стихийный характер, качество их не соответ-
ствует нормам и требованиям. Привлекательной 
стороной остается возможность воспользовать-
ся лечебными ресурсами по низкой цене. Авторы 
предполагают, что развитие курортной деятель-
ности и увеличение объемов за счет привлечения 
дополнительных клиентов из числа жителей ре-
гионов Сибири может снизить себестоимость и сде-
лать доступными услуги по организованному оздо-
ровлению. Появление дополнительных мощностей 
существенно снизит нагрузку на курортный ком-
плекс Белокурихи и снизит стоимость услуг в нем. 
Степная зона требует серьезных инвестиций, не-
обходимых как для организации качественного 
лечения населения, так и для того, чтобы обеспе-
чить контроль за сохранением курортных ресурсов 
в процессе использования. Востребованность услуг 
по оздоровлению населения очевидна, она выража-
ется в большой численности туристов, вынужден-
ных заниматься самолечением. Однако размер не-
обходимых инвестиций превосходит возможности 
территории и требует привлечения средств рос-
сийского и международного масштаба. Срок оку-
паемости таких инвестиций, по-видимому, будет 
достаточно долгим, что снижает инвестиционную 

привлекательность. Решение вопроса лежит в соци-
ально-экономической сфере. Заинтересованность 
частного инвестора может стимулировать возмож-
ность получения положительных эффектов через 
использование курортного потенциала для повы-
шения качества собственного персонала. Разви-
тие системы ведомственных санаторно-курортных 
объектов для крупных работодателей может суще-
ственно изменить ситуацию. Для мелкого и сред-
него бизнеса решением может быть объединение 
усилий в повышении качества персонала, привле-
чение муниципалитетов и региональных структур 
к решению подобных вопросов. Однако такое на-
правление работы требует качественной координа-
ции и стимулирования со стороны органов власти.

Санаторно-курортная деятельность в Респуб-
лике Алтай основана на использовании преиму-
щественно курортно-климатических ресурсов тер-
ритории. Важным направлением деятельности 
выступает пантолечение. Известны лечебные ис-
точники, обладающие существенным бальнеоло-
гическим потенциалом.

Туристский комплекс «Манжерок», кроме ор-
ганизации активного отдыха, экскурсионной ра-
боты и катания по горным склонам, располагает 
бальнеологическими ресурсами. Манжерокский 
источник, который обладает лечебными свойства-
ми, очень популярен у туристов.

Район поселка Чемал — важный туристиче-
ский узел республики, располагающий туристи-
ческой инфраструктурой, представленной много-
численными турбазами ряд из которых предлагает 
в качестве услуги пантолечение. Чемальский ту-
беркулезный санаторий является крупным специа-
лизированным учреждением, оказывающим услу-
ги по оздоровлению.

Районами концентрации туристов выступают 
отдельные участки на всем протяжении Чуйского 
тракта, такие как Семинский перевал и др. Усть-
Коксинский район располагает развивающейся ту-
ристской инфраструктурой, лечебный потенциал 
представлен климатическими ресурсами и рядом 
маральников, предлагающих пантокринсодержа-
щую продукцию. В лечебных целях на всей терри-
тории Республики Алтай широко используются раз-
личные лекарственные растения.

Север Телецкого озера активно привлекает ту-
ристов, которые проникают и на южный берег с его 
уникальными климатическими ресурсами и из-
вестными бальнеологическими объектами. Однако 
и здесь лечение больных — дело рук самих больных. 
Организованная деятельность ограничивается раз-
мещением и оказанием развлекательных и экскур-
сионных услуг. Санаторно-курортный потенциал 
Республики Алтай изучен недостаточно хорошо, 
а используется только на начальном уровне.
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В Республике Казахстан разработано более 120 
оздоровительных туров. В Восточно-Казахстанской 
области представлены как традиционные для Ка-
захстана курортные объекты, использующие це-
лебные свойства кумыса кумысолечебницы, так 
и характерные для горных и предгорных районов 
Алтая курортно-климатические и бальнеологиче-
ские объекты.

В пригороде г. Усть-Каменогорска расположе-
ны ряд санаторно-курортных объектов, среди кото-
рых выделяются санаторий «Изумрудный». Основой 
лечебно-оздоровительной деятельности выступает 
пантолечение. Близость к городу, удобная инфра-
структура делает этот курортный объект очень по-
пулярным. Здесь же расположен дом отдыха «Голу-
бой залив» и другие объекты отдыха и оздоровления.

Бухтарминское водохранилище и озеро Зай-
сан — традиционные объекты, привлекающие ту-
ристов. Количество туристических баз здесь посто-
янно увеличивается. Популярность района растет 
как в пределах республики, так и среди иностранных 
гостей. Организация отдыха сопровождается и ока-
занием оздоровительной деятельности. Среди про-
чих наиболее популярным является пантолечение.

В Катон-Карагайском районе Восточно-Ка-
захстанской области сложился целый комплекс 
санаторно-курортных объектов. Санаторий «Рах-
мановские ключи» — лечебно-оздоровительный 
комплекс на 120 мест — использует местные ис-
точники минеральных термальных подземных ра-
доновых вод. Они применяются для лечения цело-
го комплекса заболеваний.

Пантолечебницы «Долина Царей» и санаторий 
«Язовая», лечебно-оздоровительный комплекс «Ма-
ралды» дополняют санаторно-курортный профиль 
Катон-Карагайского района. Туристические базы 
и маршруты развиваются недостаточно быстро 
ввиду удаленности, слабой маркетинговой дея-
тельности и низкой инвестиционной активности.

В Республике Казахстан проводится комплекс-
ная работа по развитию туристско-рекреационно-
го направления бизнеса и санаторно-курортного 
направления, ориентированного как на потребно-
сти собственного населения, так и иностранных 
туристов.

Итак, Большой Алтай располагает большим 
санаторно-курортным потенциалом, который ис-
пользуется в настоящее время лишь частично. 
Во многих случаях речь идет о стихийном, низко-
эффективном и негативном для состояния ресурс-

ной базы потреблении. Такое потребление имеет 
низкий оздоровительный эффект для пользовате-
лей. В отдельных случаях это может нанести ущерб 
здоровью ввиду отсутствия медицинского контро-
ля за проведением процедур.

Весь район в целом испытывает острую потреб-
ность в инвестициях и организационно-маркетин-
говых мероприятиях, направленных на повышение 
эффективности бизнес-процессов в санаторно-ку-
рортной сфере. Исключение составляет санатор-
но-курортная зона г. Белокуриха и система сана-
торно-курортных объектов в черте и пригороде 
г. Барнаула и г. Усть-Каменогорска.

В то же время как в России, так и в Казахстане 
существует потребность в комплексных мероприя-
тиях, направленных на оздоровление населения, 
пропаганду здорового образа жизни, направлен-
ных на развитие человеческого потенциала. Роль 
санаторно-курортной сферы в этом отношении 
недостаточно оценена. По мнению авторов, госу-
дарственное внимание, выраженное в разработке 
программных продуктов, должно быть направлено 
на углубление использования санаторно-курортно-
го комплекса в целях обеспечения благоприятных 
демографических условий социально-экономиче-
ского развития.

Комплексное продвижение санаторно-ку-
рортного продукта Большого Алтая целесообразно 
по ряду причин: концентрация усилий на продви-
жении сходного продукта; экстраполяция позитив-
ного опыта отдельных субъектов на остальные; 
развитие единой инфраструктуры продвижения 
на рынке и трансферта потребителей с удаленных 
территорий; снижение внутренней конкуренции 
за счет предложения комплексного продукта потре-
бителю и перераспределения нагрузки. Большое 
значение в продвижении территории имеет слож-
ная структура потребителя, предполагающая необ-
ходимость сегментации услуги для каждой группы 
потребителей в отдельности [8, с. 182–193].

Развитие санаторно-курортной сферы нужно 
рассматривать как приоритетное направление раз-
вития туризма Большого Алтая. Для развития этого 
направления необходимо создание специализиро-
ванных совещательных координирующих органов, 
представляющих интересы всех заинтересованных 
сторон и способных обеспечить концентрацию уси-
лий по развитию данной сферы и созданию широ-
ких возможностей для отдыха и оздоровления на-
селения и роста качества человеческого капитала.
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Эффективность реализации стратегических программ развития муниципального образования явля-
ется определяющим критерием успешности реализации стратегии, выражающий достигнутый уровень 
социально-экономического развития муниципального образования и степень выполнения запланиро-
ванных результатов при минимальном объеме финансирования. Поиск путей повышения эффективно-
сти реализации стратегии является определяющей задачей, стоящей не только перед муниципальными 
властями, но и перед государством в целом. В работе предложены некоторые пути повышения эффектив-
ности таких программ.

Ключевые слова: эффективность, реализация, стратегическая программа, социально-экономиче-
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INTENSIFICATION OF STRATEGIC PROGRAMS FOR THE 
DEVELOPMENT OF MUNICIPAL SETTLEMENTS

О. А. Chirkova

Altai State University (Barnaul, Russia)

Effectiveness of the strategic programs implementation for the development of the municipality is the 
determining criterion for success of the strategy, expressing the level of its social economic development and the 
achievement of the planned results of municipal strategy implementation with minimal funding. Finding ways to 
improve the implementation of the strategy is a defining task facing not only the municipal authorities, but also 
the state. The article proposes some ways to improve the effectiveness of these programs, which will contribute 
to the level of development of the municipality.

Keywords: efficiency, implementation, strategic programs, social and economic development, municipal 
formation.

Стратегические программы развития муници-
пального образования направлены на фор-
мирование новых условий в муниципальном 

образовании, соответствующих критериям устой-
чивости. От успеха реализации таких программ 
зависит уровень социально-экономического раз-
вития муниципального образования. Эффектив-
ность является основным показателем успешности 
реализации стратегии. Понятие «эффективность» 
относится к числу наиболее важных аспектов 
при изложении основных вопросов реализации 
стратегических программ развития муниципально-
го образования. Автор считает, что «под эффектив-

ностью реализации таких программ целесообразно 
понимать способ измерения качества реализуемо-
го процесса, произведенного в результате этого эф-
фекта, сравнения полученного результата с ожидае-
мыми (плановыми) показателями и последствий 
реализации стратегических программ с измере-
нием степени его воздействия на социально-эко-
номическое развитие территориального образо-
вания» [23].

В настоящее время многие российские муни-
ципальные образования находятся в депрессивном 
состоянии, что, прежде всего, указывает на неэф-
фективность стратегий. Причинами неэффектив-
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ности стратегий могут быть следующие: необъек-
тивно поставленные стратегические цели развития 
муниципального образования, неэффективный 
анализ и контроль выполнения этих программ, не-
эффективный механизм финансирования страте-
гии и отсутствие системы мотивации у муници-
пальных властей.

Постоянные происходящие изменения во вне-
шней среде и внутренних потребностях развития 
муниципального образования, а также последствия 
экономического кризиса в России требуют посто-
янной модернизации стратегии развития муници-
пального образования и поиск путей ее совершен-
ствования. Проблема эффективности реализации 
стратегии всегда была актуальной, но в настоящее 
время стала еще острее. Последствия неэффектив-
ной реализации муниципальной стратегии в совре-
менных условиях становятся катастрофическими 
для социально-экономического развития муници-
пального образования и развития государства в це-
лом.

Безусловно, и вопросам стратегического 
управления, и вопросам повышения эффективно-
сти планирования и выполнения стратегии в оте-
чественной и зарубежной литературе уделено мно-
го внимания.

Среди отечественных ученых-экономистов, 
имеющих солидные разработки в данном направле-
нии, необходимо отметить А. А. Алексеева, А. Г. Ал-
тухова, В. И. Арефьева, А. С. Белоусова, С. Ю. Вайн-
штейна, О. С. Виханского [4], В. В. Гончарова [5], 
И. Б. Гуркова [6], Г. В. Данилина, Я. В. Дмитриева, 
Б. С. Жихаревича, Г. Л. Землякову, С. Е. Ильюшон-
ка, А. С. Индрисова, М. П. Казакова, В. А. Кузнецова, 
В. В. Кузнецова, А. Н. Люкишнова [14], Э. В. Минько, 
В. В. Морозова, К. С. Мышенкова, И. М. Петренко, 
Е. Б. Попова, Н. С. Посунько, В. В. Радаева, А. Е. Ро-
манова, Ю. Б. Рубина, С. Г. Светунькова, В. Н. Сер-
геева, А. С. Селищева, Н. Н. Тренева [21], Я. И. Чер-
касского, М. А. Яхъяева.

Из зарубежных исследователей в области 
стратегического управления необходимо выделить 
И. Ансоффа [2], Д. Аакер [1], Б. Альстрэнда [16], 
М. Беста [3], Ф. Букереля [7], С. Гошал [16], Д. Дун-
кана [11], Д. Долена, П. Дойля [8, 9], А. Дайана 
[7], П. Друкера [10], Д. Кэмпбэлла [12], Дж. Куинн 
[15], Ж. Ламбена [13], Р. Ланкара [7], Д. Линдсея, 
Дж. Лэмпел [16], А. Маршалла, Г. Минцберга [15, 
16], М. Портера [17, 18, 19], Э. Райса, Дж. Робинсон, 
П. Салена, А. Стрикленда [17], Д. Траута, А. Томпсо-
на [20], Р. Уотермена, Р. А. Фатхутдинова [22], Г. Ха-
мела, Ф. Хайека, Х. Харрингтона, Э. Чемберлена, 
И. Шумпетера [24], Л. Якокку и других.

Повышение эффективности реализации му-
ниципальной стратегии в значительной степени 
зависит от выбора мероприятий, стимулирующих 

достижение стратегических целей развития муни-
ципального образования и механизма их выпол-
нения.

По нашему мнению, важнейшими направле-
ниями повышения эффективности реализации та-
ких программ должны выступать:

— формирование новой системы диагности-
ческих процедур реализации стратегиче-
ских программ;

— модернизация системы текущего контроля 
над реализацией стратегических программ;

— модернизация механизма финансирования 
стратегии;

— повышение ответственности и мотивации 
у муниципальных управленцев.

На данный момент реализация муници-
пальных программ стратегического назначе-
ния во многих муниципальных образованиях 
осуществляется без выявления причин, повлек-
ших отклонения в реализации таких программ. 
На основании этого необъективно поставлен-
ные стратегические цели развития, неправильно 
определенные приоритетные направления и меро-
приятия развития муниципального образования 
приводят к снижению эффективности реализации 
стратегии. Формирование же нормативно-право-
вой базы диагностических процедур реализации 
муниципальной стратегии, развитие законода-
тельной базы с учетом формирования единой си-
стемы показателей РФ, оценивающих нормативно 
допустимые результаты оценки реализации таких 
программ, позволит повысить эффективность реа-
лизации муниципальных программ стратегиче-
ского назначения.

Текущий контроль является неотъемлемой ча-
стью выполнения на практике стратегии разви-
тия муниципального образования. Не всегда он 
является эффективным. Текущий контроль дол-
жен охватывать весь период реализации страте-
гических программ и обеспечиваться системати-
ческим и планомерным наблюдением за всеми 
происходящими в ней операциями; своевремен-
но выявлять отклонения; прогнозировать послед-
ствия сложившихся ситуаций и обосновывать 
необходимые корректировки стратегических на-
правлений развития муниципального образова-
ния. На данный момент во многих муниципаль-
ных образований нет четкой сформулированной 
системы контроля над реализацией принятых ими 
программ, где имеет место ряд грубых неточно-
стей и недостатков, в итоге — декларативный ха-
рактер их в целом. Применение, в свою очередь, 
таких мероприятий, как формирование норматив-
но-правовой базы, регламентирующей текущий 
контроль за реализацией этих программ, и разра-
ботка оценочных средств позволят улучшить си-
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стему контроля за выполнением стратегии разви-
тия муниципального образования.

Неэффективный механизм финансирования 
стратегических программ также является одной 
из основных причин снижения результата страте-
гии. Так, перераспределенные денежные средства 
могли бы стать стратегическим активом как реали-
зации долгосрочных стратегических программ, так 
и решения текущих проблем в муниципальных об-
разованиях. Этому может способствовать выполне-
ние следующих мероприятий:

1) формулирование механизмов, позволяю-
щих стимулировать и активизировать при-
влечение на территорию дополнительных 
инвестиционно-финансовых потоков;

2) сбалансированное распределение и пере-
распределение денежных средств с целью 
их более эффективного использования;

3) адресная финансовая поддержка в процес-
се реализации стратегии.

Повышение мотивации труда у муниципаль-
ных управленцев является, как известно, одним 
из основных методов повышения эффективности 
реализации муниципальных программ стратеги-
ческого назначения. Исследуя данную проблему 
в муниципальных образованиях, автор отмечает 
отсутствие действенных финансовых и моральных 
стимулов у муниципальных служащих, которые 
ориентировались бы на достижение поставленных 
перед ними стратегических целей развития. В этой 
связи необходимо также отметить устаревшую си-
стему оплаты труда и отсутствие эффективной си-
стемы переаттестации специалистов.

Одним из эффективных инструментов матери-
ального стимулирования муниципальных управ-
ленцев может стать новая система оплаты труда, 
которая будет зависима от эффективности выпол-
нения ими своих должностных обязанностей. Такая 
система оплаты труда обязательно должна содер-
жать положения, побуждающие их к творческой, 
активной деятельности.

На данный момент система аттестации му-
ниципальных управленцев имеет ряд пробелов 
и недостатков. Она размыта, нет единой систе-
мы квалификационных требований к должностям, 
нет четко установленного минимального уровня 

оценки аттестации, который не может снижаться 
ни при каких условиях, а может только повышаться. 
Формальное отношение к аттестации аттестуемых 
и аттестационной комиссии приводит к снижению 
эффективности результата деятельности муници-
пальных служащих. Недостаточное использование 
результатов аттестации, в свою очередь, отрица-
тельно влияет на эффективность их труда.

Формирование новой системы аттестации му-
ниципальных служащих, требующей от них нали-
чия профильного образования и регулярного повы-
шения квалификации, а также выработка четких 
критериев оценки трудовой деятельности позволят 
повысить эффективность их труда.

В заключение необходимо заметить, что упро-
щение системы налогообложения при осуществ-
лении на территории предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, снижение уровня 
налоговой нагрузки, формирование системы стра-
хования предпринимательских рисков, осуществ-
ление финансовой помощи на конкурсной основе 
некоторым предпринимателям позволят повысить 
эффективность муниципальной стратегии.

Все предлагаемые мероприятия и предложе-
ния будут действовать, на наш взгляд, лишь в том 
случае, если будет выстроена четкая схема их реа-
лизации, появится возможность корректировки 
в процессе их выполнения на основе декомпозици-
онного анализа при обеспечении эффективного те-
кущего контроля.

Итак, чтобы обеспечить эффективную реа-
лизацию стратегических программ развития му-
ниципального образования, нужны перемены 
радикального характера, как в самом выполне-
нии стратегических программ, так и в механизме 
их формирования и оценки эффективности. Важ-
но также отметить, что применение тех или иных 
мероприятий с целью повышения эффективности 
реализации таких программ необходимо детерми-
нировать с исторически сложившимися индивиду-
альными особенностями развития муниципально-
го образования. Совершенствование реализации 
муниципальной стратегии не должно происхо-
дить самопроизвольно, а должно иметь системно-
управляющую направленность, что требует соот-
ветствующей научной проработки.
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Управление персоналом должно создавать
ценность для бизнеса, иначе все инициативы

в этой области не будут эффективными.
Дейв Ульрих

На протяжении многих лет ученые и исследо-
ватели в области экономики труда целена-
правленно доказывают, что человеческие 

ресурсы являются потенциальным источником 
конкурентного преимущества любой организа-
ции. Люди отличаются по типу и уровню знания, 
навыков и способностей, которыми они обладают, 
так что в итоге более высокие уровни человеческой 
компетентности всегда будут ценны. Высокий уро-
вень компетентности работников — стратегиче-
ское преимущество для фирмы. Но, с другой сто-
роны, человеческий капитал недостаточно хорошо 
поддается воспроизведению не столько в плане 
трудности пополнения людей с подобными способ-

ностями, сколько в плане трудности репродуциро-
вания культуры, методов и отношений, которые 
со временем развиваются в коллективе. Образцы 
поведения и взаимодействий — результат уникаль-
ной истории и, вероятно, будут источником и при-
чиной двусмысленности и социальных осложнений. 
Другими словами, люди мобильны между фирма-
ми, тем не менее стабильные преимущества че-
ловеческих ресурсов трудно сформировать. Кро-
ме того, если стоимость человеческого капитала 
создается благодаря взаимодействию сотрудни-
ков, то эффективность деятельности накапливается 
в самой фирме, а не в рамках трудового коллекти-
ва или конкретного работника. Наконец, относи-
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тельно критериев устойчивости можно утверждать, 
что некоторые человеческие навыки могут быть 
дублированы технологией, поскольку любая тех-
нология со временем поддается воспроизведению 
и, следовательно, не является источником конку-
рентного преимущества в длительной перспекти-
ве, в отличие от человеческих ресурсов.

Различают человеческие ресурсы (люди, имею-
щие знания), человеческий капитал (люди, имею-
щие навыки и способности) и методы кадровых 
служб, занимающихся подбором и оценкой персо-
нала (Human Resource — HR). Авторы утверждают, 
что методам HR легко подражают и/или заменяют 
так, чтобы инновационная практика могла обес-
печить преимущество трудового фактора, но она 
вряд ли обеспечит его конкурентное преимуще-
ство. Источник длительного конкурентного пре-
имущества находится в самих человеческих ресур-
сах. Важность методов HR состоит в том, что они 
способствуют развитию человеческого капитала 
и формированию необходимых алгоритмов пове-
дения. Они являются гарантом полного и эффек-
тивного использования возможностей людей. Итак, 
длительное конкурентное преимущество может 
быть достигнуто только взаимодействием между 
человеческим капиталом и методами HR.

Различие между капиталом HR и методами 
HR очень важно и для проведения исследований. 
Хотя знание методов HR может быть широко рас-
пространено, однако знание того, как осуществить 
их в конкретном контексте, может быть затрудне-
но. Например, две фирмы могут ввести процедуры 
контроля отсутствия, которые являются тем же са-
мым, что и HR, потому что они основаны на тех же 
самых рекомендациях. Однако результат с точки 
зрения снижения уровня отсутствия может изме-
ниться из-за атмосферы в коллективе или готов-
ности менеджеров среднего звена взять на себя 
новую ответственность [2]. В этом смысле выяв-
ленный ресурс — не просто практика HR, но и ис-
торическая практика, которая может быть социаль-
но сложной и неоднозначной. Хотя теоретически, 
на наш взгляд, политику HR, ее методы можно счи-
тать самостоятельным источником стабильного 
конкурентного преимущества, а также средством 
формирования человеческого капитала [1].

Развитие стратегических человеческих ресур-
сов происходит как медленный эволюционный 
процесс, который требует особого внимания. Этот 
процесс может быть ускорен соответствующими 
отношениями в коллективе, но также и более не-
официальными процессами, которые способству-
ют улучшению сотрудничества. Чрезмерная зави-
симость вопросов развития человеческих ресурсов 
от формализованной политики и правил предпола-
гает, что динамическое взаимодействие между по-

литикой HRM и формами непосредственного со-
трудничества тесно связаны.

Постулат о человеческом ресурсе продви-
нул обсуждение стратегического управления пер-
соналом, предоставив теоретическое основание 
утверждению, что люди — важный источник орга-
низационного успеха. В целом, акцент на органи-
зационное знание и изучение, казалось бы, поощ-
рял бы подход к развитию человеческого капитала, 
но основанное на ресурсе представление — не тео-
ретический аргумент в пользу универсального под-
хода к управлению персоналом. Это частично име-
ет место быть, потому что перспектива исходит 
от идеи, что фирмы разнородны, и, таким обра-
зом, различия в методах могут быть основанием 
конкурентоспособного успеха. Также в некоторых 
фирмах есть только отдельные сотрудники, кото-
рые могут обеспечить источник длительного кон-
курентного преимущества. В этих фирмах может 
быть стратегически рационально использование 
различных систем занятости для различных групп. 
В противоположность использованию эксплуата-
ционной занятости может применяться стратегия, 
которая является этическим обращением с работ-
никами, а не только в рамках деловой потребности. 
Утверждение о том, что в данном случае человече-
ские ресурсы должны быть источником долгосроч-
ного преимущества для организации — это, конеч-
но, спорный момент. Более же вероятна ситуация, 
когда у работодателя есть обязательства по удовле-
творению интересов сотрудников [2].

Особенность управления персоналом состоит 
и в том, что человеческий капитал может быть ис-
точником стабильного конкурентного преимуще-
ства, если способность работников сформирована 
посредством применения рационального набо-
ра методов управления данным процессом. До по-
явления понятия HRM это обычно было функци-
ей самого персонала. Однако главная особенность 
управления персоналом заключается в определе-
нии человека как ключевого фактора в достиже-
нии успеха, решения HR должны быть областью ли-
нейных руководителей и генерального директора 
в частности. Управление персоналом всегда было 
чем-то специальным, следовательно, должно быть 
поощрение за использование человеческих ресур-
сов, а не персонала в целом.

Возможно, если человеческие ресурсы должны 
быть развиты как организационные активы, нужен 
кто-то в высшем руководстве, чтобы действовать 
как конкретный лидер по этой причине. На сего-
дняшний день это может быть генеральный дирек-
тор или линейный руководитель, но в более круп-
ных и сложных организациях это может выполнять 
директор по персоналу или начальник отдела ка-
дров, то есть тот, кто на стратегическом уровне 



90 ЭКОНОМИКА.  ПРОФЕССИЯ.  БИЗНЕС.  2018. № 2

управления в организации понимает и бизнес, 
и HR. В то же время это — ответственность за то, 
что повседневные эксплуатационные проблемы 
руководящих работников и рабочих групп лежат 
на линейных руководителях, которые действуют 
как внутренние клиенты для специализированных 
услуг персонала. В этой среде рынка персонал дол-
жен быть эффективным в своих административных 
задачах, а также иметь способность работать с кол-
легами в развивающейся политике, обусловленной 
стратегическими и оперативными потребностями.

Институт персонала и развития предполагает, 
что увеличение стоимости организаций за счет че-
ловеческих ресурсов может быть достигнуто, если:

— работники понимают и разделяют цели 
и деловую методологию их организаторов;

— используется наиболее успешная практика 
взаимодействия с рынком труда;

— возрастает стратегическая способность по-
средством развития способности людей;

— работники определяют и продвигают цен-
ности организации.

Значение атмосферы трудовых отношений 
было обсуждено ранее, и отношения сотрудников — 
вторая главная область политики HR, определен-
ная как принципиальный фактор бизнес-страте-
гии. Общее понимание этого фактора на основе 
исследований разных компаний состояло в том, 
что должна быть четкая позиция сотрудника, кото-
рая вписывает его в комплексную систему трудо-
вых отношений, обеспечивающих успех компании. 
В других исследованиях также подчеркивается важ-
ность этого аспекта, если говорить о роли персо-
нала, предполагая, что повышение производитель-
ности труда через индивидуальный вклад каждого 
сотрудника будет способствовать всеобщей эффек-
тивности. В этом ключе необходимым является со-
здание процесса контроля: выяснения того, какие 
сотрудники больше работают для компании и дей-
ствуют на результат.

Высокие обязательства HRM обязывают при-
знавать сотрудников источником их существен-
ного вклада в повышение производительности. 
Д. Ульрих [3] предлагает в контексте одной из ро-
лей, которую должен принять отдел по управле-
нию персоналом, реализуя ключевую функцию ме-
неджмента для сотрудника, гарантию поощрения 
работникам, что способствует правильному ба-
лансу между требованиями (которые организация 
выставляет) и имеющимися ресурсами (которые 
позволяют удовлетворить эти требования). Это — 
один аспект многократной роли, которую Д. Уль-
рих предлагает для профессионалов HR, сюда же 
он включает руководящие преобразования и из-
менения. В ожидании выявления будущих тенден-
ций Д. Ульрих предполагает, что профессионалы 

HR должны будут способствовать созданию лиде-
ров, передаче знания и выполнению изменений [3].

Содействие в управлении изменениями посред-
ством организационного развития (OD) — третья 
стратегическая область политики HR, определен-
ной С. Тайсоном [4]. Восприятие того, что у пер-
сонала должен быть менеджер по реорганизации, 
без относительного центра изменения, возможно, 
является ключом к успешной программе измене-
ний. Использование такого подхода часто поддер-
живалось развитием методов управления, и оба 
этих процесса характерны для изучения организа-
ций, которые отзывчивы к меняющимся условиям. 
С. Тайсон рассматривает управление изменениями 
как область, где персонал может применить дело-
вые навыки, смешанные со знанием специалиста, 
к стратегической деятельности, у которой есть пря-
мое отношение к деловым целям [4].

Существует много точек соприкосновения 
в идеях, которые появились последние несколько 
лет, где говорится о роли руководителя персонала 
в компаниях, согласно которым совершенствова-
ние функции персонала позволит сделать страте-
гический вклад в развитие компании, по крайней 
мере, четырьмя способами. Во-первых, необходимо 
определить набор политики HR и методов, которые 
соответствуют организационному контексту и мис-
сии; создадут чувство принадлежности к коллекти-
ву среди сотрудников. Во-вторых, надо сформули-
ровать условия для развития способностей высшего 
руководства. В-третьих, данная область развивает 
эффективные информационные системы персона-
ла, которые гарантируют, что стратегические ре-
шения могут быть основаны на точном понимании 
способности человеческих ресурсов организации. 
Наконец, развитие процессов изменений позволя-
ет всем менеджерам обращаться с организацион-
ными изменениями так, чтобы это было средство 
изучения текущей ситуации, которое толкает ор-
ганизацию вперед.

Итак, управление персоналом состоит из по-
литики, процессов и методов, которыми организа-
ция руководствуется и использует, чтобы достиг-
нуть своих целей. Суждение, лежащее в основе 
HRM — то, что управление человеческими ресур-
сами имеет жизненное значение для организаци-
онного успеха. Но все еще остаются значительные 
дебаты о том, верно ли это высказывание для всех 
организаций, и о том, какие методы HR приведут 
к успеху. Были развиты два разных подхода к HRM. 
Один подход на основе наиболее успешной прак-
тики утверждает, что есть отличительный и потен-
циально универсальный набор политик и методов, 
который (если они используются вместе) позволя-
ет достигнуть высокого уровня проведения работ 
от компетентных и преданных сотрудников. Дру-
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гой подход (наиболее популярный) — использо-
вание HRM, который основан на постулате разви-
тия ряда внутренних последовательных методов 
HR, выравнивающих стратегию с другими особен-
ностями организации. Единственный способ уре-
гулировать эти два положения состоит в том, что-
бы признать вероятность возникновения общих 
принципов, которые имеют широкое применение 
в управлении персоналом, но могут быть осуще-
ствлены через различные пути, которые зависят 
от конкретной ситуации.

Есть, конечно, различия в условиях занятости 
и подходах управления, используемых различны-
ми фирмами. Предложенная в этой связи структу-
ра различных систем занятости основана на двух 
областях — стабильности рыночной среды и вос-
приятии человеческих ресурсов как активов или за-
трат. Получившиеся четыре системы предлагается 
маркировать как «обязательства», «соблюдение», 
«карьера» и «контракт». Поэтому в фирмах следо-
вало бы стратегически разумно сегментировать 
труд и рассматривать различные группы сотрудни-
ков по-разному [5].

Основанная на ресурсе точка зрения укрепи-
ла важность стратегического HRM через аргумент, 
что неосязаемые ресурсы, такие как человеческое 
«ноу-хау», являются потенциальным источником 
стабильного конкурентного преимущества. Управ-
ление должно определить, как человеческий ка-
питал мог бы быть источником стратегического 
преимущества, и какая политика и процессы необ-

ходимы, чтобы гарантировать это преимущество. 
В некоторых случаях не все сотрудники фирмы бу-
дут источником стратегической способности, кото-
рая частично объясняет, почему различные систе-
мы занятости используются для различных групп. 
Так как стабильное преимущество исходит только 
из человеческих ресурсов, которые ценны, редки, 
неподражаемы и незаменимы. На практике трудно 
этого достигнуть, хотя новаторы могут получить со-
ответствующие преимущества, если стремятся быть 
лидерами и движущим фактором. Организацион-
ное изучение важно для основанного на ресурсе 
представления, так как стабильное преимущество, 
скорее всего, прибудет из знания, которое функ-
ционирует в определенном для фирмы установлен-
ном порядке, являясь трудным для других заимство-
ванием. В жесткой конкурентной среде успешные 
фирмы должны будут использовать процесс обуче-
ния для исследования новаторских идей, а не об-
служивание «статус-кво». Эта целая область может 
предоставить функциям персонала стратегически 
важную роль в управлении развитием способности 
человека и процессом организационных изменений.

Однако некоторые организации, по-видимому, 
предпочитают бороться за эффективность при по-
мощи известных методов и подходов, получая фик-
сированную, а не растущую прибыль. Их приори-
теты, методы приема на работу и восприятие роли 
персонала, вероятно, будут отличаться от тех фирм, 
стремящихся дифференцировать себя в лице кон-
курентов.
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В статье рассмотрены причины возникновения и особенности развития Шанхайской организации 
сотрудничества (преобразование «Шанхайской пятерки» в Шанхайскую организацию сотрудничества 
с последующим вхождением в ее состав еще двух стран), цели ее создания и стратегия на долгосрочную 
перспективу. В общих чертах рассмотрены интересы, которые преследуют страны-участницы, находясь 
в ШОС. Также затронута тема экономического аспекта деятельности ШОС, его цели (например, развитие 
Зоны свободной торговли), рассмотрены проблемы, которые возникли на пути реализации проекта ЗСТ, 
причины, по которым данный проект до сих пор не реализован. Раскрыты проблемы функционирования 
Шанхайской организации сотрудничества, например, реализации одного из принципов ШОС — принципа 
открытости и возникающих отсюда противоречий между странами-участниками организации, а именно 
между Россией и Китаем, а также проблематика вхождения новых стран-участниц и вытекающих из это-
го последствий в виде угрозы целостности первоначальному замыслу ШОС. В выводах рассмотрены пер-
спективы развития ШОС и сравнение с тем вектором, который был задан при создании этой организации.
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The article deals with the grounds for the emergence and development of the Shanghai Cooperation 
Organization (the transformation of the Shanghai Five into the Shanghai Cooperation Organization with the 
subsequent entry of two more countries into it), the goals of its establishment and the long-term strategy; in 
general terms, the interests pursued by the participating countries while in the SCO are considered; the topic of 
economic interference in the activities of the SCO, its objectives (for example, the development of the Free Trade 
Zone), touched upon the problems that arose in the way of the implementation of the FTA project, the reasons 
why this project has not been implemented so far; disclosure of the problem of the presence of the Shanghai 
Cooperation Organization, for example, the implementation of one of the principles of the SCO — the main 
openness and the resulting contradictions between the member countries of the organization, namely between 
Russia and China, as well as the problem of the entry of new member countries and the resulting consequences 
in the form of threats to the SCO’s original intent. The conclusion discusses the prospects for the development of 
the SCO and compares it with the vector that was set when the organization was created.
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В настоящее время специфика деятельности 
Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС) рассматривается во многих научных 

трудах отечественных и зарубежных ученых. Дан-
ная специфика заключается в том, как строятся от-
ношения между странами, чьи интересы могут пе-
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ресекаться, а могут и противоречить друг другу, 
откуда возникает ряд проблем, с которыми столк-
нулись члены ШОС. Данные проблемы освещены 
в этой статье. Актуальность данной работы заклю-
чается в том, что в современной ситуации склады-
вающиеся проблемы могут стать причиной после-
дующих конфликтов внутри организации, а отсюда 
возникает потребность в нахождении баланса ме-
жду противоречиями разных стран, которые объ-
единены общей целью в Шанхайскую организацию 
сотрудничества, и мировыми трендами, ведущи-
ми к глобализации и созданию открытых экономи-
ческих зон. Целью данного исследования является 
рассмотрение причин возникновения ШОС для вы-
явления стратегий и целей существования органи-
зации, их сравнение с тем, на каком этапе разви-
тия ШОС сейчас, выявление проблем, возникших 
в ходе функционирования и формулировка возмож-
ных решений этих проблем.

В 2001 г. лидерами шести стран (Россия, Ки-
тай, Таджикистан, Казахстан, Киргизия и Узбе-
кистан) была создана международная организа-
ция — Шанхайская организация сотрудничества. 
В настоящее время ШОС представляет собой ре-
гиональную организацию, преобразованную 
в свое время из «Шанхайской пятерки», которая 
действует на постоянной основе и по сей день. 
«Шанхайская пятерка», будучи политическим 
объединением, базировалась на двух соглашени-
ях — «Соглашение о сокращении вооруженных 
сил в районе границы» (Москва, 1997) и «Согла-
шение об укреплении доверия в военной области 
в районе границы» (Шанхай, 1996). В 2001 г., спу-
стя 5 лет существования, «Шанхайская пятерка» 
приняла в свой состав Узбекистан, что повлекло 
за собой переименование организации. Первы-
ми документами ШОС были «Совместное заяв-
ление о подключении Узбекистана к механизму 
«Шанхайской пятерки», «Декларация о создании 
Шанхайской организации сотрудничества» [1] 
и «Шанхайская конвенция о борьбе с террориз-
мом, сепаратизмом и экстремизмом» [2]. В июне 
2017 г. к ШОС были присоединены еще две стра-
ны-участницы — Индия и Пакистан.

В свое время возникновение ШОС было об-
условлено трансформацией сложившихся после 
Второй мировой войны международных отноше-
ний, начавшейся в последнем десятилетии про-
шлого века. По большому счету, предпосылки к со-
зданию ШOC зародились еще в 1960-х гг., когда 
проблема советско-китайской границы тесно пе-
реплелась с острой необходимостью развития 
двусторонних отношений. А создание организа-
ции явилось видимым результатом многолетнего 
предшествующего сотрудничества между заинте-
ресованными сторонами, получившего название 

«шанхайского процесса» [3, с. 249]. При создании 
или вступлении в ШОС каждое государство-участ-
ник, конечно, преследовало свои цели экономи-
ческого, политического и иного характера, когда 
принимало решение о вхождении в организацию, 
но осознание необходимости борьбы с внешними 
политическими силами, угрозами распростране-
ния терроризма и образования неконтролируемых 
организаций, которые могли бы пошатнуть устой 
и безопасность, стало объединяющим фактором, 
который способствовал созданию такого механиз-
ма, как ШОС.

Выделяемые в различных трудах интересы 
каждой из стран-участниц очень многообразны, 
где-то происходит конфликт интересов, но мож-
но выделить несколько векторов стратегическо-
го развития. Например, будучи участницей ШОС, 
Россия стремится держать под контролем Цен-
трально-Азиатский регион, оказывая на него по-
литическое влияние. Китай же заинтересован 
в своем экономическом развитии и расширении 
рынка сбыта своей продукции, привлечении инве-
стиций в экономику. Другие страны этого региона 
имеют желание получить экономическую помощь, 
поддержку в своем развитии, иметь разного рода 
отношения с крупными державами, в том числе 
и внешнюю защиту своих государственных ин-
тересов. В совокупности все страны-участницы, 
как мы уже говорили, стремятся к защите своих 
интересов от влияния и давления, которое могут 
оказывать другие государства.

Согласно первой статье основополагающего 
документа ШОС — Хартии от 7 июня 2002 г. — од-
ними из основных задач ШОС являются укрепле-
ние дружественных отношений, совместное про-
тивостояние преступной деятельности, содействие 
сбалансированному экономическому росту, а так-
же социальному и культурному развитию, совмест-
ное решение мировых проблем и выработка общих 
стратегий мирового развития [4].

Несмотря на то, что ШОС создавалась с изна-
чальной целью совместной защиты границ госу-
дарств, практически сразу ее деятельность полу-
чила и экономическую направленность. В рамках 
Шанхайской организации сотрудничества было 
развито одно из направлений, носящее экономи-
ческий характер — региональное экономическое 
сотрудничество, включающее в себя комплекс мер 
по совместному экономическому развитию:

— создание благоприятных условий для тор-
говли и инвестиций;

— выработка реестра необходимых договоров 
и соглашений;

— поддержка информационного простран-
ства по инвестиционной и торгово-эконо-
мической деятельности;
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— создание международной законодательной 
базы для регулирования экономических 
отношений между странами-участницами 
ШОС;

— создание системы поддержки приоритет-
ных направлений для развития РЭС.

В перспективе до 2020 г. государства-участни-
ки будут стремиться к максимально эффективному 
сотрудничеству на взаимовыгодных условиях, со-
действовать созданию крепкой основы для торгов-
ли и инвестиций, и постепенно осуществлять сво-
бодное передвижение товаров, услуг, технологий, 
ресурсов и капитала на территории ШОС.

В сентябре 2003 г. главы государств-членов 
ШОС подписали Программу многостороннего тор-
гово-экономического сотрудничества на 20 лет, 
и в качестве долгосрочной цели предусматривает-
ся создание зоны свободной торговли в ШОС. Одна-
ко, по мнению экспертов, большая часть принятых 
документов так и не была реализована на практике, 
отсюда и затянувшееся развитие РЭС. В ходе реа-
лизации проектов возникли трудности, связанные 
с различием в структурах и функционирования хо-
зяйственных систем [5, c. 13].

В экономических отношениях стран ШОС ис-
ключительно важную роль играет Китай. Как мы 
уже говорили, он заинтересован в развитии эконо-
мической ситуации в регионе. Именно поэтому Ки-
тай оказывает поддержку для организации свобод-
ной торговой зоны, а вместе с тем и организации 
инфраструктуры для бизнеса. Следует отметить, 
что образующиеся тесные экономические связи ме-
жду членами ШОС, быстрое развитие их экономи-
ки способствуют развитию концепции ЗСТ (Зона 
свободной торговли). В то же время разногласия 
из-за вступления в ВТО, противоречия между госу-
дарствами-членами, давление импортных товаров 
на местные рынки создают трудности для реализа-
ции ЗСТ в рамках ШОС.

Более того, в настоящее время страны-участ-
ники так и не пришли к согласованию вопросов 
по созданию Зоны свободной торговли, экспер-
ты предлагают не затягивать надолго этот про-
цесс, ведь при тщательном анализе, исследовании 
и формулировании выводов, целей и возможных 
результатов можно прийти к общему знаменателю 
и внести определенные предложения по реализа-
ции данного проекта [6, c. 116].

В процессе деятельности Шанхайской органи-
зации сотрудничества также появляется множе-
ство проблем, которые напрямую не затрагивают 
экономический вопрос. Например, проблема рас-
ширения, которая развивается, во-первых, из тре-
бований к кандидату-участнику ШОС (географи-
ческое положение или отсутствие противоречий 
с действующими членами организации), а во-вто-

рых, из-за необходимости постоянного изменения 
внутренних соглашений для полного соответствия 
всем участникам.

Очевидно, что любое расширение уже суще-
ствующего ядра ШОС приведет к необходимости 
разработки новых форм взаимодействия, а это, 
в свою очередь, — к усложнению изначально зало-
женной структуры, идеи и конструкции. В то вре-
мя как такое объединение должно иметь понятную 
схему функционирования, а следовательно, и зону 
ответственности. Но определены ли максимально 
допустимые рамки расширения Шанхайской орга-
низации сотрудничества? Какими должны быть эти 
рамки, при которых механизм ШОС сохранит свою 
дееспособность и первоначальный замысел? Со-
ответственно, если речь идет о расширении ШОС, 
возникает потребность в выработке взвешенных 
и тщательно обдуманных позиций по целому ряду 
вопросов.

Такая ситуация затрагивает проблематику от-
крытости ШОС, так как организация позициони-
рует себя таковой. По крайней мере, в современ-
ной российской трактовке официально признается, 
что расширение ШОС есть результат реализации 
принципа открытости. Но иногда можно встретить 
мнения, что Хартия ШОС предполагает, что прин-
цип открытости означает только развитие сотруд-
ничества с другими странами и международными 
организациями. Именно так высказался один из ве-
дущих китайских специалистов по ШОС на заседа-
нии Форума ШОС 28–29 апреля 2016 г. в Душанбе 
[7, с. 116].

В 2013 г. на заседании Совета глав государств 
ШОС в Бишкеке В. В. Путин отметил, что нужно 
подтверждать на практике принцип открытости 
организации и решать вопрос о присоединении 
новых участников [8]. А в июне 2015 г. на заседа-
нии Совета министров иностранных дел Шанхай-
ской организации сотрудничества (СМИД ШОС) 
министр иностранных дел России Сергей Лавров 
обратил внимание на то, что «большое значение 
для ШОС имеет расширение организации на ос-
нове заложенного в ее основу принципа открыто-
сти» [9].

В статье 13 Хартии записано, что «ШОС откры-
та для приема в ее члены других государств регио-
на, которые обязуются соблюдать цели и принципы 
настоящей Хартии, а также положения других ме-
ждународных договоров и документов, принятых 
в рамках ШОС» [4]. Но следует отметить, что реги-
он никак не определен, а потому сводить его только 
к Центральной Азии вряд ли обоснованно. 11 июня 
2010 г. на саммите в Ташкенте было принято Поло-
жение о порядке приема новых членов, в котором 
содержатся четкие требования к государству-члену 
ШОС, где сказано, что оно должно принадлежать 
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к Евро-Азиатскому региону. Таким образом, про-
блема о «пространстве ШОС» теоретически была 
решена, хотя разные представления о пределах от-
крытости по-прежнему сохраняются.

Несмотря на все трудности, возникающие 
перед ШОС, она смогла стать многопрофильной 
функционирующей организацией, оказываю-
щей широкое влияние на мировое сообщество. 

Притом что деятельность ШОС осуществляется 
партнерами разного формата с такими же раз-
ными государственными моделями. Возможно, 
от ШОС ждут прорыва в сфере дипломатических 
отношений, и вероятность этого события высока 
с точки зрения того вектора развития, который 
задала себе Шанхайская организация сотрудни- 
чества.
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Беспрецедентные социально-экономические 
успехи Китайской Народной Республики 
(КНР) стали одним из важнейших событий 

мировой экономики последних десятилетий XX в. 
Постоянный рост населения при ограниченности 
территории и природных ресурсов вызывает опа-
сения не только правительства Китая, но и всего 
мира. В ХХI в. при стремительных темпах эконо-
мического роста китайской экономики (примерно 
8–9 % в год) на первое место выходят вопросы раз-
вития рынка труда и регулирования социально-тру-
довых отношений [1, 2].

Труд является одним из ключевых экономи-
ческих факторов, наиболее важных с точки зре-
ния будущего процветания страны. Количествен-
ные и качественные показатели, такие как рост 

или снижение численности населения, уровень 
грамотности, доступность высшего образования 
и высокотехнологичных рабочих профессий, дина-
мика развития среднего класса, уровень социаль-
ного единства и терпимости в обществе, являются 
наиболее важными индикаторами труда и социаль-
но-трудовых отношений. Трудовые ресурсы, в свою 
очередь, — это не только ключевой социально-эко-
номический показатель, но и связующее звено ме-
жду экономическим анализом и прогнозировани-
ем будущего страны или отдельной компании [3].

Сегодня китайская экономика, как одна из са-
мых быстроразвивающихся во всем мире, сталкива-
ется с рядом серьезных проблем. В первую очередь, 
проблемы наблюдаются на рынке труда, среди ко-
торых: резкое сокращение качества рабочей силы, 
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снижение спроса на специалистов в сфере высоких 
технологий, сложности в трудоустройстве выпуск-
ников, отток квалифицированной рабочей силы 
из Китая, высокий уровень безработицы, слабая 
социальная защищенность работников, приезжаю-
щих из деревень для работы в крупные глобальные 
компании [3–6]. Примером может служить ком-
пания Foxconn (крупнейшая тайваньская компа-
ния и работодатель, которая на контрактной осно-
ве производит высоко технологичную продукцию 
и компоненты, в основном электронику. Выполня-
ет заказы для таких известных фирм, как Apple, Dell, 
Cisco, Hewlett-Packard и многих др.). По официаль-
ным данным на март 2017 г., в корпорации задей-
ствовано более 15000 сотрудников одновременно 
во всех 17 производственных объединениях, кото-
рые находятся на территории Гуанчжоу и работают 
в три смены, поскольку именно высокий производ-
ственный потенциал и дает возможность удержи-
вать позиции лидера на международном уровне 
в сфере высоких технологий [7]. Уровень напря-
женности на рабочих объектах, по словам запад-
ных наблюдателей, чрезвычайно высок. По этой 
причине непосредственно под окнами производ-
ственных цехов китайских предприятий размеще-
ны решетки и другие конструкции, которые снижа-
ют риск суицидального исхода во время трудовых 
процессов. В 2016 г. было зафиксировано более 300 
попыток выброситься из окон цехов во время крат-
ковременного отдыха.

Проблемы, наблюдаемые в трудовой сфере Ки-
тая, являются следствием целого комплекса при-
чин, но основные, на наш взгляд, связаны с форми-
рующимися социально-трудовыми отношениями, 
носящими как позитивный (конструктивный) ха-
рактер, так и негативный.

Цель статьи — проанализировать процес-
сы становления и развития трудовых отношений 
в Китае. Под трудовыми отношениями будем по-
нимать все формальные отношения между работ-
никами, работодателями и государством, которые 
характеризуют отношения найма, оплаты труда, 
повышения квалификации, защиту со стороны 
законодательства, социальное и пенсионное об-
служивание и пр. Мы намеренно используем тер-
мин «трудовые отношения», а не «социально-тру-
довые», как общепринятый в настоящее время, 
так как считаем, что на сегодняшнем этапе раз-
вития Китая целесообразно говорить о трудовых 
отношениях с учетом специфики задач, стоящих 
перед государством (ликвидация нищеты, искоре-
нение бедности, экономический рост, насыщение 
внутреннего рынка в условиях постоянного уве-
личения численности населения). Видимо, разви-
тие социально-трудовых отношений — следующая 
фаза роста страны и задействования личностного 

потенциала для устойчивого социально-экономи-
ческого развития.

Начать анализ следует со становления и разви-
тия трудового законодательства. В Китайской На-
родной Республике существует несколько основ-
ных документов, которые регулируют трудовые 
отношения:

1. Конституция.
2. Трудовой кодекс.
3. Законы «О Труде» и «О содействии трудо-

устройству», Закон «О трудовом договоре».
4. Положение «О ежегодном оплачиваемом от-

пуске работников».
5. Положение «О контроле над трудом и соци-

альным обеспечением».
6. Положение Государственного совета КНР 

«О рабочем времени работников».
7. Правила об установлении выходных дней 

на общенациональные ежегодные праздники и па-
мятные даты.

8. Положение «О выплате заработной платы».
Цели трудового законодательства Китая бо-

лее четко сформулированы в Законе «О труде»: 
«Защищать интересы и законные права работни-
ков, создавать трудовые отношения в соответствии 
с потребностями социалистической рыночной эко-
номики, содействовать экономическому развитию 
и социальному прогрессу».

Работники в Китае имеют одинаковые права 
в выборе профессии и трудоустройстве, вознагра-
ждении, отдыхе, обеспечении санитарных условий 
и безопасности, приобретении профессии, соци-
альном обеспечении, разрешении трудовых спо-
ров, а также в прочих установленных законом КНР 
правах [8].

В КНР, несмотря на очень большое количе-
ство трудовых ресурсов, продолжительное время 
существовала система централизованного обес-
печения и распределения труда. Это, в свою оче-
редь, создавало серьезные проблемы замкнутого 
цикла: на предприятиях и в учреждениях было со-
средоточено огромное количество рабочей силы, 
были сильно раздуты штаты. Все это создавало 
реальные препятствия росту производительно-
сти труда.

Сейчас китайское государство, содействуя раз-
витию общества и экономики в целом, формирует 
условия и возможности для трудоустройства работ-
ников. Например, государство поощряет те ком-
пании, коммерческие структуры, общественные 
организации, которые в пределах действующего 
законодательства и административных постанов-
лений, формируют новые формы и виды деятель-
ности, повышая тем самым численность рабочих 
мест. Также Правительство Китая поддерживает 
тех работников, которые самостоятельно устраи-
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ваются на работу и занимаются индивидуальным 
предпринимательством.

Трудовой договор устанавливает отношения 
предприятия и работника, определяет двусторон-
ние обязанности и права. Трудовой договор обяза-
тельно заключается в письменной форме. В Китае 
существуют следующие виды трудовых договоров: 
срочный договор; договор, заключенный на не-
определенный срок; договор, заключенный на срок 
выполнения определенного объема работ. Возраст, 
с которого законом КНР допускается заключение 
любого вида трудового договора, — 16 лет. При за-
ключении договора работнику может быть уста-
новлен испытательный срок; его максимальная 
продолжительность — полгода. При заключении 
договора на период от 3 месяцев до 1 года мак-
симальный срок испытания — 1 месяц, на срок 
от 1 года до 3 лет — 2 месяца согласно ст. 19 Зако-
на «О трудовом договоре». Работодатель не вправе 
самостоятельно увеличивать испытательный срок 
для работника [9].

В период испытательного срока оплата труда 
работника не может быть меньше 80 % минималь-
ной ставки на аналогичной должности у работода-
теля, менее 80 % оплата труда, предусмотренной 
трудовым договором или меньше МРОТ в данном 
регионе.

Увольняющийся работник обязан предупре-
дить своего работодателя об увольнении в пись-
менной форме за 30 дней до предполагаемой даты 
увольнения. Досрочное расторжение по инициати-
ве работника трудового договора допускается толь-
ко с предупреждением и по уважительным при-
чинам, которые перечислены в Законе «О труде», 
среди них следующие [9]:

1) работнику не предоставлена работа или 
не обеспечены те условия труда, которые 
согласованы в договоре;

2) работнику не выплачена полностью 
и в установленный срок заработная плата;

3) работник — жертва плохого обраще-
ния со стороны предпринимателя; или он 
привлекается к труду на принудительной  
основе;

4) работник не в состоянии выполнять усло-
вия договора из-за личных и семейных об-
стоятельств;

5) невозможность продолжения работы со-
трудницей в связи с беременностью.

Увольнения работников по инициативе пред-
принимателей допускаются с предупреждением 
(за 30 дней) или без предупреждения и только 
по уважительным причинам, перечисленным в За-
коне. В Китайской Народной Республике увольне-
ние без предупреждения допускается по следую-
щим причинам:

1) неудовлетворительный результат, показан-
ный работником в период испытательного 
срока;

2) грубое нарушение работником трудовой 
дисциплины или правил внутреннего тру-
дового распорядка на предприятии;

3) нанесение компании серьезного вреда в ре-
зультате нарушения работником трудовых 
обязанностей или злоупотребления им до-
верием в эгоистических целях (трудовой 
оппортунизм, проявленный со стороны ра-
ботника);

4) возбуждение против работника в соответ-
ствии с Законом уголовного дела.

Государством установлен 8-часовой рабо-
чий день, в среднем рабочая неделя не должна 
превышать 44 часа. Работодатель при возникно-
вении хозяйственной потребности, после согла-
сования с профсоюзом или работниками, может 
продлить время работы, обычно не более 1 часа 
каждый день. За сверхурочную работу преду-
смотрена повышенная плата, обычно не менее 
чем в полуторном размере; в двойном размере — 
при сверхурочных работах в дни отдыха; в трой-
ном размере — при сверхурочных работах в празд-
ничные дни.

Далее перейдем к анализу вопросов, связан-
ных с заработной платой. Распределение зарпла-
ты базируется на принципе равной оплаты за рав-
ный труд. Уровень оплаты труда поступательно 
увеличивается с развитием экономики. Государ-
ство осуществляет регулирование заработной пла-
ты на макроэкономическом уровне. Предприятие, 
в соответствии с хозяйственными особенностями 
и экономической эффективностью, на основании 
закона самостоятельно определяет способ распре-
деления и уровень зарплаты.

Правительство КНР гарантирует минималь-
ный уровень заработной платы, который уста-
навливается конкретно в автономных районах, 
провинциях, городах центрального управления 
народным правительством и доводится до сведе-
ния Госсовета. Определение минимального разме-
ра зарплаты труда осуществляется на основании 
обобщенных справочных материалов по следую-
щим показателям [10]:

1) средний прожиточный минимум;
2) средний уровень заработной платы населе-

ния;
3) производительность труда;
4) условия найма на работу;
5) местные различия в развитии экономики.
Говоря об уровне заработной платы, следует 

учитывать то обстоятельство, что в Китае не уста-
навливается единый общегосударственный или ре-
гиональный уровень минимальной оплаты труда. 
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Вместо этого провинциальные органы власти (ор-
ганы труда и социального обеспечения провинций 
или народные правительства автономных райо-
нов, городов центрального подчинения) выявляют 
МРОТ в провинции для каждой из категорий, по ко-
торым распределены административно-территори-
альные единицы уездного уровня (автономные уез-
ды, уезды, районы городов и пр.). Градация уездов 
по категориям зависит от уровня их социально-эко-
номического развития.

Однако сегодня наблюдаются и деструктив-
ные процессы на фоне общего роста заработной 
платы в Китае. Например, средняя заработная пла-
та в китайской деревне не превышает 400 юаней 
в месяц (5000 рублей), в то время как в провин-
ции Гуанчжоу средняя зарплата составляет не ниже 
3200 юаней, что эквивалентно 40000 рублей в ме-
сяц и даже больше с учетом современной эконо-
мической ситуации в России (обесценение рубля, 
падение покупательной способности заработной 
платы). Таким образом, уровень жизни в мегаполи-
се примерно в 8–9 раз выше, чем в сельской местно-
сти, что не может не влиять на социально-экономи-
ческую атмосферу в Китае и делает ее достаточно 
напряженной. По данным российских и западных 
СМИ, такое положение дел приводит к крайне тя-
желым взаимоотношениям в трудовых коллекти-
вах. Социальные гарантии, льготы, пенсионное 
обеспечение для большинства приезжих в боль-
шие города практически отсутствуют, при этом 
условия труда остаются крайне тяжелыми. Сред-
ний рабочий день здесь продолжается не менее 13 
часов, выходные отсутствуют, имеют место штраф-
ные санкции, которые приводят к многочисленным 
всплескам и социальным недовольствам, что за-
прещено в Китае на законодательном уровне.

Любой сотрудник, проработавший год и более, 
имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск. 
В КНР продолжительность ежегодного оплачивае-
мого отпуска составляет до двух недель в зависи-
мости от непрерывного трудового стажа работы 
на данном предприятии. Ежегодный отпуск, уста-
новленный ст. 3 Положения «О ежегодном опла-
чиваемом отпуске работников», составляет (в ра-
бочих днях, исходя из 5-дневной рабочей недели): 
5 дней при стаже от 1 до 10 лет; 10 дней при стаже 
от 10 до 20 лет; 15 дней при стаже более 20 лет. За-
мена ежегодного отпуска компенсацией в денеж-
ном выражении допускается с согласия работника 
при производственной необходимости и предусма-
тривает выплату отпускных в тройном размере.

Наряду с обычным ежегодным оплачиваемым 
отпуском в Китае существует специальный опла-
чиваемый отпуск «Для посещения дома». Он пре-
доставляется работникам государственных пред-
приятий для посещения супруги или родителей, 

которые живут в другом городе, на большом рас-
стоянии от места работы работника. Такой от-
пуск предоставляется одному из супругов продол-
жительностью в 30 календарных дней. Замужние 
(женатые) работники имеют право на 20-днев-
ный отпуск для посещения родителей один раз 
в четыре года. Холостые работники имеют право 
на 20-дневный отпуск ежегодно для посещения ро-
дителей [10].

Предусмотрены и оплачиваемые отпуска по се-
мейным обстоятельствам: свадьба — 3 дня, по-
хороны близких родственников — от 1 до 3 дней. 
В связи с поощрением государством поздних бра-
ков для вступающих в брак женщин (после 23 лет) 
и мужчин (после 25 лет) предоставляются в связи 
со свадьбой дополнительно 7 дней оплачиваемого 
отпуска. Работодатель также обязан предоставлять 
выходной день на следующие праздничные дни: 
Новый год; Праздник весны; Международный день 
труда; Национальные праздники; Установленные 
законом и законодательными актами праздники.

В КНР в настоящее время активно развивают-
ся страховые фонды общественного страхования, 
которые позволяют работникам в старости, по бо-
лезни, производственных травмах, деторождении 
и в других случаях получать помощь и компенса-
цию. Работники получают страховое вознагражде-
ние в следующих случаях: 1) при выходе на пенсию; 
2) по болезни; 3) при профессиональном заболева-
нии или травме; 4) по безработице; 5) при рожде-
нии детей. После смерти работника его наследни-
ки, согласно закону, получают страховые выплаты. 
Условия и порядок страхового вознаграждения 
установлены законодательно. Страховое вознагра-
ждение работников должно быть выплачено свое-
временно и в полном объеме.

Одной из серьезнейших проблем рынка труда 
в Китае считается безработица. Начиная с 2011 г. 
безработица в стране начала расти. Зарегистри-
рованный уровень безработицы в 2017 г. в горо-
дах составил 3,97 % [9]. Причинами, повлиявши-
ми на высокий показатель реальной безработицы 
в КНР, явились быстрый рост экономически актив-
ного населения за счет снижения уровня смерт-
ности, увеличения средней продолжительности 
жизни, а также ускоренного темпа естественного 
прироста населения.

Рынок труда в КНР характеризуется неравно-
мерным спросом на различные специальности. Так, 
наблюдается огромный разрыв в спросе специали-
стов в сфере услуг (первая отрасль, обеспечиваю-
щая около 40 % рабочих мест) и недвижимости. 
Низкий спрос на протяжении последних лет фик-
сируется в промышленности.

При этом ситуация на рынке труда, по оцен-
кам специалистов, в ближайшее время останется 
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напряженной. По прогнозам национальных и ме-
ждународных исследовательских агентств, показа-
тель безработицы в КНР будет в ближайшие годы 
расти. Причиной тому станет быстрый рост город-
ского населения (по планам правительства КНР 
к 2018 г. показатель городского населения должен 
составить до 60 %). В последние годы показатель 
урбанизации составляет чуть более 50 % (700 млн 
чел.). Только выпускников вузов будет ежегодно 
выпускаться по восемь миллионов, и все они тре-
буют трудоустройства. Чтобы сохранить стабиль-
ность на рынке труда, власти будут способствовать 
развитию индивидуальной предпринимательской 
деятельности. Так, по данным Министерства со-
циального обеспечения, в I квартале 2017 г. было 
создано 3,34 млн новых рабочих мест [9]. Китай 
планирует искоренить нищету до 2020 г., в том 
числе и путем вовлечения бедных в предпринима-
тельскую деятельность. Власти намереваются на-
чать выдавать доверительные кредиты на созда-
ние бизнеса в размере до 50 тыс. юаней без залога 
и поручительства.

Также серьезной проблемой для рынка тру-
да Китая и экономики страны в целом можно на-
звать и «утечку умов», затрагивающую в основном 
квалифицированных рабочих и высокопрофессио-
нальные научно-технические кадры. Причиной это-
му являются, в первую очередь, низкие заработ-
ные платы, предлагаемые как в государственных, 
так и в частных в компаниях страны. Уравнитель-
ная система распределения заработных плат, став-
шая традиционной для КНР, также привела к тому, 
что сегодня, несмотря на отмену многих обяза-
тельных государственных льгот, средние зарплаты 
в стране остаются на низком уровне. Относитель-
но более высокие заработные платы наблюдаются 
в крупных национальных компаниях и междуна-

родных корпорациях, ведущих свою деятельность 
в КНР, а также в городах Восточного Китая.

Итак, обострившаяся ситуация на рынке тру-
да в КНР вынуждает Правительство искать новые 
методы устранения возникших проблем. Сегодня 
приоритетными направлениями в области управ-
ления рынком труда КНР называют: реформиро-
вание государственных предприятий, увеличение 
общественных работ с привлечением незанятых 
рабочих, создание новых рабочих мест, переподго-
товка и трудоустройство безработных, расширение 
выплат из социальных фондов безработным, разра-
ботка и внедрение программ по трудоустройству 
выпускников, повышение оплаты труда квалифи-
цированным рабочим и занятым в сфере наукоем-
ких технологий [10–11]. С точки зрения развития 
трудовых отношений и взгляда в будущее государ-
ство всеми средствами и путями развивает профес-
сиональное обучение работников, способствует по-
вышению профессионализма и развитию трудовых 
качеств работников, укрепляет трудовые способно-
сти трудящихся.

В заключение отметим, что КНР сегодня — это 
гигант мирового производства, и в грядущей пер-
спективе страна будет продолжать удерживать все 
ранее достигнутые показатели, так как финансовые 
и иные возможности позволяют это осуществить 
уже в ближайшие годы. При этом пока еще мало 
кто задумывается о деструктивной функции про-
цессов глобализации в китайской экономике и де-
структивных процессах, происходящих в трудовых 
отношениях. На наш взгляд, эти процессы должны 
стать приоритетными в исследованиях китайско-
го экономического феномена, так как затяжная 
деструкция в системе социально-трудовых отно-
шений может стать серьезной проблемой на пути 
процветания страны.
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