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Важнейшим фактором, обеспе-
чивающим решение масштабных 
задач, поставленных Президен-
том РФ, по совершенствованию 
системы государственной службы 
Российской Федерации, рефор-
мированию и развитию муници-
пальной службы, являются кадры 
государственной и муниципаль-
ной службы. Именно от них во 
многом зависит успех реализа-
ции программных установок Пре-
зидента по реализации курса на 
повышение эффективности госу-
дарственного и муниципального 
управления, развитие граждан-
ского общества и инновационной 
экономики.

Не секрет, что эффектив-
ная бюрократия – почти сино-
ним эффективного государства. 
Если чиновники неэффективны 
и плохо мотивированы, провалы 
в государственном управлении 
становятся практически неизбеж-

ными. Однако высокое качество 
бюрократии не возникает само 
собой. Не в последнюю очередь 
это зависит от того, насколько 
чиновники профессиональны и 
компетентны в вопросах госу-
дарственного и муниципального 
управления. Значение профес-
сионализма и компетентности 
государственных служащих как 
основных принципов построения 
и функционирования всей си-
стемы государственной службы 
закреплено в законе от 27 мая 
2003 г. № 58-ФЗ «О системе госу-
дарственной службы Российской 
Федерации». На необходимость 
повышения профессиональной 
компетентности государственных 
служащих обращено особое вни-
мание в федеральной программе 
«Реформирование и развитие си-
стемы государственной службы 
Российской Федерации (2009 - 
2013 годы)».

Базовую подготовку специали-
стов для государственной и муни-
ципальной службы в Уральском фе-
деральном округе по направлению 
«Государственное и муниципаль-
ное управление» осуществляют 14 
вузов (в том числе 10 университе-
тов, 1 академия и 3 института), а 
также 44 филиала. Всего 58 обра-
зовательных учреждений округа.

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ 
И ПОВЫШЕНИя КВАЛИфИКАЦИИ

КАДРОВ ГОсУДАРсТВЕННОЙ 
сЛУЖБЫ

ГУЗЬ Виктор Петрович
Помощник полномочного представителя Президента РФ в УрФО,

действительный государственный советник Российской Федерации 3-го класса

Аппарат Полномочного представителя Президента РФ в УрФО
 620031, РФ, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3

Тел.: (343) 378-90-62 
Факс: (343) 378-90-83

е-mail: pressa@urfo.gov.ru

Уральский государственный
экономический 

университет

АППАРАТ 
ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Ассоциация «Уральский 
окружной ресурсный центр 

государственной 
и муниципальной службы»

Выдержки из доклада

Научно-практическая конференция «Проблемы качества профессиональной подготовки 
и повышения квалификации кадров для государственной гражданской и муниципальной 

службы в Уральском федеральном округе и пути их решения»

27–28 мая 2010 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 

ЧЕЛОВЕК В КРУПНЕЙШЕМ ГОРОДЕ

Профессионализм и компе-
тентность любого чиновника 
формируются и совершен-
ствуются в течение всей его 
служебной деятельности. 
Но их основы закладывают-
ся в процессе базовой (про-
фессиональной) подготовки, 
во многом зависящей от об-
разовательного учреждения 
и приобретаемой в стенах 
вуза специальности.
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Проведенный аппаратом 
Полпредства анализ свидетель-
ствует, что повышение качества 
подготовки государственных и 
муниципальных служащих в этих 
образовательных учреждениях 
связано с решением целого ряда 
проблем.

Прежде всего, 

Как показывает анализ, прог-
раммно-методическое обеспече-
ние учебного процесса, содержа-
тельная сторона занятий, в целом 
весь образовательный процесс 
медленно перестраиваются в со-
ответствии с целями и задачами 
реформирования и развития го-
сударственной службы, реформы 
местного самоуправления. 

Изучение учебных планов и 
программ учебных дисциплин, 
включенных в образователь-
ную программу подготовки по 
специальности «Государствен-
ное и муниципальное управле-
ние», показывает, что многие из 
них опираются на устаревшую 
нормативно-правовую базу, не 
учитывают те изменения, кото-
рые произошли в обществе и в 
деятельности государственных 
органов и органов местного са-
моуправления. Это в первую оче-
редь касается вопросов организа-
ции деятельности электронного 
правительства, работы по фор-
мированию и подготовке резерва 
управленческих кадров, противо-
действию коррупции, внедре-
нию эффективных технологий и 
современных методов кадровой 
работы, работы с политическими 
партиями и общественными орга-
низациями, созданию института 
профессиональных управляющих 
местной администрации, орга-
низации работы по внедрению 

методик расчета показателей 
результативности деятельности 
государственных органов и орга-
нов местного самоуправления, а 
также системы мониторинга до-
стижения и т.д.

Можно, в определенной мере, 
объяснить это несовершенством 
самого образовательного стан-
дарта по специальности. Но 
даже в этом случае у каждого 
образовательного учреждения 
есть возможности включить в 
национально-региональный (ву-
зовский) компонент, в число 
дисциплин и курсов по выбору 
студента и факультативных дис-
циплин, устанавливаемых вузом, 
те, которые бы в наибольшей 
степени отвечали требованиям 
современного этапа развития на-
шего общества и задачам по его 
модернизации. А этот блок в об-
щем объеме часов, отводимых на 
теоретическое обучение, состав-
ляет почти треть.

Запаздывающий характер об-
разовательного процесса в ву-
зах проявляется в излишней 
теоретизированности учебных 
дисциплин, слабом вовлече-
нии в образовательный процесс 
практических работников, осо-
бенно из кадровой и финансово-
экономической сфер.

Инерционность образователь-
ных учреждений проявляется и 
в медлительности в организации 
качественной базовой подготов-
ки профессиональных управля-
ющих местной администрации. 
Начать следует с четкого выделе-
ния специфики муниципального 
управления в структуре ГОС ВПО 
«Государственное и муниципаль-
ное управление» и формирова-
ния комплексного объема необхо-
димых знаний и компетенций по 
данному направлению. В настоя-
щее время такого государствен-
ного образовательного стандарта 
нет. Но образовательным учреж-
дениям надо инициировать про-
цесс его разработки и принятия, 
так как на сегодняшний день му-
ниципальное профессиональное 

образование – наиболее слабое 
звено в местном самоуправлении.

Встает законный вопрос: чему 
учить муниципальных служащих? 
Ответ на этот вопрос можно полу-
чить только после концептуаль-
ной и методической разработки 
содержания качественных му-
ниципальных социальных услуг. 
Но сейчас уже совершенно ясно, 
что надо давать будущим муни-
ципальным служащим знания 
по конкретным направлениям 
деятельности органов местного 
самоуправления, учить их, как 
можно добиться эффективности, 
обучать новым управленческим 
технологиям. 

Серьезной проблемой являет-
ся отсутствие в образовательных 
учреждениях признанных науч-
ных школ. Мировой и отечествен-
ный опыт свидетельствуют, что 
без развития и поддержки науч-
ных исследований как теоретико-
методологической основы под-
готовки государственных и 
муниципальных служащих, не-
возможно удовлетворить острую 
потребность государства в высо-
коквалифицированных современ-
ных чиновниках. Приходится с 
сожалением признать, что в на-
стоящее время таких школ, кото-
рые бы занимались разработкой 
фундаментальных и прикладных 
проблем государственного управ-
ления и местного самоуправле-
ния, в регионе практически нет. 
Есть отдельные ученые, изучаю-
щие различные вопросы деятель-
ности государственных органов и 
органов местного самоуправле-
ния, в основном кадрового обе-
спечения. 

Сегодня среди государствен-
ных и муниципальных служащих 
округа численность выпускников 
с базовым образованием по спе-
циальности «Государственное 
и муниципальное управление» 
сравнительно невелика – менее 
25% общего количества всех чи-
новников. Во многом, конечно, 
это объясняется возрастом чи-
новников, среди которых почти 

5

необходимо преодолеть 
инерционность, медлитель-
ность и пассивность вузов в 
организации и проведении 
подготовки государственных 
и муниципальных служащих.
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половину составляют лица в воз-
расте старше 40 лет. При этом 
каждый пятый государственный 
служащий и каждый четвертый 
муниципальный служащий округа 
старше 50 лет. Понятно, что ког-
да они получали высшее образо-
вание, такой специальности про-
сто не было.

Интересно отметить, что в 
рейтинге вузов, составленном 
Независимым специализирован-
ным рейтинговым агентством в 
сфере образования «РейтОР» в 
2009 г., значатся 25 вузов Ураль-
ского региона, 101 представитель 
которых вошел в элиту государ-
ственного управления РФ. И лишь 
7 вузов осуществляют подготов-
ку специалистов в области госу-
дарственного и муниципального 
управления.

Отмечая проблемы подготов-
ки государственных и муници-
пальных служащих, не могу не 
остановиться на вопросе довузов-
ской подготовки чиновников. Что 
здесь имеется в виду?

Не требует доказательства тот 
факт, что в сознании государ-
ственного служащего как базовое 
начало должны быть заложены 
основы государственности России 
и государственного образа мыс-
ли. Именно это является первым 
условием осуществления компе-
тентного управления страной. 
Исторический опыт многих стран, 

в том числе и России, убедитель-
но показывает, что чем раньше 
начинается этот процесс, тем он 
эффективнее. В качестве приме-
ра можно привести Царскосель-
ский – Александровский лицей – 
кузницу кадров государственных 
служащих России в XIX – начале 
XX века.

Сегодняшняя школа, к сожа-
лению, в большей степени ориен-
тирована на реализацию образо-
вательной, а не воспитательной 
функции. И говорить о том, что из 
ее стен выходят убежденные па-
триоты, не приходится. С этой за-
дачей достаточно успешно справ-
ляются суворовские военные 
училища и кадетские корпуса. 
В современных условиях, когда 
эти образовательные учреждения 
лишаются своей военной состав-
ляющей, было бы целесообразно 
организовать на их базе специ-
альные классы, в которых бы осу-
ществлялась довузовская подго-
товка будущих государственных 
и муниципальных служащих. База 
для этого есть, а главное – есть 
те, в ком еще высок дух высоко-
го служения Родине, который они 
хотят и могут воспитать в своих 
учениках.

После окончания обучения в 
таких классах (на основе дого-
воров, заключенных с соответ-
ствующими заинтересованными 
государственными органами или 

органами местного самоуправ-
ления) их выпускники направля-
лись бы на обучение в образо-
вательные учреждения высшего 
профессионального образования 
для подготовки по специальности 
«Государственное и муниципаль-
ное управление». 

Одной из необходимых предпо-
сылок успешности совершенство-
вания и развития государствен-
ной службы и реформирования 
муниципальной службы является 
повышение квалификации их со-
трудников.

Анализ деятельности кадро-
вых служб органов государствен-
ной власти субъектов Федерации, 
территориальных органов феде-
ральных структур, органов мест-
ного самоуправления позволил 
выделить следующие основные 
проблемы в организации и про-
ведении дополнительного про-
фессионального образования го-
сударственных и муниципальных 
служащих.

1 Недостатки в нормативном 
правовом обеспечении про-

цесса организации и проведения 
дополнительного профессиональ-
ного образования государствен-
ных и муниципальных служащих. 
Существующая нормативная пра-
вовая база нуждается в совершен-
ствовании. В первую очередь это 
касается муниципальных образо-
ваний. Ведь если сейчас государ-
ственных служащих учат систем-
но, на основе законодательства, 
то муниципальные служащие обу-
чаются по мере возможности, в 
силу понимания главой субъекта 
важности обучения.

Требуют пересмотра и ведом-
ственные нормативные правовые 
акты, которыми руководствуются 
территориальные органы феде-
ральных органов исполнительной 
власти. Особенно в части подго-
товки лиц, включенных в резерв 
управленческих кадров.

2 Состояние финансирова-
ния обучения. По мнению 

многих руководителей органов 
государственной власти и орга-

Требования к объему 
и качеству работы 

государственного служащего 
в современных условиях

Требования к качеству 
формируемого кадрового 

резерва

• Опережать время
• Обеспечивать реальный анализ 

будущего
• Уметь предвидеть проблемы
• Прогнозировать риски, опасности 

и угрозы
• Обосновывать приоритеты раз-

вития общества
• Определять адекватные способы 

и технологии решения проблем
• Не бояться брать ответственность 

на себя

• Профессиональная компетентность
• Творческий подход
• Гражданственность
• Социальная ответственность
• Стратегическое инновационно ориен-

тированное мышление
• Инициатива
• Умение взаимодействовать с институ-

тами гражданского общества
• Обладание качествами технолога-

конструктора социальной реальности

Научно-практическая конференция «Проблемы качества профессиональной подготовки 
и повышения квалификации кадров для государственной гражданской и муниципальной 

службы в Уральском федеральном округе и пути их решения»
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нов местного самоуправления, 
сегодняшний уровень финанси-
рования не может обеспечить 
потребности обучения. Разраз-
ившийся финансовый кризис при-
вел к существенному сокращению 
финансирования мероприятий по 
получению дополнительного об-
разования. Так, в 2009 г. по всем 
субъектам Федерации, входящим 
в УрФО, объем финансирования 
профессиональной подготовки 
государственных гражданских 
служащих по сравнению с 2008 
г. сократился более чем в полто-
ра раза и составил 33,3 млн р. по 
сравнению с 59 млн р. в 2009 г. 

Объем финансирования про-
фессиональной подготовки муни-
ципальных служащих муниципаль-
ных образований, расположенных 
на территории субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих в 
УрФО, в 2009 г. по сравнению с 
2008 г. уменьшился на 36,8%: с 
67,5 млн до 42,9 млн р. 

3 Недостатки в организации 
обучения. Именно эта про-

блема уже стала теми граблями, 
на которые и органы государ-
ственной власти, и органы мест-
ного самоуправления наступают 
из года в год. Серьезные претен-
зии имеются к кадровым службам 
государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления, 
организующим дополнительное 
профессиональное образование 
государственных и муниципаль-
ных служащих. Как показал ана-
лиз, при комплектовании групп 
допускается формальный подход, 
в результате чего в один учебный 
поток попадают чиновники раз-
личного уровня подготовки, опыта 
работы, возраста и даже разной 
специальности. 

В ряде государственных ор-
ганов и органов местного само-
управления сложилась порочная 
практика, когда на дополнитель-
ную профессиональную учебу, 
особенно с длительным отрывом 
от работы, направляют тех со-
трудников, в ком менее всего за-
интересованы, и не отпускают, 

исходя из так называемой «слу-
жебной необходимости», именно 
тех, кто в силу своей профессио-
нальной компетентности нужда-
ется в новых знаниях.

Во многих территориальных 
органах федеральных органов 
исполнительной власти глубокий 
комплексный анализ эффектив-
ности системы дополнительного 
профессионального образования 
подменяется поверхностными вы-
водами о благополучном положе-
нии дел в этой области.

Как серьезную проблему, 
влияющую на качество обуче-
ния, следует рассматривать сло-
жившуюся практику проведения 
конкурсов на организацию допол-
нительного профессионального 
образования государственных и 
муниципальных служащих. Опре-
деленный Федеральным законом 
от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» порядок 
государственных закупок пре-
красно приспособлен для приоб-
ретения простых, однородных, 
стандартных товаров и рутинных 
услуг, когда главное при выборе 
поставщика – цена. Как только 
речь идет об обучении, для оцен-
ки результата которого нужна 
профессиональная экспертиза, а 
результат заранее не известен,  
система дает сбой, который ведет 
к неисполнению или плохому ис-
полнению заказа.

Нам неизвестно ни одного 
факта неисполнения или плохо-
го исполнения государственных 
заказов на оказание образова-
тельных услуг по повышению 
квалификации государственных и 
муниципальных служащих. Но как 
оценить тот факт, когда москов-
ский вуз, победивший в конкурсе 
на профессиональную переподго-
товку лиц, включенных в резерв 
управленческих кадров в Ямало-
Ненецком автономном округе, че-
рез некоторое время обращает-
ся к проигравшим участникам, к 
слову сказать, нашим, уральским, 
пользующимся заслуженным ав-
торитетом вузам с предложением 
выделить своих преподавателей 
для выполнения условий заклю-
ченного договора?

Вообще следует отметить, что 
существующая система государ-
ственного и муниципального за-
каза на подготовку кадров для 
государственной гражданской и 
муниципальной службы несовер-
шенна. Вряд ли стоит признать 
рациональным стремление некото-
рых государственных органов под 
предлогом конкурентных начал 
распылить такой заказ по всей ву-
зовской системе. Поскольку разное 
качество подготовки специалистов 
в вузах разного профиля не по-
зволяет сформировать кадровый 
потенциал с единой государствен-
ной идеологией. Когда конкурс 
на организацию дополнительного 
профессионального образования 
по правовому или социально-

Существующая система не позволяет дать реальную оценку, какие 
и сколько кадров нужно готовить, чему учить и где их учить, когда они 
будут востребованы и какие средства необходимы для их обучения

Последовательность базовых процессов управления 
   • формирование кадровой политики 
   • планирование 
   • обеспечение ресурсами 
   • исполнение (обучение) 
   • контроль
 сегодня разорвана и нескоординирована

Управление 
подготовкой 

государственных 
служащих 

в настоящее время 
не сложилось 
как система
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экономическому направлению 
выигрывает образовательное 
учреждение инженерного про-
филя, то это выглядит несколько 
странно. 

Серьезной проблемой в орга-
низации дополнительного про-
фессионального образования 
является проведение стажиро-
вок. Буквально по пальцам мож-
но перечислить государствен-
ных и муниципальных служащих, 
прошедших такое дополнитель-
ное профессиональное образо-
вание. 

Немало проблем связано с со-
держанием обучения, готовно-
стью образовательных учрежде-
ний повысить качество учебного 
процесса.

Как показывает практика, 
многим программам повышения 
квалификации не хватает прак-
тической направленности, значи-
тельная часть из них уже не отве-
чает современным требованиям 
и значительно различается по 
субъектам округа. При этом мало 
учитываются реальные условия 
повседневной деятельности го-
сударственных и муниципальных 
служащих (особенно в условиях 
кризиса), уровень их образова-
ния и опыт работы. К участию в 
образовательном процессе сла-
бо привлекаются практические 
работники, руководители госу-
дарственных органов и органов 
местного самоуправления. Ис-
пользуемые формы и методы под-
готовки кадров ориентированы 
на некого усредненного чиновни-
ка. Сами учебные занятия прово-
дятся по старинке, без использо-
вания современных обучающих 
технологий и не способствуют 
достижению поставленных це-
лей. Как следствие, большинство 
слушателей главный результат 
прошедшего обучения видят в 
расширении своего кругозора и 
только.

Одной из причин такого поло-
жения является отсутствие дей-
ственного контроля проведения 
занятий со стороны государствен-

ных органов и органов местного 
самоуправления и неразработан-
ность системы обратной связи за-
казчика и исполнителя – образо-
вательного учреждения.

Серьезную проблему пред-
ставляет организация самооб-
разования государственных и 
муниципальных служащих, игра-
ющего важную роль в повышении 
их квалификации. Его значение 
неуклонно возрастает, что свя-
зано с постоянно растущим пото-
ком информации, составляющим 
основу знаний. По некоторым 
данным,

В США установлена даже сво-
еобразная единица измерения 
устаревания знаний специали-
стов – период полураспада ком-
петентности. Этот термин озна-
чает продолжительность времени 
со дня окончания вуза, в течение 
которого компетентность специа-
листов вследствие появления но-
вой информации и новых знаний 
сокращается на 50%. Этот период 
постоянно сокращается.

К сожалению, 

В подтверждение своих слов о 
желании и возможности государ-
ственных и муниципальных слу-

жащих заниматься самообразова-
нием, мне бы хотелось привести 
один пример. 

Более, чем 100 лет назад, в 
начале ХХ века численность чи-
новников среди 1807 читателей 
Екатеринбургской публичной 
общественной библиотеки име-
ни В.Г. Белинского составляла 
121 чел. На 1 января 2010 г. сре-
ди более чем 31 тыс. читателей 
Свердловской областной универ-
сальной научной библиотеки име-
ни В.Г. Белинского государствен-
ных служащих насчитывается 
всего 63 чел.

В.В. Путин в одном из своих 
интервью сказал: «В 2008 г. 40% 
взрослого населения вообще 
не прочитало ни одной книги». 
К этому стоит добавить результа-
ты одного из исследований, в ходе 
которого выяснилось, что ежене-
дельно периодические издания 
читают только 8% опрошенных 
чиновников! При этом необходи-
мо отметить, что Национальный 
научный фонд США рекомендует 
специалистам выделять 10 ч в не-
делю на изучение литературы по 
специальности и 40–80 ч в год на 
участие в какой-либо форме не-
прерывного образования.

 Важно не только обсудить, 
но и предложить конкретные 
практические меры. На некото-
рых предложениях стоит остано-
виться.

1 Важнейшим условием обе-
спечения качества профес-

сиональной подготовки и повы-
шения квалификации кадров для 
государственной гражданской и 
муниципальной службы в УрФО 
является создание системы не-
прерывного образования чинов-
ников, включающей в себя:

• базовую подготовку по на-
правлению «Государственное и 
муниципальное управление» по 
программам подготовки бакалав-
ров и магистров в образователь-
ных учреждениях высшего про-
фессионального образования;

• курсы повышения квалифи-
кации, одной из задач которых 

ежегодно обновляется при-
мерно 5% теоретических 
и 20% профессиональных 
знаний. 

очень многие государ-
ственные и муниципальные 
служащие процесс своего 
образования заканчивают 
вместе с окончанием учеб-
ного заведения. А самооб-
разованием занимаются 
в основном лишь те, кто соче-
тает свою служебную дея-
тельность с преподаванием, 
получением второго высшего 
образования, написанием 
кандидатской или доктор-
ской диссертации.

Научно-практическая конференция «Проблемы качества профессиональной подготовки 
и повышения квалификации кадров для государственной гражданской и муниципальной 

службы в Уральском федеральном округе и пути их решения»

27–28 мая 2010 г.
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должно стать выявление пер-
спективных государственных и 
муниципальных служащих, под-
лежащих зачислению в кадровый 
резерв;

• подготовка государственных 
и муниципальных служащих, за-
численных в кадровый резерв, по 
управленческому, юридическому 
и социально-экономическому на-
правлениям, а также вооружение 
их современными методиками ра-
боты с персоналом государствен-
ных органов и органов местного 
самоуправления (в том числе в 
магистратуре), особое внимание 
уделяя антикоррупционной, эти-
ческой и психологической состав-
ляющим;

• в перспективе для лиц, пла-
нируемых к замещению в кате-
гории «руководитель» высшей 
группы должностей гражданской 
службы, можно предусмотреть 
послевузовскую подготовку (в 
частности, в аспирантуре, в том 
числе без защиты диссертации).

2 Серьезного внимания за-
служивают вопросы при-

влечения к образовательному 
процессу, и не только в ходе до-
полнительного профессиональ-
ного образования, специалистов-
практиков непосредственно из 
органов государственной власти 
и органов местного самоуправле-
ния. Опыт зарубежных стран на-
глядно подтверждает эффектив-
ность такой работы.

3 Образовательным учрежде-
ниям совместно с научны-

ми учреждениями федерального 
округа при активной поддержке 
государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления 
субъектов федерального округа 
надо смелее включаться в раз-
работку фундаментальных и 
прикладных проблем государ-
ственного управления и местного 
самоуправления. К этой работе 
необходимо смелее привлекать 
магистрантов и студентов выпуск-
ных курсов вузов через написание 
ими выпускных квалификационных 
работ и магистерских диссертаций 

по актуальным проблемам госу-
дарственного и муниципального 
управления, а не по повторяющим-
ся из года в год темам, большин-
ство материалов по которым ска-
чивается ими из Интернета.

4 Необходимо на базе одно-
го из образовательных 

учреждений высшего профессио-
нального образования федераль-
ного округа (возможно, и в каж-
дом его субъекте) организовать 
подготовку профессиональных 
управляющих местной админи-
страции. Вероятно, стоит начать 
с переподготовки по этой специ-
альности. 

5 Следует обеспечить более 
активное привлечение об-

разовательных учреждений фе-
дерального округа к организации 
дополнительного профессиональ-
ного образования государствен-
ных и муниципальных служащих 
по уже сложившимся направле-
ниям: управленческому, правово-
му, социально-экономическому. 
Мы живем в рыночных условиях. 
Поэтому одной из задач должна 
являться выработка конкретных 
мер по защите нашего образо-
вательного пространства от экс-

пансии неких эфемерных образо-
вательных учреждений, сулящих 
практически за бесценок высокое 
качество подготовки государ-
ственных и муниципальных слу-
жащих. 

6 Необходимо совершенство-
вать работу по приведению 

в соответствие с действующим за-
конодательством и требованиями 
Президента страны нормативную 
правовую базу обеспечения про-
цесса организации и проведения 
дополнительного профессиональ-
ного образования государствен-
ных и муниципальных служащих. 

7 Исходя из сложившихся 
условий органам государ-

ственной власти и органам мест-
ного самоуправления следует 
обеспечить максимально воз-
можное финансирование допол-
нительного профессионального 
обучения государственных и му-
ниципальных служащих, а самое 
главное – эффективное использо-
вание выделенных средств. 

• Достижение результатов (ответственность, административыне навыки,          
решительность, предприимчивость)

• Системное управление (стратегическое мышление, управление по целям,      
навыки эксперта, умение работать с бизнес-средой)

• Руководство и управление изменениями

• Умение принимать решения и решать проблемы

• Коммуникации и межличностные отношения

• Личные качества и управление персоналом (лидерство, уверенность в себе, 
умение убеждать, ораторские качества, формирование команды, управление 
конфликтами, умение делигировать полномочия)

• Управление финансовыми ресурсами

Базовые компетенции 
государственных и муниципальных служащих

MUNICIPAL GOVERNANCE: A HUMAN IN A LARGEST CITY

Research Conference 
«Vocational training and up-grading quality problems of the state municipal and public service 

officers in the Urals Federal District and the way of their solution»

May, 27–28 2010
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Одно из основных положений экономи-
ческой программы президента Д.А. Мед-
ведева гласит: «Главными требованиями 
к нашим вузам должны стать не количе-
ство докторов и кандидатов наук, ауди-
торий и квадратных метров площадей, а 
высокие результаты обучения, высокие 
международные рейтинги этих самых 
университетов. Результатом нашей рабо-
ты должно стать формирование системы 
непрерывною образования, доступно-
го для каждою человека. Образования, 
развивающего человека, на протяжении 
всей его жизни».

Система образования в России, не-
смотря на трансформации, работает до-
статочно стабильно. Более того, россий-
ская система образования обнаружила 
внутренние способности к изменению и 
развитию, смогла адаптироваться к глу-
боким переменам, которым подверглись 
экономика и общество.

Признание образования на государ-
ственном уровне в качестве одного из 
приоритетных национальных проектов 
свидетельствует о серьезности намере-
ний нашей страны занять лидерские по-
зиции в мировом сообществе в ближай-
шем будущем.

Уральский государственный экономи-
ческий университет является одним из 
крупнейших образовательных центров. 
В университете осуществляется подго-
товка по более чем 40 специальностям и 
специализациям. Реализуется более 40 на-
правлений магистерских программ. Ведет-
ся подготовка аспирантов и докторантов.

В вузе широк спектр программ допол-
нительного профессионального образова-
ния. Университет сотрудничает со многими 
университетами мира, среди которых: За-
гребская школа экономики и менеджмента 
(Хорватия), Университет Англия Раскин (Кем-
бридж), Университет Восточного Лондона 
(Англия), Европейский университет Виадри-
на (Франкфурт-на-Одере), Высшая школа 
Висбадена, Пражский экономический универ-
ситет (Чехия), Харбинский политехнический 
университет (Китай) и многие другие.

Ученые УрГЭУ реализуют крупные 
научно-исследовательские проекты:

• «Урал в системе трансазиатского 
экономического сотрудничества»;

• «Реформирование ЖКХ в регионе»;
• «Стратегии социально-экономичес-

кого развития моногородов».
Учеными университета разработа-

ны методики, инструментарий научных 
исследований в субъектах Федерации 
Уральского федерального округа, осу-
ществляются исследования по эффек-
тивности реализации административной 
реформы; реформы государственной 
службы; муниципальной реформы. Про-

К ВОПРОсУ О ПОВЫШЕНИИ
 ПРОфЕссИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОсТИ

 ГОсУДАРсТВЕННЫх 
И МУНИЦИПАЛЬНЫх сЛУЖАщИх

Выдержки из доклада

ФЕДОРОВ Михаил Васильевич
Ректор, доктор экономических наук, 

доктор геолого-минералогических наук, профессор, действительный член РАЕН

Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45

Контактный телефон: (343) 221-17-00
е-mail: rector@usue.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 

ЧЕЛОВЕК В КРУПНЕЙШЕМ ГОРОДЕ

XXI век диктует новые подходы к организации 
образования. Роль образования меняется oт 
«транслятopa знаний» к «конструктору знаний 
и навыков».

Научно-практическая конференция «Проблемы качества профессиональной подготовки 
и повышения квалификации кадров для государственной гражданской и муниципальной 

службы в Уральском федеральном округе и пути их решения»

27–28 мая 2010 г.
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водится научно-методическое и консуль-
тационное сопровождение реализации 
долгосрочных целевых программ «Резерв 
управленческих кадров», спроектирована и 
внедрена в практику государственного и му-
ниципального управления мониторинговая 
система социолого-управленческой диагно-
стики социально-экономической и политиче-
ской ситуации на территориях УрФО.

Более 1400 чел. прошло повышение 
квалификации в Институте государствен-
ного и муниципального управления на-
шего университета.

Все это позволяет развивать и совершен-
ствовать профессиональные знания на высо-
ком современном качественном уровне. 

В реализации замысла создания в эконо-
мическом университете специализированно-
го подразделения для обучения и повышения 
качества экономического и управленческого 
мышления чиновников есть немало про-
блем, которые пока не удается решить. Пре-
жде всего эти проблемы рождает действие 
пресловутого Федерального закона № 94. 
Нередко в конкурсах на выполнение госу-
дарственного и муниципального заказа по-
беждает не то учебное заведение, которое 
гарантирует высокое качество дополнитель-
ного профессионального образования, а 
малоизвестные «фирмы», которые выстав-
ляют заведомо низкие цены на свои услуги, 
а потом обращаются, в том числе и в наш 
университет, за помощью высококвалифици-
рованных специалистов. Думаю, что создан-
ная нами ассоциация «Ресурсный кадровый 
центр государственной и муниципальной 
службы УрФО» сможет помочь органам госу-
дарственной и муниципальной власти субъ-
ектов Федерации округа в оценке реальных 
возможностей учебных заведений. Одним из 
полезных дел могло бы стать составление 
базы данных о преподавательских кадрах и 
специалистах УрФО, которых можно было бы 
привлекать для обучения и повышения ква-
лификации служащих.

Особую обеспокоенность вызыва-
ет формирование и подготовка pезерва 
управленческих кадров. Здесь сохраняется 
много формализма и ненужной «бумаж-
ной» работы. Между тем Уральский госу-
дарственный экономический университет 
мог бы оказать органам власти реальную 
помощь. Планами работы университета 
на ближайшие годы предусмотрены ме-
роприятия, которые могли бы стать со-
ставной частью деятельности ассоциации 
«Ресурсный кадровый центр государствен-

ной и муниципальной службы УрФО». 
Это научно-методическое сопровождение 
реализации программ формирования, под-
готовки и использования резерва управ-
ленческих кадров: разработка методик, 
проведение социально-психологического 
тестирования кандидатов на зачисление 
в резерв, социолого-управленческого мо-
ниторинга эффективности формирования, 
подготовки и использования резерва ка-
дров, разработка и внедрение компьютери-
зированных информационных баз данных.

Наш университет мог бы оказывать 
образовательные услуги по специальным 
программам подготовки резерва кадров к 
исполнению будущих должностных обя-
занностей, как на базе УрГЭУ, так и с вы-
ездом профессорско-преподавательского 
состава на территорию заказчика. Есть 
смысл наладить подготовку кадрового 
резерва по индивидуальным планам без 
отрыва от работы управленцев, замещаю-
щих ключевые государственные должности 
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субъекта Федерации, территориальных орга-
нов государственной власти, руководителей 
предприятий приоритетных отраслей эконо-
мики, включая организацию стажировок в 
органах власти субъектов Федерации Ураль-
ского федерального округа.

Участие ученых университета в работе 
экзаменационных и конкурсных комиссий 
органов власти вскрыло еще одну проблему. 
Сдающие экзамен на классный чин или уча-
ствующие в конкурсах на вакантные долж-
ности и зачисление в резерв нередко слабо 
подготовлены к этим процедурам. Особо – по 
экономическим и управленческим аспектам. 
Уместным будет создать систему подготов-
ки методами групповых и индивидуальных 
занятий, консультаций государственных и 
муниципальных служащих к участию в кон-
курсах на зачисление в резерв кадров, про-

хождению аттестации и сдаче квалифика-
ционных экзаменов. В зарубежных странах 
такие школы функционируют давно.

Ассоциации «Ресурсный кадровый центр 
государственной и муниципальной службы 
УрФО» в своей работе следует предусмотреть 
оказание помощи органам государственной 
и муниципальной власти в формировании 
резерва управленческих кадров посредством 
предоставления информации о перспектив-
ных управленцах из числа выпускников вузов 
региона, талантливых менеджеров из числа 
государственных, муниципальных служащих 
и предприятий негосударственного сектора.

Полезным делом могла бы стать инфор-
мационная база перспективного резерва 
управленческих кадров.

Помимо формирования и подготовки ре-
зерва управленческих кадров, следует пред-
усмотреть и подготовку политического резер-
ва к исполнению обязанностей на выборных 
должностях в государственных и муниципаль-
ных органах представительной власти, помощ-
ников депутатов, пресс-секретарей. В универ-
ситете разработана программа деятельности 
Высшей политической школы (BПШ), которая 
с помощью органов представительной власти 
могла бы серьезно помочь в подготовке поли-
тического резерва.

Значительную роль в координации работы 
вузов по оказанию помощи органам государ-
ственной власти и местного самоуправления 
могла бы сыграть автономная некоммерче-
ская организация «Большой Евразийский 
университетский комплекс». Ее участие по-
зволяет более системно организовать и тем 
самым существенно повысить качество про-
фессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации руководителей и 
специалистов органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, предприятий 
приоритетных отраслей народного хозяйства.

Только объединяя усилия власти и 
мыслящей элиты, возможно про-
извести «перезагрузку» системы 
работы с кадрами, осуществить 
коренные изменения в образова-
тельной деятельности в области 
публичного управления, добиться 
заметного повышения практической 
отдачи этой деятельности и уровня 
профессионализма государствен-
ных и муниципальных служащих.
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В начале ХХI столетия мы ста-
новимся свидетелями новой волны 
актуализации исследования про-
блем развития российских городов. 
Переход человечества в XXI век за-
дает новые координаты размыш-
лениям о будущем российских го-
родов, стратегиям и концепциям 
их развития, которые переживают 
уникальный по своим масштабам и 
последствиям период стремитель-
ных перемен, обусловленных как 
особенностями собственного раз-
вития, так и региональными, на-
циональными и мировыми тенден-
циями общественного развития.

Феномен городского развития, 
который снова оказался в центре 
внимания урбанистов, политологов, 
экономистов, социологов, стал рас-
сматриваться не только через призму 
общественно-политического строя, 
но и с точки зрения человека, каж-
дой конкретной личности. 

Значение человеческого факто-
ра в развитии городов повышается, 
причем все большую роль играют 

именно качественные, а не количе-
ственные параметры. Уровень об-
разования, здоровья, доходов, так 
называемое качество человеческо-
го потенциала, выходят на первый 
план. Все большее значение в раз-
витии каждого конкретного города 
начинают играть личности, лидеры. 
Как отмечает Ч. Лэндри, одним из 
факторов, обеспечивающих успех 
города, является стимулирование 
широкого распространения лидер-
ства [1].

Здесь можно выделить ряд важных 
тенденций, причин данного явления.

Процессы городского развития се-
годня не могут быть втиснуты в при-
вычные национальные (и тем более 
региональные) рамки, а должны рас-
сматриваться в широком контексте 
общемировых процессов, тенденций 
и факторов развития. Уже нельзя 
отрицать влияния на урбанизацию 
таких мировых факторов, как инте-
грационные процессы, глобализация 
экономики, информатизация и терте-
аризация экономической структуры.

При понимании феномена глока-
лизации важно различать сущность 
двух понятий – расстояние и место. 
Если географическое расстояние 
действительно становится менее 
важным при принятии экономиче-
ских решений, то роль особенностей 
и характеристик конкретного места 
все более повышается. Развитие 
локальных факторов глобализации 
(глокализации) идет по нескольким 
направлениям. Усиливается зна-
чимость гражданского общества и 
демократических ценностей, что 
более всего проявляется и реализу-
ется именно на локальном уровне. 
Это приводит к тому, что принятие 
решений на локальном уровне ста-
новится все более демократичным, 
вовлекает граждан и неправитель-
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В литературе, посвященной го-
родским проблемам и местно-
му экономическому развитию, 
возник новый термин – «глока-
лизация», который образован 
путем слияния двух терминов – 
глобализации и локализации и 
означает усиление значимости 
локальных факторов в гло-
бальных процессах. 
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ственные организации. Это при-
водит к развитию таких форм, как 
общественно-частное партнерство, 
которое предполагает вовлече-
ние всех значимых стейкхолдеров 
в процесс городского планирова-
ния и управления. В определен-
ной степени глокализация – это 
более оптимистичный взгляд на 
городское развитие по сравнению 
с просто глобализацией, при ко-
торой развитие города является в 
определенном смысле фатальным, 
поскольку полностью зависит от 
внешних факторов. Глокализация 
подчеркивает значимость вну-
тренних факторов, внутреннего 
городского потенциала, важность 
городского сообщества в успешном 
городском развитии.

Эта трансформация затрагивает 
все структуры города – функциональ-
ную, пространственную, социальную 
и т.д. Происходит уплотнение горо-
да: растет этажность, появляются 
районы небоскребов. Появляются 
новые пространственные структуры, 
в частности, ведется строительство 
новых высотных «сити» и «легких» 
городских массивов с мало- и сред-
неэтажной застройкой. Одним из 
ключевых элементов пространствен-
ной трансформации крупнейшего 
города выступают экофреймы. По 
представлению английского урбани-
ста Р. Роджерса,

Тем самым освобождается тер-
ритория под новое строительство и 
зеленые парки. 

Для российских городов произ-
водственные функции всегда игра-
ли важнейшую, иногда решающую 
роль. В начале постсоветского этапа 
некоторые политики стали деклари-
ровать отход от производственных 
функций, наблюдалась определен-
ная эйфория, увлеченность сферой 
услуг. Существовало мнение, что 
именно сфера услуг сможет обе-
спечить новый этап экономического 
развития российских городов. Это 
отчасти оправданно, но необходимо 
учесть, что сфера услуг, во-первых, 
существенно дифференцируется 
– существуют как «простые», так 
и «сложные» виды деятельности, 
требующие высококвалифициро-
ванного труда. Во-вторых, практи-
ка показала, что производственные 
функции остаются не менее важны-
ми. В частности, в проекте новой 
редакции стратегического плана  
Екатеринбурга делается акцент на 
инновационные обрабатывающие 
производства, которые, несмотря на 
сжимание этого сектора, остаются 
ядром экономической базы города.

С начала 1980-х годов начи-
нает формироваться 5-й техноло-
гический цикл. Его ядром стали 
новые технологии (биотехнологии, 
компьютерные, информационные 
и т.п.). Постепенно формируется 
переход к 6-му циклу. Изменения 
в структуре экономики приводят к 
тому, что существенно дифферен-
цируется спрос на трудовые ресур-
сы. В крупнейших городах востребо-
ваны как низкоквалифицированные 
кадры, спрос на которые покрыва-
ется во многом за счет мигрантов, 
так и кадры с высоким уровнем ква-
лификации и образования.

В свою очередь, возникновение 
и рост в городе сектора, в котором 
заняты высококвалифицированные 
кадры с высоким уровнем зара-

ботной платы, приводит к значи-
тельным сдвигам в структуре его 
экономики, возникновению новых 
элементов и видов деятельности, 
которые должны соответствовать 
изменившейся структуре потребле-
ния населения.

Результаты социологических 
исследований и материалы стати-
стики показывают существенную 
положительную связь между раз-
мером населенного пункта и сред-
ним доходом населения. Более 
высокий среднедушевой уровень 
доходов напрямую связан с поку-
пательной способностью населе-
ния, величиной спроса на товары 
и услуги, что создает условия для 
развития предпринимательства.

Населением с более высоким 
уровнем доходов и уровнем об-
разования предъявляются более 
высокие требования к качеству 
городской среды. Это и вода, и 
воздух, и экология пространства.

Крупнейшие города характеризу-
ются более стабильным и широким 
внутренним и внешним рынками, 
что является одним из главных фак-
торов, влияющих на развитие дан-
ного типа городов. На расширение 
внутреннего рынка в крупнейших 
городах, в свою очередь, влияют: 

во-первых, концентрация спро-
са, вызванная концентрацией на-
селения и производства;

во-вторых, концентрация спе-
цифического, «элитного» спроса, 
что связано с сосредоточением в 
крупнейших городах населения с 
высокими доходами. 

Изменения экономического, ин-
ституционального, социального и 
иного характера в России неуклон-
но ведут к фундаментальным пре-
образованиям всех сторон жизни 
человека (горожанина) и не толь-
ко открывают перед городами 
новые возможности, но и таят в 
себе новые опасности и угрозы. 
В городах концентрируются самые 

В России время активного 
строительства новых городов 
прошло. Настало время ре-
конструкции, трансформации 
и модернизации уже суще-
ствующих городов. 

экофреймы – это большие под-
земные структуры, вбирающие 
в себя скоростные железные 
дороги, метро, автодороги 
и коллекторы инженерных 
коммуникаций. 

крупнейший город, человеческий фактор, городское развитие, глокализация, экофреймы.
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острые проблемы человечества – 
бедность, социальные болезни, но 
именно с городами связаны надеж-
ды на решение этих проблем.

Значение смысла, ценностей и 
целей не только не будет исчезать, 
но будет приобретать со временем 
все большее и большее значение. 
Поэтому сегодня во всем мире го-
ворят о необходимости «открыть 
себя заново», «изобрести себя за-
ново», хотя бы «осознать себя в 
новом мире». 

Как отмечает Дж. Монтгомери, в 
обществе все более усиливается по-
нимание роли культуры в проекти-
ровании города, его экономическом 
развитии и повседневной жизни [2]. 
Это началось с ранних тенденций ис-
пользования культурных аспектов в 
возрождении городов, но постепен-
но приобрело более широкий смысл, 
включая общественное искусство, 
«активные улицы», а также разви-
тие индустрии культуры.

Усиливается конкуренция меж-
ду городами, причем именно за 
счет так называемых мягких факто-
ров – инфраструктуры, институтов, 
нормативной базы и т.п., что также 
зависит от человеческого (управ-
ленческого) потенциала. Россий-
ские города конкурируют между 
собой за инвестиции, за привле-
чение крупных федеральных про-
ектов (например, строительство 

федеральных университетов или 
крупных логистических комплек-
сов), за туристов, студентов и т.п.

Конституционно закрепленные 
идеи местного самоуправления рез-
ко повысили ответственность город-
ских властей за развитие своих горо-
дов, за безусловное гарантирование 
населению социальных благ, свобод, 
защиты и т.п. Городские власти вы-
нуждены проводить более сложную 
экономическую политику, выдвигать 
и реализовывать крупные новые 
идеи во всех сферах и структурах 
городской системы. Это, в частности, 
поддержка местного бизнеса, осо-
бенно малого, привлечение внеш-
них и стимулирование внутренних 
инвестиций, содействие инноваци-
ям, укрепление имиджа города и 
др. У городов появились новые воз-
можности и новые рычаги регули-
рования экономических отношений, 
связанные с образованием муници-
пальной собственности. Городские 
власти стали полноправными участ-
никами рыночных отношений на 
территории, что, однако, повышает 
их ответственность и необходимость 
принятия взвешенных решений. В 
последние годы возникают новые 
подходы, методы, технологии го-
родского управления, которые все 
больше базируются на использовании 
человеческого потенциала – это и 
стимулирование малого бизнеса, раз-
витие предпринимательской активно-
сти в городе, и внедрение принципов 
территориального маркетинга [3].

Изменение общественного по-
ложения города, превращение его 
в субъект гражданского общества, 
рост экономической самостоятель-
ности городов в связи с децен-
трализацией и демократизацией 
общественной жизни, передачей 
полномочий по принятию реше-
ний во все более широких сферах 
деятельности на местный (муници-

пальный) уровень, усиливающимся 
вниманием к проблемам муници-
пальной (коммунальной) экономики, 
в том числе к вопросам комплексно-
го развития городских территорий, 
– все это и многое другое приводит 
к повышению экономических воз-
можностей городов, изменению ие-
рархической структуры националь-
ной системы поселений. 

Перечисленные тенденции 
приводят к тому, что человече-
ский фактор начинает играть все 
более существенную роль в го-
родском развитии. Поэтому 

Благодаря эффективному ис-
пользованию, раскрытию челове-
ческого фактора российские горо-
да смогут выйти на новый уровень 
развития и успешно конкуриро-
вать не только между собой, но и в 
мировом масштабе.
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в стратегических планах раз-
вития городов все большее 
значение должно уделяться 
таким вопросам, как об-
разование, формирование 
гражданского общества, по-
вышение качества местного 
самоуправления. 

Город все больше вос-
принимается не только как 
совокупность материальных 
ценностей (промышленно-
транспортный узел), но и как 
сообщество людей, обладаю-
щих уникальными человече-
скими и интеллектуальными 
качествами (образованность, 
культурность, трудолюбие). 
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Сначала отметим некоторые приме-
чательные тенденции. 

• История человечества характери-
зуется постоянным увеличением числа 
городских поселений. 

• Чем больше численность населения 
планеты, тем больше численность город-
ских жителей. Так, в 1900 г. численность 
населения составляла 1,6 млрд чел., а в 
городах проживало около 5% населения; 
по состоянию на 1 июля 2009 г. населе-
ние Земли равнялось 6768 167 712 чел. и 
в городах проживало около 50% населе-
ния планеты.

• Наиболее желательный (идеальный 
вариант) межпоколенной мобильности – 
перемещение детей из деревни в малый 
город, из малого – в крупный, из крупно-
го – в столицу.

• В летние месяцы горожане при пер-
вой возможности стремятся покинуть го-
род, многие горожане имеют загородные 
дома и земельные участки. 

• Проблема городских «пробок» в 
мегаполисах – глобальная мировая про-
блема.

• Сутки пребывания в Екатеринбурге 
в среднем сокращают жизнь мужчины на 
1 ч 01 мин, а женщины – на 2 мин [1].

Так что же такое город как 
социальное явление? Как 
он влияет на человека? 
Какова его роль в земной 
цивилизации?

Сегодня города стали неотъемлемым 
элементом нашей цивилизации, и пред-
ставляется актуальным дать комплекс-
ную оценку того, как город влияет на 
человека, на человечество в целом как 
социально-биологический вид. Города 
строятся людьми и для людей, и именно 
то, насколько целесообразны они с точки 
зрения функционирования и развития че-
ловечества, оправдывает или не оправ-
дывает существование городов на Земле. 

Дать комплексную оценку влияния 
города на человека достаточно слож-
но, поскольку данная задача требует не 
только учета факта многообразия фено-
мена «город» (существуют города ма-
лые, большие, крупные, мегаполисы), но 
и обобщения и систематизации знаний о 
городе с позиций разных наук (экономи-
ки, экологии, здравоохранения, социо-
логии и пр.), а также учета постоянной 
изменчивости, текучести всех городских 
процессов.

Первое, что можно подчеркнуть, это  
противоречивость города как целостно-
сти и противоречивость его отдельных 
составляющих. Любой городской инсти-
тут и любой городской процесс имеет 
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как позитивные, так и негативные сто-
роны, их можно охарактеризовать как 
с позиций достижений, так и с позиций 
многочисленных проблем.

Город как особое социально-
пространственное образование имеет 
долгую историю существования. По од-
ним сведениям, первые города появились 
еще в эпоху палеолита (примерно 15 тыс. 
лет до н.э.), по другим – в более близкое 
к нам время – в период классового раз-
деления общества (рабовладельческий 
строй). Возможно, самым первым горо-
дом был Иерихон. По библейской леген-
де, он существовал уже в 1200 г. до н.э. 
Или это были города в области Эгейско-
го моря (ХХVI–ХVII века до н.э.): Пилос, 
Кнос, Фивы. Археологические раскопки 
показывают, что расцвет древних циви-
лизаций всегда сопровождался возник-
новением крупных городов. Города – это 
наглядные вехи развития цивилизации, 
ее узлы и центры. В древние времена за-
воевать и победить означало захватить 
и разрушить города. Как искусственная 
среда, созданная человечеством, город 
является памятником тому, как, в каких 
социально-пространственных и культур-
ных формах движется человечество.

Люди вложили в город колоссаль-
ные средства, город – это самое круп-
ное социально обустроенное простран-
ство на Земле. Cегодня рост городов 
продолжается как в территориально-
пространственном, так в социокуль-
турном плане. Города захватывают все 
большие площади земли, переплетают-
ся, сращиваются с другими поселения-
ми, поглощая последние, или образуют 
гигантские цепи, гроздья городов – ме-
галополисы или конурбации. Растет чис-
ленность населения городов. Города в 
наши дни, на грани столетий, играют 
ведущую роль в развитии цивилизации.

Ни в каком другом типе поселений 
нет такой концентрации промышленно-
сти, науки, культуры – всего, что соз-
дало человечество. В городах сосредо-
точено 3/4 основных фондов народного 
хозяйства. Соответственно увеличению 
своих размеров город представляет все 
больше условий для разделения труда: 
он создает круг, который способен вме-
стить огромную массу самого разноо-
бразного труда.

Город является первоисточником всех социальных 
инноваций, как-то: открытия науки, культуры, развитие 
техники, информационные потоки, политические ре-
шения, культурные стереотипы, мода. По отношению 
к другим типам поселений город выступает как центр, 
образуя силовое поле притяжения. 

Так, например, до самого последнего 
времени основные миграционные пото-
ки были потоками из деревни в город. 
Люди охотнее селятся там, где есть 
хотя бы принципиальная возможность 
относительно быстро связаться с горо-
дом. Город также поглощает все то, что 
производит деревня. В свою очередь, 
он «отправляет» деревне результаты 
научно-технического прогресса. 

Поскольку сам человек – явление 
социальное, то попадание человека в 
город означает лучшие условия его со-
циализации. В плане предоставления 
человеку социокультурных благ (услуг 
системы образования, здравоохранения, 
жилищно-коммунальной, досуговой си-
стем) крупный город всегда занимал ли-
дирующее место по сравнению с малым 
городом или деревней. Город создает 
более комфортные условия для учебы, 
труда, быта, отдыха. Здесь у человека 
больше шансов получить хорошее об-
разование, найти работу, развлечься. 
Чем крупнее город, тем более мощным 
социальным центром он является. Город 
своей многолюдностью, своей мобильно-
стью порождает особую атмосферу, ко-
торая не сравнима с атмосферой малых 
городов и деревень. Город может сде-
лать жизнь человека нескучной. 

Город как искусственно созданная 
среда обитания доказывает на деле могу-
щество человека и силу его интеллекта. 
Город – это свидетельство прекрасной 
адаптационной способности человека. 
Сам по себе каждый отдельный человек 
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 В социальном плане в городе наря-
ду с типичными горожанами (людьми, 
семьи которых проживают в городе не 
одно поколение) живут мигранты, бом-
жи; большое число работающих людей 
соседствует с людьми безработными; 
семейные люди живут рядом с большим 
числом одиноких; наряду с высоко обра-
зованными и законопослушными горожа-
нами в городе есть девиантные группы 
– преступники, наркоманы, проститутки. 
Ярко выраженое социальное расслое-
ние, само по себе чревато социальными 
конфликтами. 

В городе можно наблюдаеть психо-
логически тяжелое явление – «одино-
чество в толпе». Как писал Г. Зиммель, 
психологическая основа, на которой 
выступает индивидуальность большого 
города, – это повышенная нервность 
жизни, происходящая от быстрой и не-
прерывной смены внешних и внутрен-
них впечатлений. Это делает понят-
ным преобладание интеллектуального 
характера душевной жизни в больших 
городах сравнительно с малыми горо-
дами, где больше требуется проявлений 
души и отношений, основанных на чув-
стве. Согласно, Г. Зиммелю, нет, быть 
может, другого такого явления душев-
ной жизни, которое было бы так безу-
словно свойственно большому городу, 
как бесчувственное равнодушие. От 
опасностей большого города нас охра-
няет антипатия, первичная стадия еще 
скрытого антагонизма практической 
жизни; она помогает создаться расстоя-
нию между людьми и удалению их друг 
от друга, без чего жизнь в крупных го-
родах была бы невозможна. 

Жизнь в городе, с одной стороны, 
становится бесконечно легкой, есть 
все для заполнения времени и мыслей, 
и это постоянно держит личность точ-
но в потоке, где пловцу едва нужно де-
лать кое-какие движения. Но, с другой 
стороны, жизнь индивида все более и 
более слагается из такого безличного 
содержания, которое стремится пода-
вить специфически-личную окраску и 
оригинальность; так что, для того, что-
бы это личное спаслось, необходимы 
величайшая своеобразность и особен-
ность. Они должны быть даже преуве-
личенными для того, чтобы могли быть 
услышаны. 

18
физически слаб, очень многие животные 
сильнее человека. У него слабые ногти 
и зубы, нет шерсти, спасающей в лютый 
холод, плохое зрение и пр. 

Город как социальный феномен осо-
знается людьми как самоценность, как 
среда, которая сама по себе представ-
ляет значимость для живущих в нем и 
взаимодействующих с ним людей. Он 
доставляет индивиду такую личную сво-
боду и в таких больших размерах, что  
этому нельзя привести никакой аналогии 
из другой области [2].

Город противоречив. Он скорее кон-
трастен, чем однотонен, он может быть 
не только приятным, но и достаточно 
опасным. Массовое распространение од-
них (положительных) явлений в городе 
порождает столь же массовые другие, не-
редко отрицательные или проблемные. 

С экономической точки зрения каж-
дый крупный город – это сложное хо-
зяйство, требующее громадных затрат и 
усилий для поддержания в порядке раз-
нообразных коммуникаций, регулирова-
ния финансовых, товарных и трудовых 
потоков. Помимо этого, в городе много 
и более «мелких» проблем: жилищная, 
транспортная, проблемы систем здраво-
охранения, образования, культуры и т.д.

Город – это своего рода гигантская защитная оболочка, 
которую человечество создало для выживания своего 
вида. Подобно тому, как мягкая и слабая улитка прячется 
в домик-раковину, чтобы спастись и выжить, человек 
ограждается созданной искусственной средой – городом. 
В этом смысле – как способ адаптации – город несомнен-
ное благо для человечества.
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Первоначально город учитывал при-
роду как фактор среды. Например, го-
род строился, ориентируясь по сторонам 
света, учитывался ландшафт, наличие 
гор, воды, принимались в расчет кли-
мат, плодородность прилегающей зем-
ли и т.д. Сегодня, благодаря успехам 
науки и техники, город может появиться 
как в условиях вечной мерзлоты, так и 
в жаркой пустыне. Если вокруг неблаго-
приятная природная среда, город может 
в буквальном смысле уйти под землю: 
многокилометровые и прекрасно осна-
щенные во всех отношениях метрополи-
тены крупнейших городов мира – это, по 
сути, город в городе.

Практически все в городе либо соз-
дано человеком, либо в большей или 
меньшей степени преобразовано им. Го-
рожане живут в домах из искусственных 
материалов; воздух, которым дышит че-
ловек в городе, пропитан газами из вы-
хлопных труб автомобилей и выбросов 
промышленных предприятий, нередко он 
или подогрет или охлажден кондиционе-
рами; тепло человек получает из искус-
ственных источников; температура воз-
духа над городом выше по сравнению с 
окружающей средой; вода далека от при-
родной чистоты, и люди предпринимают 
немало усилий, чтобы она стала пригод-
ной для питья; человек носит одежду, как 
правило, из искусственных материалов 
(полиэстер, искусственный шелк, лайкра 
и пр.); то, что ест человек, переработа-
но, сварено, зажарено в жирах, посолено, 
посахарено, законсервировано и в целом 
далеко от того, каким был первоначаль-
ный природный продукт. 

Город как техногенное пространство – 
не только антипод природы, он противо-
стоит ей и своим функционированием, 
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Первоначально город учитывал при-

Город может быть деструктивен 
по отношению к жителям, он пред-
ставляет опасность для человече-
ства как вида, город – это антипод 
природы.

Город – это искусственная, наи-
более крупная техногенная среда 
обитания, созданная человеком в 
своих интересах в ходе развития 
цивилизации.

между городом и природой – не добросо-
седские отношения, а отношения агрес-
сии. В самой логике развития городов 
много от природной стихии, они нередко 
возникали как результат естественного 
эволюционирования, однако результат 
этот – искусственная среда, чуждая по 
своей сути природе. 

Подобно самому городу, человек 
все более становится искусственным. 
С определенного момента практически 
в каждом городском человеке нарас-
тает процент искусственного (пломбы 
в зубах, крашеные волосы, контактные 
линзы и пр.). Если обычного среднеста-
тистического современного горожанина 
лишить всех благ цивилизации и оста-
вить наедине с природой, то шанс вы-
жить у него окажется невелик. 

Продолжает нарастать скученность 
населения в крупнейших городах, уси-
ливая возможность распространения ин-
фекций, способствуя появлению новых 
заболеваний. Человек становится все 
более зависимым от созданной им город-
ской среды обитания, при этом данная 
ему природой физическая компонента 
или деградирует, или мутирует. К со-
жалению, по некоторым данным, только 
около 13% мутаций можно оценить как 
благоприятные для биологического вида 
«человек», все остальное – это различ-
ные патологии. 

Жизнь человека в городе подвержена 
не природным, но социальным ритмам. 
Городские ритмы жизни рассогласованы 
с природными: часы сна и бодрствова-
ния чаще задаются социальными, а не 
биологическими потребностями. Мож-
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но добавить, что и мир человеческих 
отношений уже давно регулируется не 
столько законами естественной борьбы, 
сколько созданными самим человеком 
законами морали, нравственности, пра-
ва, традициями, обычаями, культурой в 
целом. 

Согласно мнению ученых, урбанизи-
рованная среда не может рассматривать-
ся как соответствующий действительным 
потребностям человека, его долговре-
менным интересам способ отношений с 
природой [3]. Сегодня имеются десят-
ки тысяч публикаций об отрицательном 
воздействии города на здоровье челове-
ка, доказывающих опасность города для 
человечества как биологического вида. 

Не станет ли физически 
малоактивный, больной, 
с ослабленным имму-
нитетом и отягощенной 
наследственностью горо-

жанин добычей какой-либо иной 
«цивилизации», например, много-
миллиардной, невидимой, быстро 
приспосабливающейся «цивилиза-
ции» микробов? 

По имеющимся данным, канализаци-
онные комары, тараканы и крысы гораз-
до лучше адаптируются к городской сре-
де, чем человек. 

Если возраст всей человеческой попу-
ляции на Земле оценить в 1 млн лет, то 
человек построил города за кратчайший 
срок. При этом темпы создания горо-
дов неизмеримо превышают естествен-

ные возможности адаптации человека 
к принципиально новому техногенному 
химическому миру. Рожденное в конце ХХ 
века поколение, генетически связанное с 
техногенной средой обитания, оказывает-
ся мало жизнеспособным. Причина – эво-
люционная неприспособленность к новым 
противоестественным условиям жизни. 

Закономерностью развития каждой 
живой системы является необходимость  
непрекращающейся адаптация: со вре-
менем то, что было идеальным, может 
оказаться смертельно опасным. По-
стоянная адаптация необходима в силу 
того, что изменяется окружающая чело-
века среда (например, истощаются запа-
сы полезных ископаемых). Кроме того, 
если какой-то биологический вид сумел 
оккупировать свою собственную нишу, 
на которую никто не претендует, он мо-
жет погибнуть вследствие отсутствия 
или ослабления внутренних механизмов 
саморегуляции: так, растения чахнут, 
если их слишком много в одном месте. 
Постоянно нарастающая зависимость 
человека от города создает явные угро-
зы человечеству. Конечно, можно ска-
зать, что люди придумают еще что-то. 
Но чем больше становится зависимость 
от техногенной среды, тем труднее при-
дется человеку в случае, когда нужда 
или обстоятельства вдруг потребуют 
от него выхода из-под купола города в 
естественную природу. 

По некоторым данным, за всю исто-
рию существования Земли, 99% видов 
вымерло, не сумев адаптироваться.

Человек сам задает парадигму город-
ского развития. 

Каким будет город 
и будет ли он? 

Попытки просто «пофанта-
зировать» на предмет будущих городов 
предпринимались в истории неодно-
кратно. Можно вспомнить знаменитый 
«Город Солнца» Т. Кампанеллы, проек-
ты городов будущего эпохи коммунизма. 
Английский архитектор Э. Ховард пред-
ставлял идеальный город как город-сад. 
Французский архитектор Ле Корбюзье 
(Шарль-Эдуард Жаннери) – основатель 
архитектурного стиля, в котором преоб-
ладают небоскребы, офисные центры и 
торговые зоны. В таком городе господ-
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ствуют стекло и бетон, низка плотность 
общественного и частного строитель-
ства, обилие открытых пространств и зе-
леных насаждений, достигается оптими-
зация размеров городских пространств 
для создания сильной коммуны, дела-
ется акцент на доминантную роль ав-
томобиля. Франк Ллойд Райт, наоборот, 
делал акцент на японские, восточные 
мотивы в организации городского про-
странства, где городское жилье должно 
гармонировать с окружающей средой, 
а для этого обязателен одноакровый 
участок земли около дома. Во всех этих 
проектах отражалось желание людей 
сделать городскую среду обитания бо-
лее совершенной, более комфортной, 
а ее жителей – счастливыми и благопо-
лучными. 

Но можно вспомнить и роман заме-
чательного фантаста К. Саймака «Го-
род», в котором прорисовывается дру-
гая история – история исчезновения 
города с лица земли. Предпосылки для 
такого финала тоже существуют. Толчок 
к движению в этом направлении могут 
создать современные информационные 
технологии, позволяющие приобщиться 
к благам городской жизни, минуя необ-
ходимость физического пространствен-
ного присутствия (интернет-магазины, 
дистанционное образование, виртуаль-
ные интернет-сообщества и т.п.). Ста-
нет ли противоречивая природа города 
основой для дальнейшего совершен-
ствования или причиной его кончины – 
покажет будущее. 

 Город уйдет с исторической сцены, 
если его миссия будет выполнена. Но 
если он останется, то хотелось бы ве-
рить, что в этом далеком от нас городе 
все будет нацелено на Человека, что 
будущий город – это город, в котором 
процветание бизнесов и рост инфор-
мационных потоков возможны только в 
том случае, если они способствуют здо-
ровой, полноценной, красивой и счаст-
ливой жизни людей.
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стратегическое развитие территорий, актуализация стратегий развития территорий, новизна положений, 
методология актуализации планов стратегического развития.

Новая проблема 
в стратегическом разви-
тии территорий

В научный оборот по пробле-
мам стратегического развития 
территорий входит новое поня-
тие, которое называется актуа-
лизация планов стратегиче-
ского развития территорий. 
Его появление связано с тем, что 
в настоящее время значительная 
часть муниципальных образова-
ний (их насчитывается более 300) 
свою жизнедеятельность строят 
на основе утвержденных планов 
стратегического развития терри-
торий. Перед руководством тех из 
них, в которых сроки реализации 
таких планов подходят к заверше-

нию или возникла необходимость 
существенно изменить направле-
ния и параметры развития, встает 
проблема дальнейших действий. 
Для них выбор будущего поведе-
ния сводится к трем возможным 
вариантам.

Первый вариант – отказаться 
от использования планов стратеги-
ческого развития. Но в современных 
условиях такая мера будет ошибоч-
ной, поскольку идеи стратегиче-
ского развития территорий крепко 
укоренились в общественном и по-
литическом сознании. За последнее 
десятилетие не только городские 
поселения (Санкт-Петербург, Ека-
теринбург, Новосибирск, Самара, 
Казань, Нягань и т.д.), но и мно-
гие регионы, а также федеральные 

округа стали переходить на исполь-
зование планов стратегического 
развития. Кроме того, идею страте-
гических подходов к развитию со-
циального пространства одобрило 
Правительство Российской Феде-
рации и своим распоряжением от 
17 ноября 2008 г. № 1662-р при-
няло «Концепцию долгосрочного 
социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года».

Второй вариант состоит в 
пассивном ожидании окончания 
сроков действия имеющихся стра-
тегических планов и составлении 
в будущем новых документов в со-
ответствии с процедурными тре-
бованиями. Это выжидательный 
способ поведения. Он является 
не только инертным и консер-
вативным, но и в значительной 
мере вредным для развития тер-
ритории, поскольку откладывает 
своевременное принятие мер на 
более поздние сроки.

Существует третий вариант 
действий, который начинают 
использовать муниципалитеты, 
продвинутые в стратегическом 
планировании. Он называется ак-
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туализация и пролонгация имею-
щихся документов.

Если термин пролонгация (уд-
линение, продление действий 
сверх предусмотренного срока) 
понятен и не вызывает особых 
дискуссий, то с понятием актуа-
лизация применительно к планам 
стратегического развития не все 
так просто.

Обычно, говоря вообще об ак-
туализации чего-то (документа, 
плана, теоретического положе-
ния и т.д.), имеют в виду его осо-
временивание, приведение в со-
ответствие с новой реальностью. 
Определение актуализации, да-
ваемое в словарях, сводится или 
к приведению объекта, процесса 
в соответствие с «состоянием 
отображаемого объекта», или к 
«переходу бытия из состояния 
возможности в состояние дей-
ствительности». При проведе-
нии экономических расчетов под 
актуализацией понимают метод 
расчетов, заключающийся в све-
дении показателей будущего со-
стояния к их нынешним значе-
ниям. Такой метод чаще всего 
используется для обоснования 
решения об инвестициях.

В целом такое общее понима-
ние актуализации является пра-
вильным. Но в нем отсутствует 
указание на ее критерии и гра-
ницы, которые особенно важны 
для актуализации планов страте-
гического развития территорий. 
Например, можно ли говорить 
об актуализации стратегического 
плана, если проводится его бо-
лее грамотное редактирование, 
дополнительное аргументирова-
ние и привнесение литературно-
образного изложение имеющихся 
идей? Наверное, нет, потому что 
такие действия не привносят в 
документ ничего принципиально 
нового. Аналогичный отрицатель-
ный ответ будет и в том случае, 
когда план стратегического раз-
вития изменяется путем добавле-
ния в него каких-то новых абза-
цев, программных заявлений или 
же исключения устаревших.

Актуализация – 
добавление интеллекту-
альной силы стратегиче-
ским планам

Актуализация таких докумен-
тов, как планы стратегического 
развития территорий, должна не 
повторять новыми словами старые, 
имеющиеся, действующие идеи 
движения и развития территории, 
а, с одной стороны, отражать вновь 
возникшие источники движения, с 
другой стороны, придавать новое 
видение, новый ракурс зафикси-
рованным в документе источникам 
развития. При этом актуализация 
стратегий развития территорий 
должна быть направлена на на-
хождение в процессе анализа успе-
хов и неудач реализации принятой 
стратегии в первую очередь допол-
нительных внутренних источников 
развития и закрепление их в доку-
менте. Внешние источники также 
должны отражаться в стратегиче-
ском плане, но не они составляют 
основную черту актуализации.

Главное назначение актуали-
зации планов стратегического 
развития территорий – добавле-
ние им новой интеллектуальной 
силы за счет выявления и учета 
новых теоретических идей, ме-
тодологических подходов и на-
копленного местного, региональ-
ного и мирового положительного 
опыта реализации территориаль-
ных стратегий. Когда говорят 
об актуализации документов, то 

имеют в виду их обновление. Это 
действительно обновление, но не 
внешнее, не оформительское, не 
чисто словесное, а внутреннее, 
меняющее и усиливающее содер-
жательные основы действующих 
планов стратегического развития.

Чтобы успешно осуществлять 
актуализацию планов стратеги-
ческого развития, необходимо 
выделить те ключевые моменты, 
учет которых позволит успешно 
реализовать миссию муниципаль-
ного образования и установлен-
ную им цель своего развития. 

Сказанное позволяет сделать 
вывод, что
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актуализация плана страте-
гического развития террито-
рии представляет собой его 
обновление путем коррек-
тировки и (или) пересмотра 
приоритетов и способов 
стратегического развития на 
основе учета: меняющегося 
социокультурного состава 
населения, вновь возникших 
тенденций экономического и 
социокультурного развития, 
изменившихся положений 
социально-экономической 
политики, выявленных причин 
отклонения (положительного 
и негативного) от направлен-
ности реализуемых стратеги-
ческих мероприятий.

MUNICIPAL GOVERNANCE: A HUMAN IN A LARGEST CITY
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Это значит, что актуализация 

плана стратегического развития 
должна усиливать идею форми-
рования будущего не по принципу 
«от достигнутого», а по принципу 
достижения желаемого будущего, 
т.е. соответствующего потребно-
стям жителей территории.

Чтобы планам стратегического 
развития территорий обеспечи-
валось добавление новой интел-
лектуальной силы, необходимо во 
главу угла актуализации поставить 
требование находить и четко фор-
мулировать пункты новизны. Это 
принципиальный момент. До тех 
пор, пока разработчики не подой-
дут к ясным, внятным формули-
ровкам нового, т.е. отличного от 
имеющегося, они не смогут подго-
товить удовлетворительный доку-
мент. Именно положения новизны 
характеризуют суть актуализации, 
проводят четкую грань между су-
ществующим документом и обнов-
ленным. Можно сказать, что актуа-
лизация планов стратегического 
развития проводится именно для 
того, чтобы вписать в них новое, 
свежее, интеллектуально богатое, 
т.е. все то, что называется новиз-
ной. В содержательном отношении 
новизной могут выступать как тео-
ретические положения и методо-
логические прорывы, так и меры 
практического свойства, включаю-
щие желательные изменения соци-
альной и экономической политики, 
осуществляемой на территории.

Новизна положений, вносимых 
в планы стратегического разви-
тия, передается через отбор и 
правильное размещение в тексте 
ключевых слов. Именно с их по-
мощью вычленяется главное, ве-
дущее, что собираются выразить 
разработчики. Поэтому поиску 
ключевых слов и точности пере-
дачи мысли с их помощью следует 
уделять повышенное внимание.

Методология 
актуализации планов 
стратегического развития

При осуществлении актуализа-
ции планов стратегического раз-

вития территорий важно соблю-
дать технологию (методологию) 
выполнения данной работы. От-
ступление от последовательности 
и принципов разработки ново-
го (обновленного, измененного) 
облика документа будет иметь 
последствия двоякого рода. Во-
первых, разработчики потеряют 
много времени из-за постоянных 
возвращений к уяснению исход-
ных проблем. Во-вторых, слабое 
доказательное понимание истин-
ных проблем не позволит пра-
вильно предсказательно опреде-
лить и сформулировать новые 
идеи и задачи стратегического 
развития территории.

Методология разработки и 
включения положений новизны (ак-
туализации) в направления страте-
гического плана должна включать 
ряд обязательных этапов.

На нулевом этапе админи-
страцией муниципального обра-
зования проводится организа-
ционная и методическая работа. 
Она включает издание Главой 
муниципального образования 
специального документа о нача-
ле актуализации и пролонгации 
плана стратегического развития 
территории. В нем даются пору-
чения соответствующим подраз-
делениям администрации, указы-
ваются основные требования к 
содержанию актуализации и про-
лонгации. На этом же этапе про-
исходит подготовка и утвержде-

ние Методических рекомендаций 
по актуализации и пролонгации 
стратегических планов, формиру-
ются рабочие группы, включаю-
щие работников администрации, 
представителей от науки, бизнеса 
и общественности, составляются 
планы и графики работы. 

Непосредственно деятельность 
по актуализации документа пред-
полагает последовательное вы-
полнение следующих операций 
(этапов) (см. рисунок).

На первом этапе выполняет-
ся большая аналитическая работа. 
Прежде всего, она включает в себя 
выявление социальной структуры 
населения, для которой актуали-
зируется стратегический план. По-
скольку во всех современных до-
кументах, в том числе в стратегиях 
развития территорий разного уров-
ня, подчеркивается необходимость 
создавать условия для комфортной 
и благополучной жизни населения, 
то переосмысление направлений, 
мер и способов развития террито-
рии следует начинать с изучения 
перемен в составе местного на-
селения (возрастной состав, про-
фессиональная принадлежность, 
уровень образования, занятость по 
отраслям и сферам экономики).

Затем проводится выявление тен-
денций социально-экономического 
развития страны, региона, города, 
сложившихся после принятия Стра-
тегического плана. Это позволит 
уловить новые процессы, развора-

стратегическое развитие территорий, актуализация стратегий развития территорий, новизна положений, 
методология актуализации планов стратегического развития.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 

ЧЕЛОВЕК В КРУПНЕЙШЕМ ГОРОДЕ



Upravlenets №7–8 (11–12) 2010 25
чивающиеся как на территории, так 
и в стране и обществе, и обоснован-
но на них опираться при формули-
ровках новизны.

Следующий шаг – отбор положе-
ний, изменяющих и (или) уточняю-
щих социоэкономическую политику 
страны, региона, города, принятых 
после утверждения Стратегическо-
го плана. Выполнение этой работы 
необходимо потому, что за преды-
дущее время неизбежно произош-
ли определенные перемены, были 
приняты новые концептуальные до-
кументы и их необходимо учесть в 
процессе актуализации плана стра-
тегического развития территории.

Важной частью аналитической 
работы является выявление при-
чин отклонения (в положитель-
ную и негативную стороны) от 
намеченных стратегических ме-
роприятий развития территории 
в период реализации Стратегиче-
ского плана. Именно они в первую 
очередь подскажут, в каком на-
правлении следует проводить ра-
боту по актуализации документа.

На втором этапе на основе 
выполненной аналитической ра-
боты проводится обоснование 
и формулирование положений 
новизны (актуализации) анали-
зируемого направления. Следует 
обратить внимание на то, что в 
отличие от первого этапа, ког-
да выяснялись общие проблемы 
трудностей и перемен и формули-
ровались общие выводы для вы-
работки актуализации, на втором 
этапе происходит конкретизация 
решаемых задач. Она состоит в 
привязке формулируемых идей к 
конкретным стратегическим на-
правлениям плана. Например, в 
Екатеринбурге план стратегиче-
ского развития включал 8 направ-
лений, в том числе сохранение и 
развитие человеческого потенци-
ала, развитие промышленного и 
финансового секторов экономики 
города, развитие гражданского 
общества и местного самоуправ-
ления и т.д.

Третий этап связан с окон-
чательной отработкой формули-

ровок новизны и внесением кор-
ректировок в разделы целевого 
вектора, основных задач, страте-
гического видения будущего, спо-
собов и методов решения стра-
тегических задач и ожидаемых 
результатов.

На четвертом этапе вносят-
ся сущностные и редакционные 
правки непосредственно в тексты 
направлений. Они должны четко 
корреспондироваться с установ-
ленными положениями новизны.

Всю подготовительную, анали-
тическую и редакционную работу 
по актуализации плана стратеги-
ческого развития проводят рабо-
чие группы.

Пятый этап охватывает ра-
боту высшего органа стратегиче-
ского планирования Программ-
ного совета. Именно этот орган, 
состоящий из значительного ко-
личества представителей адми-
нистрации, бизнеса, науки, обще-
ственности (в Екатеринбурге в 
него входит более 120 чел.), при-

нимает окончательные решения 
сначала по отдельным разделам 
документа, а затем по документу 
в целом. 

Завершающим этапом яв-
ляется рассмотрение и утверж-
дения актуализированного и 
пролонгированного плана страте-
гического развития на заседании 
представительного органа муни-
ципальной власти (Думы). Только 
после этой процедуры документ 
приобретает юридическую силу и 
вступает в действие. 

В заключение необходимо за-
метить, что хотя организацион-
но актуализация и пролонгация 
планов стратегического развития 
проводится в среднем один раз в 
пять лет (или по мере необходи-
мости при особых обстоятель-
ствах), фактически она ведется 
непрерывно в тех случаях, ког-
да в администрации муниципа-
литета существует специальная 
структура по стратегическому 
планированию.

Этап 1. 
Аналитическая 
работа

• Выявление изменений в социокультурном составе населения города, 
сложившихся после принятия Стратегического плана

• Выявление вновь возникших тенденций экономического и 
социокультурного развития страны, региона, города, сложившихся 
после принятия Стратегического плана

• Отбор положений, изменяющих и (или) уточняющих 
социоэкономическую политику страны, региона, города, принятых 
после принятия Стратегического плана 

• Выявление причин отклонения (в положительную и негативную 
стороны) от намеченных стратегических мероприятий развития города 
в период реализации Стратегического плана 

Этап 2. Обоснование и формулирование положений новизны (актуализации) анализируемого 
направления на основе выполненной аналитической работы

Этап 3. 
Корректировка 
и (или) пересмотр 
на основе 
сформулированных 
положений 
новизны 
(актуализации) 
по каждому 
направлению

• целевого вектора

• основных задач

• стратегического видения будущего

• способов и методов решения стратегических задач

• ожидаемых результатов 

Этап 4. Внесение сущностных и редакционных изменений в текст направлений в соответствии 
с положениями новизны (актуализации)

Этап 5. Обсуждение и корректировка приоритетов и способов стратегического развития на 
Программном совете

Этап 6. Рассмотрение и утверждение актуализированного и пролонгированного плана 
стратегического развития на заседании представительного органа муниципальной власти 
(Думы)

Методология разработки и включения положений новизны (актуализации) в 
направления стратегического плана

MUNICIPAL GOVERNANCE: A HUMAN IN A LARGEST CITY
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methodology for actualization of territories strategic development.
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Россия сумела выбраться из транс-
формационного кризиса весьма тради-
ционным путем, углубляя свою специ-
ализацию в производстве и экспорте 
природных ресурсов. Это не только 
сохранило однобокую специализацию 
страны, но и даже закрепило ее.

Неудивительно, что такая односто-
ронняя сырьевая специализация бо-
ком обернулась для России в условиях 
кризиса: снижение цен на нефть на-
несло значительный урон российско-
му экспорту и резко снизило возмож-
ности импорта машин и оборудования. 
В этих условиях большое значение 
имеет научно-технический потенциал 
страны и факторы, способствующие 
инновационному развитию. Однако 
в последние годы мы наблюдаем не 
ускорение научно-технического про-
гресса в России, а его замедление.

Мифотворчество 
начала XXI века

Мифологема – сознательное за-
имствование мифологических моти-
вов и перенесение их в мир современ-
ной культуры. 

Миф (англ. myth, fable – анекдот, 
басня, выдумка, сказка) – фантасти-
ческое, символическое представление 
о сверхъестественных силах, объяс-
няющее происхождение и сущность 
мира, предназначение человека. 

МОДЕРНИЗАЦИя 
РОссИЙсКОЙ ЭКОНОМИКИ:

 ПРОГНОЗЫ И РЕАЛЬНОсТЬ

IV Всероссийский симпозиум по экономической теории, 
Екатеринбург 

29 èþíя – 2 èþëя 2010 г.

ЭКОНОМИКА – МЕНЕДЖМЕНТ – МАРКЕТИНГ

Выдержки из доклада

Рис. 1 – Прогноз динамики институциональной структуры экономики 
России по укладам, % 
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Источник: Прогноз инновационно-технологической и структурной динамики экономики 
России на период до 2030 года с учетом мировых тенденций. М.: Институт экономических 
стратегий, 2006. С. 35.

Составлено по: Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации. М.: МЭРТ. 2008. Август. С. 25, 28–29.

Таблица 1 – Целевые макроэкономические индикаторы развития 
российской экономики до 2020 г., %

Показатель 2012/2007 2020/2012

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни, лет 2,5 2

Рост валового внутреннего продукта 137–138 164–166

Рост производительности труда 140–141 171–178

Снижение энергоемкости ВВП 81–83 70–75

Рост реальных располагаемых доходов населения 153–154 164–172

Рост инвестиций в основной капитал 180–185 215–223

Расходы на НИОКР на конец периода, % к ВВП 1,4–1,6 3,0

Расходы на образование на конец периода, % к ВВП 5,5–5,7 6–7

Расходы на здравоохранение на конец периода, % к ВВП 4,8–5,0 6,7–7
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• Новые законы о земле, труде 
и таможне
• Пакет законов о дебюрокра-
тизации
• Начало реформ в энергетике
• Новые регламенты в банков-
ской сфере
• Новые правила и регламенты 
для судебной системы

2002/2003 гг. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

• Создание Стабили-
зационного фонда
• Начало волны при-
обретений, которые 
существенно повыша-
ют долю предприятий 
с участием государ-
ства в экономике

• Концепция 
админи-
стративной 
реформы
• Закон об 
особых эко-
номических 
зонах

• Национальные проекты в области образования, жилищного строитель-
ства и сельского хозяйства
• Инвестиционный фонд для проектов развития инфраструктуры
• Российский венчурный фонд и другие фонды венчурного финансиро-
вания
• Закон о конкуренции
• Обсуждение нового законодательства об ограничении участия ино-
странных инвесторов в «стратегических отраслях промышленности»

Рис. 2 – Масштабные инициативы в 
российской экономической политике в 
начале XXI века

Источник: Портер М., Кетелс К. Конкурентоспособность 
на распутье: направления развития российской 
экономики. М., 2007. С. 76.
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Миф  № 1 
Причины экономического 
роста в начале XXI века

Успехи Правительства Путина 
очевидны. Произошло ускорение 
экономического роста. Россия пре-
одолела трансформационный спад. 
Однако возникают вопросы.

За счет чего это удалось сде-
лать? Каковы составляющие эконо-
мического роста?

Насколько быстро развивает-
ся новая экономика и удалось ли 
преодолеть монокультурную спе-
циализацию стран? 

И как сделать этот экономиче-
ский рост устойчивым и необра-
тимым? (Короче, все ли сделано 
для того, чтобы повысился научно-
технический потенциал РФ?)

Миф № 2 
Рыночная экономика – 
главный источник роста 
и технического прогресса 
в России ХХI века

Вперед или назад к рынку(?):
• упадок наукоемких производств;
• деиндустриализация страны;
• усиление сырьевой специали-

зации.

Рис. 3 – Число компьютеров на 1000 чел. населения в 2003 г.
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Рис. 4 – Количество пользователей Интернета в различных странах, 
% населения

Источник: Российское экономическое чудо: сделаем сами. С. 81.
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Источник: U.S. Census Bureau. March Current Population Survey. Income Statistics Branch/
HHES Division. U.S. Department of Commerce: Washington, DC. Table F-18.0.
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Таблица 2 – Соотношение России и других стран мира 
по заработной плате и производительности труда в промышленности 
(Россия = 1, 2004 г.)

Группы стран
Почасовая 
заработная 

плата

Производство 
добавленной 

стоимости 
на одного 
занятого  

Северная Европа 
(Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия) 18,2 2,6 

«Группа Семи» 13,5 2,3 

Средиземноморский регион 
(Португалия, Греция, Испания, Словения, Турция, Израиль) 5,2 1,5 

Юго-Восточная Азия 
(Южная Корея, Малайзия, Сингапур) 4,0 2,0 

Центральная и Восточная Европа 
(Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия) 1,5 1,0 

Латинская Америка 
(Чили, Колумбия, Мексика, Венесуэла) 1,4 1,0 

Россия 1,0 1,0 

Новые «центры силы» Азии 
(Китай, Индия, Индонезия) 0,3 0,5 

Рис. 6 – Производительность труда: Россия и некоторые аналогичные 
страны

Источник: Портер М., Кетелс К. Конкурентоспособность на распутье: направления 
развития российской экономики. С. 28.
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Источник: http://www.gks.ru/bgd/regl/b07_13/Main.htm
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Миф № 3 
Мы – самые,  самые…

Самые образованные? Самые 
умные? Обладающие чувством юмо-
ра? И, конечно, не такие тупые? 
Разберемся по порядку. Начнем с 
составляющих Индекса развития че-
ловеческого потенциала: 

• ожидаемая продолжительность 
жизни;

• уровень образования;
• уровень жизни (см. рисунок  и 

таблицу).

Миф № 4 
Каждый – кузнец своего 
счастья

Последствия резкого сокраще-
ния производства общественных 
благ. Сокращение продолжитель-
ности жизни. Необходимо карди-
нальное изменение отношения к 
социальному обеспечению и здра-
воохранению. «Жаль только жить 
в эту пору прекрасную уж не при-
дется ни мне, ни тебе».

Миф № 5 
Российское образование – 
лучшее в мире

Успехи российского образова-
ния очевидны. Однако если их оце-
нивать по получаемому доходу, то 
они смотрятся довольно скромно 
на фоне остального мира. Струк-
тура оплаты российских граждан 
не соответствует эпохи НТР. Выс-
шее образование стало социальной 
нормой, которое неадекватно отра-
жает уровень способностей.

IV Всероссийский симпозиум по экономической теории, 
Екатеринбург 

29 èþíя – 2 èþëя 2010 г.

ЭКОНОМИКА – МЕНЕДЖМЕНТ – МАРКЕТИНГ



Upravlenets №7–8 (11–12) 2010 29

Рис. 8 – Динамика долей затрат 
федерального бюджета на финансирование 
фундаментальных и прикладных 
исследований и разработок  (2000–2006 гг.)

Источник: http://www.gks.ru/bgd/regl/b07_13/Main.htm
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Рис. 9 – Внутренние затраты на исследования и разработки
по секторам деятельности, млн р. (1995 г. – млрд р.)

Источник: http://www.gks.ru/bgd/regl/b07_13/Main.htm
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Миф № 6 
Российская наука – прямая 
наследница самой пере-
довой советской науки

Успехи российской науки тоже 
очевидны. В то же время за по-
следние 11 лет сократилось чис-
ло:

• исследователей – на 130 тыс. 
чел.;

• техников – на 35 тыс. чел.;
• вспомогательного персонала 

– на 60 тыс. чел.;
• прочего персонала – на 30 тыс. 

чел.
Распределение научных ка-

дров крайне неравномерно по 
России. Основная часть научных 
работников (40%)  с к о н ц е н -
трирована в Центральном фе-
деральном округе. Основным 
источником финансирования ста-
новится предпринимательский 
сектор, который в основном занят 
НИОКР – начинается отставание 
задела фундаментальной науки. 
Большая часть исследований и 
разработок в предприниматель-
ском секторе осуществляется за 
счет средств  государственного 

Таблица 3 – Индекс новаторских возможностей: относительное 
положение России в 2004 г.

Место
Индекс 
ученых 

и инженеров

Индекс 
политики 

новаторства

Индекс 
кластерного 
окружения

Индекс связи 
с вузами

Индекс 
деятельности 
и стратегии  
компаний

... Россия (9) ... ... ... ...

40 Италия Греция Марокко Индонезия Южная 
Африка

41 Латвия Чехия Россия Португалия Литва

42 Румыния Литва Нигерия Египет Маврикий

43 Аргентина Словакия Кипр Уганда Египет

44 Мозамбик Ботсвана Бахрейн Турция Индия

45 Китай Намибия Турция Россия Польша

46 Коста-Рика Бахрейн Эстония Венгрия Иордания

47 Египет Италия Украина Иордания Венгрия

48 Тринидад 
и Тобаго Мальта Мексика Ямайка Мексика

49 Чили Иордания Словения Бахрейн Тунис

50 Кипр Чили Литва Коста-Рика Эстония

51 Македония Марокко Коста-Рика Греция Португалия

52 Индонезия Хорватия Филиппины Тринидад 
и Тобаго Пакистан

53 Маврикий Сербия Кения Панама Панама

54 Тунис Танзания Панама Намибия Ботсвана

55 Марокко Уганда Греция Мадагаскар Марокко

56 Бразилия Египет Маврикий Мали Таиланд

57 Турция Гамбия Чехия Маврикий Намибия

58 Уругвай Россия Колумбия Вьетнам Тринидад 
и Тобаго

59 Малайзия Тринидад 
и Тобаго Намибия Ботсвана Сальвадор

60 Вьетнам Мали Танзания Китай

... ... ... ... ... Россия (63)

Источник: Портер М., Кетелс К. Конкурентоспособность на распутье: направления 
развития российской экономики. С. 56
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бюджета: «паразитизм  частного 
сектора на ресурсах госсектора». 

По выходу патентов на между-
народный рынок мы уже заметно 
уступаем Индии и Китаю. 

Миф № 7 
Российское образование – 
источник роста среднего 
класса и реальный  фактор 
снижения неравенства  

Почему не растет средний 
класс? Углубление разрыва в до-
ходах населения. Первичное об-
разование для избранных. Решает 
ли проблему развитие вторичного 
образования?  Порочный круг не-
равенства образования.  

Рис. 11 – Дифференциация доходов населения в России и других 
странах (коэффициент фондов), раз*

*Соотношение между средними уровнями денежных доходов – 10% населения с самыми 
высокими доходами и 10% населения с самыми низкими доходами.
Источник: Российское экономическое чудо: сделаем сами. С. 141.
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Источник: Human Development Report 2009.

Таблица 4 – Отдельные показатели бедности для России

Индекс 
бедности
(HPI-1)

Вероятность 
дожития 

до 40 лет, %

Уровень 
неграмотности 
среди взрослых 

(15 лет 
и старше)

Люди, 
не имеющие 

доступа 
к чистой воде, 

%

Дети
 с пониженным 

весом 
в возрасте 
до 5 лет, %

1. Чехия (1,5) 1. Гонконг 
(1,4) 1. Грузия (0,0) 1. Барбадос 

(0,0)
1. Хорватия 
(1,0)

2. Панама 
(6,7)

85. Суринам 
(10,0)

9. Таджики-
стан (0,4)

34. Таиланд 
(2,0)

9. Черногория 
(3,0)

31. Кыргыз-
стан (7,3)

86. Монголия 
(10,3)

10. Казахстан 
(0,4)

35. Турция 
(3,0)

10. Оккупир. 
Палестинские 
территории (3,0)

32. Россия 
(7,4)

87. Россия 
(10,6)

11. Россия 
(0,5) 36. Россия (3,0) 11. Россия (3,0)

33. Ливан 
(7,6)

88. Узбеки-
стан (10,7)

12. Туркмени-
стан (0,5)

37. Доминикан-
ская Республи-
ка (3,0)

12. Грузия (3,0)

34. Колумбия 
(7,6)

89. Сальва-
дор (10,7)

13. Азербай-
джан (0,5)

38. Багамские 
острова (3,0)

13. Румыния 
(3,0)

135. Афгани-
стан (59,8)

153. Лесото 
(47,4)

151. Мали 
(73,8)

150. Афгани-
стан (78,0)

138. Бангладеш 
(48,0)

Рис. 12 – Порочный круг неравенства образования
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Рис. 10 – Обзор экономической ситуации. Относительно сильные 
и слабые стороны экономических условий в России (2007 г.)

Источник: Портер М., Кетелс К. Конкурентоспособность на распутье: направления 
развития российской экономики. С. 47.
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1 Числитель – дооценка официальных данных с учетом поправки на латентные формы соответствующего явления; знаменатель – официальные данные 
(Росстат)
П – пессимистичный прогноз; О – оптимистичный прогноз.

Источник: Белоусов. А.Р. Долгосрочные тренды российской экономики. М., 2005 .

Таблица 5 – Отдельные показатели бедности для России

Показатель
20001 2010 2015 2020

П О П О П О

Уровень дифференциации населения 
по доходам (коэффициент фондов), 
раз

19
15 19–21 14–16 21–23 13–15 25 10–13

Российский «обобщенный средний 
класс» 24 25–26 28–30 24–27 32–35 20–25 34–37

Уровень бедности (численность насе-
ления с доходами ниже прожиточного 
минимума)

27
18 18–15 12–14 18–20 10–12 20–25 8–10

Уровень «застойной» бедности 
(численность населения, у которого 
доходы ниже прожиточного минимума 
остаются более пяти лет)

7 8–10 7–8 10–12 6–7 12–15 5–6

Рис. 14 – Соотношение между средней пенсией и средней 
начисленной заработной платой (коэффициент замещения), %
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Рис. 13 – Динамика реальной заработной платы и пенсий 
(1995 г.=100)
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С 2004 г. Всемирный банк пу-
бликует доклады «Doing Bisness», 
посвященные опыту проведения 
реформ в различных странах. 
Российская Федерация по индек-
су благоприятности условий для 
предпринимательской деятельно-
сти занимает 120-е место из 181 
наблюдаемой страны. Более того, 
в последние годы ситуация не 
улучшилась, а ухудшилась: Рос-
сия переместилась с 96-го места в 
2007 г. на 112-е в 2008 г. и 120-е 
в 2009 г.

В России существуют значи-
тельные препятствия для успеш-
ного развития рыночной экономи-
ки. И общий вывод напрашивается 
сам собой: необходимо снизить 
трансакционные издержки веде-
ния бизнеса. Это не только повы-
сит эффективность экономики, но 
и создаст предпосылки для роста 
прямых иностранных инвестиций, 
быстрого выхода из кризиса, по-
вышения благосостояния и уско-
рения экономического развития 
России.
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За восемнадцать лет рыночных ре-
форм отечественные ученые хорошо 
усвоили, что такое рыночная модель 
хозяйствования, и вполне аргументиро-
ванно определяют ее с теоретических 
позиций как саморегулируемую систему, 
но в устных выступлениях (а некоторые 
и в научных статьях) отождествляют ее с 
рынком как таковым, синонимируя такие 
близкие, но все же не однозначные по-
нятия, как «рыночная система», «рыноч-
ная модель хозяйствования», «рынок», и 
тем самым ставят знак равенства между 
ними. 

На практике такое смешение понятий 
приводит к тому, что государство пы-
тается регулировать на разных уровнях 
хозяйствования все рыночные процес-
сы: и экономическую систему, и модель 
хозяйствования, и рынок. При этом кон-
тролирующие и регулирующие органы 
всех уровней мало достигают успеха 
на этом пути и, видя причину неудач в 

неэффективности той или иной модели 
регулирования, пытаются ее усовершен-
ствовать, создавая все новые и новые 
органы контроля и регулирования, что 
неизбежно приводит к «разбуханию» 
государственного аппарата управления, 
порождает бюрократизм и коррупцию и 
все вместе увеличивает трансакционные 
издержки как бизнеса, так и общества в 
целом. В результате усиливается и углу-
бляется объективный процесс институ-
ционализации рыночной экономики, что 
не приводит автоматически к росту ее 
эффективности из-за структурных инсти-
туциональных диспропорций: государ-
ственные институты начинают довлеть 
над другими формами институциональ-
ных образований. 

Между тем всего этого можно было 
бы избежать, если бы мы дали себе труд 
осмыслить те изменения, которые про-
исходят в рыночной системе хозяйство-
вания под влиянием процессов глобали-
зации: прежде всего – это социализация 
рыночной экономики, увеличивающая 
трансакционные издержки (ТАИ) предпри-
нимателей, что объективно приводит к ин-
ституционализации всех рыночных транс-
акций как способу минимизации ТАИ.

Очевидно, что подобные изменения 
рыночной среды хозяйствования не мог-
ли не вызвать структурные изменения на 
самих рынках: в современных условиях 
бизнес не менее государства и общества 
заинтересован в стабилизации условий 

ЭКОНОМИКА – МЕНЕДЖМЕНТ – МАРКЕТИНГ

социально значимый рынок, трансакционные издержки, государственные институты, 
частные институты, общественные институты, социальная ответственность бизнеса, 
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Аннотация
Основываясь на теории сегментации рынков, автор вводит по-
нятие «социально значимый рынок», дает его определение, ис-
следует его специфику и наиболее характерные черты. Одной 
из таких черт является его «парный» характер. Автор прихо-
дит к выводу, что механизм взаимодействия парных социально 
значимых рынков имеет институциональную природу. Следова-
тельно, государство должно регулировать не весь рынок цели-
ком, а только его социально значимые сегменты, которые пред-
ставляют собой самостоятельные рынки (субрынки), «точечно» 
воздействуя на них. 
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предпринимательской деятельности, а 
это неизбежно ведет к появлению но-
вых рыночных сегментов – новых рын-
ков, где производятся и реализуются 
социально значимые товары и услуги, 
существует государственный заказ на их 
производство, а условия их реализации, 
в том числе и ценовая политика, контро-
лируются государством. Такие рынки от-
носятся к совершенно новому типу соци-
ально значимых рынков, и механизм их 
взаимодействия друг с другом и с потре-
бителями не может возникнуть стихий-
но: эволюция его формирования предпо-
лагает институциональное закрепление 
всех социально значимых процессов, как 
в экономике, так и в обществе.

Социально значимый сегмент можно 
выделить практически на любом рынке. 
В качестве субрынка его можно рассма-
тривать как самостоятельный тип рынков, 
имеющих, как правило, парный характер. 
СЗР взаимосвязаны и взаимозависимы 
друг от друга, имеют институциональный 
механизм взаимодействия и нуждаются в 
государственном регулировании не только 
их конкурентной среды, но и процесса ры-
ночного ценообразования. 

В качестве примера можно привести 
такие рынки, как: 

• образовательных услуг и труда; 
• ЖКХ и недвижимости; 
• медицинских услуг и лекарственных 

средств. 
Социально значимый сегмент можно 

выделить, например, на книжном рынке 
– это рынок учебной литературы. Тогда, 
в качестве парного к нему, можно ис-
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следовать издательский рынок, тот его 
сегмент, который занят исключительно 
производством и продвижением учебной 
литературы.  

Следует отметить также, что спец-
ифика исследования СЗР заключается 
еще и в том, что, если мы будем рассма-
тривать формирование предложения на 
них в рамках отдельных отраслей народ-
ного хозяйства, то мы с неизбежностью 
придем к выводу о необходимости вы-
деления нерыночных сегментов, строго 
контролируемых государством. 

Исходя из вышесказанного, совер-
шенно очевидно, что

Сложность механизма взаимодей-
ствия между данными типами рынков 
заключается еще и в том, что на всех 
уровнях их функционирования особую 
роль играет государство: применительно 
к СЗР оно выступает одновременно и как 
агент (продавец или покупатель, а очень 
часто одновременно в двух ипостасях!), 
и как его контролирующий, регулирую-
щий и корректирующий рыночные про-
цессы институт. 

Другими словами, речь идет о необ-
ходимости формирования такого меха-
низма внешнего и внутреннего взаимо-
действия социально значимых рынков, 
который бы сочетал в себе возможно-
сти саморегуляции и государственного 
управления в интересах всех агентов 
данного типа рынков. Задача, как мы по-
нимаем, трудновыполнимая, поскольку 
«в одну телегу впрячь не можно коня и 
трепетную лань…». Выполнить эту мис-
сию возможно только на основе институ-
ционального подхода, предполагающего 
одновременное использование государ-
ственных, частных и общественных ин-
ститутов экономического развития, 
таких как нормативно-правовые (зако-
нодательная база), частные (социальная 
ответственность бизнеса) и обществен-
ные (гражданское общество).

социально значимый рынок 
(сЗР) – это система долгосрочных 
экономических отношений по по-
воду производства, обмена, рас-
пределения и потребления жиз-
необеспечивающих благ и услуг, 
социальная значимость которых 
обусловлена высокой степенью 
охвата потребителей, масштаба-
ми создаваемых внешних положи-
тельных эффектов и значительной 
ролью государственного вмеша-
тельства в механизм их функцио-
нирования.

социально значимые рынки нуждаются в особом ме-
ханизме взаимодействия как друг с другом (внешнее 
взаимодействие в рамках общей системы сЗР), 
так и внутри самих рынков (внутреннее взаимодей-
ствие между рыночными агентами: производителями 
и потребителями, продавцами и покупателями, 
т.е. между субъектами спроса и предложения). 

ECONOMICS – MANAGEMENT – MARKETING
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Формирование подобного механизма 

на многих социально значимых рынках 
происходит сегодня на наших глазах, и 
очень показателен в этом смысле меха-
низм взаимодействия, который форми-
руется между рынками образовательных 
услуг и труда: если формирование пра-
вовых институтов взаимодействия между 
этими рынками значительно отстает от 
потребностей агентов данных рынков, 
то частные и общественные институты 
встраиваются в этот механизм более ак-
тивно и ограничиваются на сегодняшний 
момент только общей рыночной конъюн-
ктурой и степенью зрелости гражданско-
го общества.

Главная проблема формирования 
механизма взаимодействия социально 
значимых рынков сегодня заключается 
даже не в степени сбалансированности 
отдельных институтов в рамках самого 
механизма, а в том, на каких принципах 
будет достигаться эта сбалансирован-
ность? Какие институты в структуре это-
го механизма будут ведущими на том или 
ином этапе развития самих рынков дан-
ного типа? Каким институтам и в каком 
объеме будет принадлежать контролиру-
ющая, регулирующая и корректирующая 
роль? 

На сегодняшний день государство 
пытается взять на себя роль главного 
контролера и регулятора деятельности 
социально значимых рынков, следова-
тельно, государственные институты ав-
томатически претендуют на лидирую-
щую роль в механизме взаимодействия. 
Между тем жизнь убеждает, что государ-
ство плохо справляется с этой ролью. 
Очень ярко это проявляется на 
примере взаимодействия уже упо-
мянутых СЗР – образовательных 
услуг и труда: диспропорция между 
структурой спроса на рабочую силу 
и структурой ее предложения до-
стигла в России катастрофических 
размеров, и это на фоне практиче-
ски повсеместного среднего специ-
ального и высшего образования в 
самых трудоспособных возрастных 
категориях! Эти два СЗР – образо-
вательных услуг и труда – разви-
ваются в современной России как 
два параллельных мира, не пересе-
каясь: робкие попытки отдельных рабо-
тодателей решить проблему подготовки 

кадров для собственных предприятий 
были подорваны, во-первых, наступив-
шим финансово-экономическим кризи-
сом и последовавшей за ним рецессией 
и, во-вторых, неготовностью самих пред-
принимателей четко сформулировать тот 
объем компетенций, который, по их мне-
нию, необходим их будущим работникам.

Другими словами, государственные 
институты готовы контролировать лишь 
«надводную часть айсберга», т.е. фор-
мальную организацию учебного про-
цесса. Его содержательную часть они 
контролировать не готовы, поскольку 
для этого нужны в достаточном коли-
честве высококомпетентные специали-
сты, которых, во-первых, у государства 
нет, во-вторых, даже при их наличии 
это существенно увеличило бы штат 
контролирующих органов, а значит, и 
затраты на содержание государствен-
ных служащих. Все это резко повыша-
ет расходы государственного бюджета 
даже при низкой заработной плате со-
трудников контролирующих органов и, 
безусловно, порождает коррупцию на 
всех уровнях взаимодействия государ-
ственных контролирующих органов и 
исполнителей.

Частные институты не готовы контро-
лировать ни формальную организацию 
учебного процесса (в силу отсутствия 
необходимости в этой чуждой бизнесу 
функции), ни его содержательную часть, 
поскольку, если бы предприниматели 
знали, как решить свои проблемы, зачем 
бы они стали вкладывать средства в под-
готовку специалистов?!

Думается, что

С помощью общественных институ-
тов формируется система социально-

связующим звеном между государ-
ственными и частными институтами 
служат институты общественные, 
например, институты гражданского 
общества – добровольные объедине-
ния граждан, профессионально пред-
ставляющих высшую школу, бизнес, 
самих обучаемых, средства массовой 
информации, представителей регио-
нальной либо  федеральной (все за-
висит от уровня решаемых проблем!) 
власти. 

ЭКОНОМИКА – МЕНЕДЖМЕНТ – МАРКЕТИНГ
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го партнерства между государством и 
бизнесом, система, которая в условиях 
социально ориентированной экономи-
ки «встраивается» в любой социально-
значимый рынок, становясь его 
неотъемлемым элементом, наиболее ха-
рактерной чертой рынков данного типа. 

В условиях глобализации и усиления 
конкуренции на рынках любого типа 
предприниматели все более стремят-
ся использовать ценностный подход в 
управлении бизнесом – подход, пред-
полагающий управление компанией на 
основе развития личности за счет: удо-
влетворенности потребителей, персонала 
компании; улучшения отношений между 
партнерами по бизнесу и, как следствие, 
максимизировать прибыль и повысить 
конкурентоспособность предприятия.

 Ценностный подход предполагает 
формирование новых ценностей в дея-
тельности компании.

 1. Ответственность, прежде все-
го имеется в виду социальная ответ-
ственность бизнеса перед обще-
ством:

• утверждение принципов честного, 
цивилизованного бизнеса; 

• обеспечение высокого качества 
и конкурентоспособности товаров или 
услуг, реализуемых потребителям; 

• реализация стратегии компании в 
социальной сфере; 

• развитие интеллектуального и ду-
ховного потенциала общества. 

2. Доверие, предполагающее фор-
мирование положительного имиджа 
бизнес-партнеров в глазах потребителя. 
Особое отношение к клиентам индиви-
дуализирует бизнес-процесс, формиру-
ет доверительные отношения компании 
и потребителей, в том числе персонала 
с уже имеющимися клиентами.

 3. Этичность, означающая созда-
ние ценности компании для персона-
ла. Руководство предприятия должно 
учитывать цели, ценности и интересы 
сотрудников, обеспечивать качество 
жизни работников, вовлекать их в до-
стижение целей предприятия, подчер-
кивать значимость каждого сотрудника 
для общего успеха. 

4. Прозрачность, что предполагает 
применение в деятельности компании 
прозрачных принципов корпоративного 
управления, понятных персоналу, кли-

ентам, партнерам, органам власти. Это 
автоматически приводит к улучшению 
рыночных позиций предприятия. 

5. Прибыль – создание ценности 
для заинтересованных лиц (участников 
бизнес-процесса: собственников, пар-
тнеров). 

На наш взгляд, инструментом, реализу-
ющим данный подход в управлении бизне-
сом любой компании в условиях социально 
ориентированной рыночной экономики, яв-
ляется Программа лояльности. 

Опыт применения программ лояльно-
сти в России небольшой. Начало актив-
ного создания российских данных про-
грамм и их применения приходится на 
период с 2001 г. по настоящее время. В 
этой связи интересен опыт международ-
ных программ, в частности стран Цен-
тральной и Восточной Европы, убеждаю-
щий, что владение таким маркетинговым 
инструментом, как программа лояльно-
сти, является показателем цивилизован-
ного общества, где главной ценностью 
выступает человек.

Изучение международного опыта ис-
пользования программ лояльности убе-
дительно доказывает, что этот чисто 
маркетинговый инструмент продвиже-
ния товаров и услуг может стать осно-
вой формирования институционального 
механизма взаимодействия социально 
значимых рынков, поскольку в основе 
его лежит сетевая структура, основанная 
на системе формальных и неформальных 
договоров. 

Таким образом,

Программа лояльности, в широком понимании, 
представляет собой новую форму выстраивания 
взаимоотношений с персоналом, клиентами, бизнес-
партнерами, а также одну из форм социального 
партнерства в современной российской экономике. 
В узком смысле, Программа лояльности  является 
современным маркетинговым инструментом продви-
жения на рынок товаров и услуг в условиях высоко 
конкурентной рыночной среды.

государству нет необходимости регулировать весь 
рынок образовательных услуг целиком – достаточ-
но выделить его социально значимые сегменты и 
сосредоточить контроль и регулирование только на 
функционировании данных сегментов, используя 
для этого правовые институты.

ECONOMICS – MANAGEMENT – MARKETING

Key words: socially significant markets, transaction costs, state institutions, private institutions, public institutions, 
social responsibility, loyalty programs.
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ПРОфЕссИОНАЛЬНАя ПОДГОТОВКА
 МОЛОДЫх сПЕЦИАЛИсТОВ:

ПРОБЛЕМЫ сООТВЕТсТВИя сПРОсА  
И ПРЕДЛОЖЕНИя НА РЫНКЕ ТРУДА

ПАВЛОВ Борис Сергеевич
Заведующий отделом экономической социологии,

доктор философских наук, профессор,
действительный член Международной академии акмеологических наук (МААН)

Институт экономики Уральского отделения РАН
620014, РФ, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29

Контактный телефон: (343) 371-02-54
e-mail: etheory2010@yandex.ru

Усиление роли знаний, информации 
в общественном развитии, постепенное 
превращение знаний в основной капитал 
принципиально изменяют роль сферы 
профессионального образования в струк-
туре общественного воспроизводственно-
го процесса. При этом образование, как 
наиболее технологичная и подвижная 
часть культуры по самой своей сути, «ра-
ботает на будущее», закладывая и предо-
пределяя основы грядущих изменений в 
общественном развитии в прогрессивном 
или, напротив, в регрессивном направ-
лении. Формирование информационного 
общества меняет взаимоотношения об-
разования не только с экономикой, но и 
со всеми другими сферами общественной 
жизни, поскольку информация, знания 
оказываются в основе не только эконо-
мического, но и всего общественного 
развития.

Новая экономическая ситуация, скла-
дывающаяся на региональных рынках 
труда России (в том числе на Урале), фор-
мирует социальный заказ на тип работни-
ка, отличающегося прежде всего высокой 
конкурентоспособностью, обусловливаю-
щейся его профессионализмом, трудолю-
бием, деловитостью, профессиональной 
мобильностью. Между тем организация 
профессиональной подготовки студен-
тов в региональных вузах явно не соот-
ветствует выполнению этого социального 
заказа.

Выдержки из доклада

IV Всероссийский симпозиум по экономической теории, 
Екатеринбург 
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 Рис. 1 – Причины выбора вуза, % общего числа опрошенных
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Таблица 1 – Основные причины безответственного отношения 
к получению профессионального образования, % общего числа 
опрошенных

Причины безответственного отношения
 к получению профессионального образования

Доля 
опрошенных

Низкая требовательность к студентам со стороны администрации  вуза 64

Платное обучение вынуждает вузы, кафедры и преподавателей 
снисходительно относиться к нерадивым студентам, дабы не потерять 
доходы

62

Студенты особо не задумываются о своей дальнейшей трудовой  дея-
тельности, о своей конкурентоспособности на рынке труда   54

Отсутствие потребности получить всерьез профессиональные знания  50

Молодые люди не приучены к труду и трудностям  24

Молодые люди поддаются общему настроению – учиться без особого 
«напряга»    20

У работающих студентов существенно ограничены возможности  для 
серьезных занятий в вузе 16
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Таблица  2 – Получение двух дипломов одновременно,
%  общего числа опрошенных по каждой группе

Отношение к получению 
двух дипломов одно-

временно   респонденты 
считают

Мнение экспертов Мнение выпускников 
вуза

Вполне разумным 56 75

Такой вариант заманчив, 
но стоит задуматься 44 25

Неразумным 0 0

Перераспределение молодежи из 
сферы материального производства 
в сферу распределения и обращения 
увеличило в десятки раз численность 
включенных в коммерческую и посред-
ническую деятельность. Получили рас-
пространение скрытые формы занятости.

Одной из актуальных задач представ-
ляется обоснование методических и ме-
тодологических подходов к выявлению 
спроса населения на региональном рын-
ке образовательных услуг и учет этого 
спроса в развитии высшего образования 
в регионе, разработка предложений по 
созданию соответствующих механизмов 
определения и удовлетворения в ха-
рактере спроса на региональном рынке 
труда. Решение этой задачи, в свою оче-
редь, требует проведения анализа осо-
бенных черт и условий конкретного ре-
гиона (в нашем случае регионы Урала), 
влияния этих условий на процесс про-
фессиональной ориентации и жизнен-
ного самоопределения молодых людей и 
их родителей, разработки предложений 
по повышению эффективности процесса 
адаптации выпускников вузов в системе 
общественного производства региона.

За годы реформ, как свидетельству-
ет статистика, широкие масштабы при-
обрело перераспределение молодежи 
из сферы материального производства 
в сферу распределения и обращения. 
Увеличилась в десятки раз численность 
молодых людей, включенных в коммер-
ческую и посредническую деятельность. 
Данная тенденция, по мнению специали-
стов, заслуживала всяческой поддержки, 
если бы не ряд обстоятельств. Не имея 
исходного капитала и доступа к распре-
делению основных фондов, молодежь 
практически не участвует в управлении 
распределительными отношениями, 
«компенсируя» это преимуществен-
ным включением в инфраструктуру 
отношений распределения и обмена. 
Изменения (как позитивные, так и не-
гативные) отразились в структуре ее 
потребления и привели к противоре-
чию между опережающим ростом по-
требностей и ростом уровня жизни мо-
лодежи, а так же к отсутствию четкой 
зависимости уровня жизни от количе-
ства и качества труда.

В условиях нецивилизованных рыноч-
ных отношений подобная деятельность 

Таблица  3 – Причины нежелания работодателей использовать 
услуги вузов, для подготовки необходимых специалистов, 
% общего числа опрошенных

Причины нежелания работодателей использовать услуги  вузов
 для подготовки необходимых специалистов

Доля
опрошенных

Зачем «тратиться» на подготовку «своих» специалистов, когда  можно 
найти «готовых» на региональном рынке труда 96

Не надеются, что стипендиаты от предприятия будут хорошо и при-
лежно учиться и из них будет толк в будущем 76

После окончания вуза специалист найдет возможность «ускользнуть» 
от выполнения своих обязательств и не будет работать на пред-
приятии  

54

Предприятия не знакомы с образовательными программами специаль-
ностей (особенно новых) 40

Предприятия не устраивает качество подготовки специалистов в вузе 32

Вузы берут слишком большую плату за свои услуги 18

За пять лет подготовки в вузе «много воды утечет» и молодой спе-
циалист может не понадобиться 6

Рис. 2 – Оптимальный вариант  трудоустройства выпускников 
на Урале, % общего числа опрошенных по каждой группе
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не может не оборачиваться формирова-
нием в основном извращенной мотивации 
труда, распространением в молодежной 
среде неэкономических, «теневых», кри-
минальных форм распределения. При 
этом материальное положение молодых 
людей лишь в незначительной степени 
зависит от результатов труда, уровня об-
разования и квалификации. Основной де-
терминантой материального благополучия 
и процветания оказывается форма соб-
ственности предприятия, на котором тру-
дится молодой человек. Возьмите, к при-
меру, молодого работника процветающей 
нефтяной кампании и младшего научного 
сотрудника академического института.

Проблемы развития системы профес-
сионального образования затрагивают не 
только интересы государства, отдельных 
его регионов. Они являются злободнев-
ными для подавляющего большинства 
российских семей и в первую очередь тех 
семей, тех молодых людей и их родите-
лей, которые связывают свою жизнь, свое 
профессиональное будущее, свою трудо-
вую деятельность с необходимостью по-
лучения высшего образования.

В конечном счете, реализация и обще-
ственной, и государственной потребности 
в образовании происходит на уровне лич-
ности. Личная потребность в высшем обра-
зовании определяется ценностью образо-
вания для конкретной личности. В выборе 
профессии, а значит и учебного заведения, 
немаловажную роль играют субъектив-
ная мотивация, социальная ориентация 
и жизненные планы молодых людей и их 
родителей (близких им людей). Именно в 
этих факторах выражается стремление мо-
лодежи занять определенное положение в 
обществе. В условиях рыночных отноше-
ний потребность в образовании выступает 
как взаимозависимый процесс выбора и 
освоения личностью выбранной и уста-
новившейся в его сознании своеобразной 
образовательной траектории. Чем шире 
спектр образовательных услуг, тем больше 
возможность у потребителя найти реаль-
ное воплощение образа своей потребно-
сти. При этом следует осознавать, что роль 
профессионального самоопределения, по-
иск жизненного призвания в качестве вы-
явления аутентичности личности в контек-
сте поиска смысла жизни и выбора судьбы 
вовсе не ограничивается рамками профес-
сиональной (трудовой) занятости.Рис. 4 – Кто защищает права и интересы выпускников на рынке 

труда, % общего числа опрошенных

Рис. 3 – Среднемесячный заработок молодого специалиста,
% общего числа опрошенных по каждой группе

10

20

30

40
4

36

16

80

0

40

24

0

50

60

70

80

90

0

Выпускники
Эксперты

от 15 до 20
тыс. р.

от 20 до 30
тыс. р.

от 30 до 40
тыс. р.

свыше 40
тыс. р.

Таблица 4 – Перечень причин, сопутствующих уверенности не быть 
уволенным, % опрошенных

Причины Доля

1. Получить высшее образование 88

2. Относиться серьезно к работе 76

3. Получить несколько дипломов 70

4. Обучиться навыкам бизнеса 60

5. Уметь хорошо ориентироваться на рынке труда 44

6. Изучить, знать иностранный язык 24

7. Научиться работать на компьютере 20

8. Получить правовую подготовку     16

9. Обучиться универсальной специальности 12

10. Иметь хорошее здоровье 12

11. Никто и ничто не может застраховать человека от безработицы 12

Государство (политика 
в области занятости 
молодежи)

Выпускники должны 
надеяться только на 
себя

Руководители пред-
приятий, организаций

Представительные 
органы власти

Влиятельные знако-
мые, друзья

Областная, городская 
и районные админи-
страции

10

10

17

36

26

1
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сИсТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИя: 
ОПТИМИЗАЦИя 

И ЭффЕКТИВНОсТЬ*
Аннотация

На основе обобщения опыта управленческой 
деятельности в сфере экономики, государ-
ственного управления и с учетом основных 
положений теории управления и теории ор-
ганизации рассматриваются практические во-
просы оптимизации и повышения эффектив-
ности систем управления и управленческой 
деятельности. Предлагаемая статья – вто-
рая из серии под общим названием «Советы 
управленцу».Ключевые слова

Управление, организация, цели, функции, 
структура, эффективность управления. 

Социальное управление как воз-
действие на общество с целью его 
упорядочения, сохранения качеств, 
специфики, совершенствования и 
развития есть непременное, вну-
тренне присущее свойство любого 
общества, вытекающее из его си-
стемной природы, общественного 
характера труда, необходимости 
общения людей в процессе труда и 
жизни, обмена продуктами их мате-
риальной и духовной деятельности.

действий, относительно однородных по 
некоторому признаку, направленных на 
достижение частной цели и подчинен-
ных общей цели управления [1].  

Но число функций  управления конечно; 
управленческая же деятельность осуществля-
ется постоянно, и по времени этот процесс 
бесконечен.  Как это становится возможным? 
Известно правило: чтобы конечный процесс 
сделать бесконечным во времени, нужно при-
дать  ему циклический характер. Поэтому реа-
лизация функций управления всегда носит 
циклический характер, и завершение одного 
витка цикла, т.е. реализация всей последова-
тельности конкретных функций (анализ, выра-
ботка решения, планирование, организация, 
контроль, мотивация и т.д.), – это начало его 
следующего витка.   

7 Поскольку подобные циклы управления 
характерны для всех уровней управлен-

ческой иерархии, эта совокупность функций в 
их последовательной реализации есть не что 
иное, как горизонтальная структура управлен-
ческой деятельности. 

С другой стороны, категориальный анализ 
процессов управления показывает, что про-
цесс управления имеет не два уровня: управ-
ление и исполнение, а три: «самоуправ-
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* Продолжение. Начало см. в 3–4 (7–8), 5–6 (9–10) 2010
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общества, вытекающее из его си-
стемной природы, общественного 
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Другими словами, управление есть функ-
ция сложных систем, действующих и поддер-
живающих свое существование в условиях 
изменяющейся среды. Эта функция призвана 
обеспечить: 

• существование системы в условиях изме-
няющейся среды; 

• ее устойчивое функционирование (кото-
рое в случае систем социальной природы при-
нимает форму деятельности); 

• реализацию системой явно или латентно 
заданной программы и, соответственно, до-
стижение ею цели деятельности.  

Все три функции тесно взаимосвязаны, 
нераздельны, но и не сводимы к какой-либо 
одной из них.

Чтобы более полно раскрыть сущность по-
нятия, дополним это определение нескольки-
ми положениями. Поскольку в дальнейшем, 
говоря об управлении, мы будем иметь в виду 
преимущественно управление в системах со-
циальной природы, эти положения относятся 
прежде всего именно к данным системам.    

1 Управление любыми социальными си-
стемами является целенаправленным 

действием, которое во всех случаях сводится 
к достижению определенных целей или к обе-

2) УПРАВЛЕНИЕ: понятие, 
общие положения об управлении

Несмотря на довольно длительный пе-
риод развития наук управленческого цикла, 
общепринятого определения понятия «управ-
ление» не выработано. В зависимости от ис-
пользуемой методологической базы, подходов 
и целей исследования под этим термином не-
редко понимаются  разные сущности. В совре-
менной литературе сосуществуют более ста 
определений этого понятия, которые нередко 
исключают друг друга.

Воспользуемся одним из наиболее общих 
определений, приведенных в Большой совет-
ской энциклопедии.  

Управление есть функция орга-
низованных систем различной при-
роды (биологических, социальных, 
технических),  обеспечивающая:

а) сохранение их определенной 
структуры, 

б) поддержание установленного 
режима деятельности и 

в) реализацию явно или латент-
но заданной программы этой дея-
тельности (достижение цели). 

социально-политических аспектах  управле-
ния, правовых, психологических, психолого-
педагогических и иных. 

По этим причинам управленческая дея-
тельность в полной мере формализации не 
поддается. Могут быть формализованы от-
дельные процессы, знания и тому подобное, 
но не деятельность в целом.

6 Управленческая деятельность есть по-
следовательная реализация опреде-

ленных функций управления, под которыми, 
как это принято в теории современного ме-
неджмента, будем понимать совокупность 

ление», или управление управленческой 
деятельностью, необходимой для приведения 
в нужное состояние исполнительного блока 
управляющей подсистемы; управление, т.е. 
воздействие на управляемую подсистему и  
исполнение. 

Следовательно, появляется вертикальная 
составляющая управленческой деятельно-
сти. Исходя из этого все функции производ-
ства и управления в наиболее общем виде 
принято подразделять на: 1) производ-
ственные функции; 2) функции управления 
производственными функциями; 3) функ-
ции управления управленческой деятельно-
стью. 

К числу функций управления производ-
ством принято относить функции плани-
рования, прогнозирования, организации, 
координации, стимулирования, контроля и 
некоторые другие. К функциям управления 
управленческой деятельностью – стратеги-
ческое управление, аудит системы управле-
ния, консультационную деятельность.

(Продолжение следует)
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Но прежде чем воздействовать на объект, 
нужно четко определить цели деятельности, 
выработать представление о том, каким долж-
но быть поведение системы, чтобы обеспечить 
достижение поставленных целей. Следова-
тельно, второй момент заключается в том, что 
управление всегда есть выработка целе-
направленного поведения управляемого 
объекта, которое должно представить собой 
результат управленческого воздействия.

Таким образом, выработка целенаправ-
ленного воздействия на управляемый объект 
и осуществление этого воздействия являются 
главной функцией, основным предназначе-
нием систем управления. Можно сказать, что 
целенаправленное поведение управляе-
мого объекта  является и целью, и резуль-
татом управления.

Сказанное позволяет обозначить наибо-
лее общие подходы к оценке эффективности 
управления. 

Управление, как мы говорили, есть важ-
нейшая функция сложных систем любой при-
роды, без которой эти системы существовать 
не могут. Но управление, тем не менее, лишь 
одна из функций, обеспечивающих реализа-
цию системой ее предназначения.  К приме-
ру, никакая экономическая система не может 

2  Управление представляет  собой слож-
ную систему, состоящую, как минимум, 

из трех частей: 1) управляющей подсистемы 
(субъекта управления);  2) управляемой под-
системы (объекта управления); 3) связей 
между ними с разнохарактерными потоками 
информации:  командной от субъекта управ-
ления к объекту и осведомительной от объ-
екта к субъекту. 

Практически же управление представляет 
собой сложную многоуровневую иерархически 
построенную систему. Система управления – 
это поле, в границах которого реализуется 
управление.  

3  Всякая система управления строго и 
однозначно определена во времени 

и в пространстве; объекты или элементы, 
которые участвуют в данной системе управ-
ления, имеют строго определенные функции 
и пребывают в строго определенном взаим-
ном соответствии. Изменение места и функ-
ций объектов означает изменение системы 
управления или переход к другой системе 
управления.

4  Наиболее существенной характеристи-
кой любого управления, вне зависимо-

сти  от того, идет ли речь о живом организме, 

технической или социальной системе, являет-
ся информация. 

Процесс управления – это про-
цесс движения информации, про-
текающей по замкнутому кругу, по 
меньшей мере, между двумя объек-
тами, а результатом этого является 
целенаправленное действие, целе-
направленное поведение одного из 
объектов.  

Это дает нам основание рассматривать 
управление как информационный процесс, как 
последовательное движение информации при 
целенаправленном поведении.

управления, который всегда и везде конкрет-
но задан. 

Специфика двух сторон управления наи-
более ярко проявляется в процессе принятия 
решения. 

Когда управление рассматривается как 
процесс, принятие решений представляет со-
бой только выбор одного из  множества воз-
можных вариантов, каждый из которых опти-
мален по определенному критерию. Но цель 
и критерии задаются за пределами системы 
управления и не являются ни предметом, ни 
моментом самого процесса управления, по-
скольку в этом случае мы уже имеем задан-
ные извне цели управляемой системы. В этом 
качестве внутренняя структура управляемого 
объекта для субъекта управления (на уровне 
постановки цели) безразлична и рассматри-
вается как модуль.  Этот аспект управления 
может быть полностью формализован. Фор-
мализация управленческого процесса вытека-
ет из информационной сущности управления, 
из возможности переводить любые сигналы с 
одного языка на другой и главное – на машин-
ный язык. На этом основана автоматизация 
управления.

Когда же управление рассматривается 
как управленческая деятельность, субъект 
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спечению целенаправленного поведения кол-
лективов людей, людей и животных, людей и 
машин. 

Отсюда первым, наиболее существенным 
моментом управления является то, что управ-
ление всегда представляет собой целе-
направленное воздействие на некото-
рый объект (объект управления), чтобы 
сделать поведение этого объекта целенаправ-
ленным, т.е. направленным на достижение 
определенной цели.    

существовать без управления, но главной ее 
функцией, ее предназначением является ма-
териальное производство, воспроизводство 
общественного продукта (товаров, услуг). 

Поэтому эффективность реализации функ-
ции управления нельзя оценить, только исхо-
дя из анализа самой этой функции. Требуется 
оценить, насколько эффективно реализуется 
главная функция и какую роль в этом играет 
управление. 

Следовательно, эффективность всякого 
управления измеряется через сопостав-
ление поведения управляемого объек-
та  как цели и как результата. При этом 
поведение представляет собою внешнее про-
явление управления. Другими словами, эф-
фективность управления определяется тем, 
насколько результаты поведения (а точнее 
– действий) управляемого объекта соответ-
ствуют цели, т.е. тем желаемым результатам, 
которых предполагалось достичь, когда зада-
валось поведение объекта.  

Именно такое понимание управления яви-
лось основанием для всех почти определений 
этого понятия, которые даются современной 
теорией менеджмента.

5  Всякое управление в социальной сфере 
имеет  два  взаимосвязанных, но в то 

же время принципиально отличных аспекта. По-
этому управление может рассматриваться с двух 
сторон: 1) управление как процесс, что харак-
терно для управления во всех сферах; 2) управ-
ление как деятельность, которое присуще 
только социальной сфере, хотя объект управ-
ления не обязательно будет иметь социальную 
природу. 

Управление как процесс есть, по су-
ществу, реализация некоторых алгоритмов 
(определенной последовательности) управ-
ленческих воздействий на объект.  При этом 
все рассмотрение ограничивается исследо-
ванием характеристик процесса управления, 
его объективных структурных особенностей, 
последовательности этапов и т.д. При таком 
подходе управление рассматривается незави-
симо от конкретных характеристик объекта и 
субъекта. Можно, например, не знать устрой-
ства телевизора, но управлять его работой, 
пользуясь ручным управлением. 

Управление как деятельность всегда 
исходит с позиции, интересов, целей и задач 
субъекта управления по отношению к объек-
ту; она есть отношение субъекта к объекту 

управления сам определяет цель и критерии 
оценки. В этом и отражается социальный ха-
рактер управленческой деятельности, тогда 
как управленческий процесс не имеет такой 
характеристики. Таким образом, управление 
как деятельность представляет собой гораздо 
более широкое понятие, чем управление как 
процесс. Оно включает в себя содержатель-
ную сторону информации, ее прием, обработ-
ку и передачу. 

Основной принцип управленче-
ской деятельности – познать полно 
и всестороннее объект управления. 

При управлении как процессе в этом нет 
необходимости, достаточно лишь познать код 
преобразования информации, не затрагивая 
ее содержательный аспект.  

Итак, принципиальное отличие управ-
ления как деятельности состоит в том, что 
субъект  управления сам ставит перед управ-
ляемой системой цели, для достижения ко-
торых и осуществляется управленческая 
деятельность. Эта сторона управления  мно-
гоаспектна, комплексна  и  требует для своего 
познания привлечения целого комплекса дис-
циплин. Следовательно, можно говорить о 
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Цели и задачи: 
• содействие эффективной, иннова-

ционной профессиональной деятельно-
сти в сфере управления человеческими 
ресурсами;

• создание условий для обсуждения 
актуальных вопросов между властью, 
наукой, бизнесом и некоммерческими 
общественными организациями;

• практическое осуществление ин-
формационных, образовательных и ис-
следовательских программ в сфере 
управления человеческими ресурсами;

• поддержка инициатив членов Орга-
низации и содействие их реализации;

• повышение эффективной занятости 
жителей Свердловской области. 

Направления 
деятельности:

• изучение, обобщение и распростра-
нение положительного опыта работы с 
персоналом предприятий и организаций 
Свердловской области, а также передо-
вого отечественного и зарубежного опы-
та в области управления человеческими 
ресурсами;

• проведение съездов, конгрессов, 
конференций, круглых столов и научно-

АссОЦИАЦИя 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И сПЕЦИАЛИсТОВ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕсКИМИ РЕсУРсАМИ (АРс УЧР) 

сВЕРДЛОВсКОЙ ОБЛАсТИ

Проект

Уральский государственный
экономический 

университет

При поддержке

ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Кафедра 
экономики труда 

и управления персоналом

Ассоциация – независимая общественная организация, деятельность которой на-
правлена на повышение производительности труда, содействие эффективной занято-
сти, росту результативности управления персоналом, обеспечению нового качества 
жизни населения Свердловской области.

ШАйМАРДАНОВ Наиль Залилович, замести-
тель председателя Областной Думы Законода-
тельного Собрания Свердловской области.  

Стратегическое развитие России, принятое в про-
граммных заявлениях президента РФ Д.А. Медведева 
и председателя Правительства РФ В.В. Путина, осно-
вывается на модернизации общества и его иннова-

ционном развитии. Важнейшей частью этого развития является со-
временное управление человеческими ресурсами.

Исторический опыт поколений убеждает в том, что инновационное 
развитие возможно только при условии объединения усилий участников 
соответствующего процесса, их концентрации на важнейших направле-
ниях деятельности, использования всех наиболее ценных знаний, нако-
пленных в данной сфере.

В этой связи Законодательное Собрание Свердловской области, 
Правительство Свердловской области, Региональное отделение Рос-
сийского союза промышленников и предпринимателей Свердловской 
области, Федерация профсоюзов Свердловской области, по инициа-
тиве Уральского государственного экономического университета, 
запланировали создание в 2010 г. Ассоциации руководителей 
и специалистов по управлению человеческими ресурсами 
(АРС УЧР) Свердловской области.

Создание данной Ассоциации в современных условиях представля-
ется особенно актуальным. Ее деятельность будет направлена на фор-
мирование условий для профессионального конструктивного диалога 
между властью, бизнесом, наукой и некоммерческими общественными 
организациями по вопросам обеспечения нового качества управления 
человеческими ресурсами, повышения производительности труда, со-
действия эффективной занятости населения Свердловской области.
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практических семинаров по проблемам 
интересов членов АРС УЧР;

• проведение научно-исследователь-
ских работ в области управления челове-
ческими ресурсами;

• содействие общественному обсужде-
нию и внесению предложений по совер-
шенствованию законодательной и нор-
мативной базы РФ в области управления 
человеческими ресурсами;

• участие в разработке учебных пла-
нов и программ по подготовке и повы-
шению квалификации руководителей и 
специалистов по управлению человече-
скими ресурсами, проведение их обуче-
ния, переподготовки, а также создание 
условий для систематического повыше-
ния ими своей квалификации;

• осуществление контактов с между-
народными, национальными и региональ-
ными организациями, действующими в 
сфере управления человеческими ресур-
сами, представление интересов членов 
АРС УЧР в указанных организациях;

• проведение мероприятий по повы-
шению профессионального престижа ру-
ководителей и специалистов в области 
управления человеческими ресурсами;

• осуществление комплекса меро-
приятий, направленных на выявление и 
поддержку молодых, перспективных ру-
ководителей в области управления чело-
веческими ресурсами.

Департаменты
Планируется разделение членов Ас-

социации по нескольким департаментам, 
которые будут функционировать само-
стоятельно, периодически объединяясь 
на общие заседания и конференции: 

• департамент руководителей орга-
низаций (предприятий) и служб по пер-
соналу;

• департамент специалистов по 
управлению человеческими ресурсами;

• департамент организаций, оказыва-
ющих услуги в сфере управления челове-
ческими ресурсами (рекрутинговые, кон-
салтинговые, обучающие организации).

Также в перспективе планируется 
разделение на отраслевые гильдии, в 
рамках которых будут обсуждаться во-
просы управления персоналом приме-
нительно к конкретной отрасли (финан-
сы, промышленность, торговля и сервис 
и пр.).

ФЕДОРОВ Владимир Викторович, заместитель 
директора департамента труда Министерства 
экономики Свердловской области.  

Необходимость создания Ассоциации руководи-
телей и специалистов по управлению человеческими 
ресурсами определяется актуальностью проблемы, 
значимостью нерешенных проблем.

Актуальность
В последнюю треть ХХ  и начале ХХI века в результате накопле-

ния знаний, разработки новых технологий и их широкого распростра-
нения началось формирование информационно-индустриального 
общества, приходящего на смену индустриальному.

Развивающееся новое общество основывается на развитии науки 
и эффективных технологий, новом качестве человеческого капита-
ла, новых возможностях в росте производительности труда.

Человеческий капитал, или качество трудовых ресурсов, кото-
рые мы определим как сумму врожденных способностей, общего и 
профессионального образования, приобретенного профессиональ-
ного опыта, творческого потенциала, морально-психологического и 
физического здоровья, мотивов деятельности, все в большей мере 
определяет экономическое развитие.

Согласно имеющимся оценкам, в развитых странах 60% прироста 
национального дохода определяется приростом знаний и образован-
ности общества, т.е. качеством трудовых ресурсов.

Проблемы
1. Неудовлетворительная динамика развития человеческого по-

тенциала.
2. Слабое использование имеющегося человеческого потенциала.
3. Сложившийся человеческий потенциал не всегда может обе-

спечить потребности «новой экономики».
4. Неэффективное управление интеллектуальным капиталом 

на уровне фирмы, предприятия, организации.
5. Низкая связь уровня человеческого капитала и качества 

жизни.
6. Негативные накопления в человеческом капитале и возмож-

ности их сокращения:
• сложившиеся демографические тенденции;
• кризис ценностных ориентаций, мировоззренческих установок 

и мотиваций;
• социальное неравенство;
• дифференциация территорий по основным социальным показа-

телям развития человеческого потенциала;
• несовершенство законодательной базы;
• рост негативных форм адаптации различных групп населения к 

новым реалиям жизни.
7. Игнорирование роли культурной составляющей развития чело-

веческого потенциала.
Перспективы
Основные направления работы
1. Повышение продолжительности жизни. Здравоохранение. По-

вышение уровня доходов. Экология. Охрана труда.
2. Стабилизация рождаемости и создание условий для ее роста.
3. Повышение территориальной мобильности трудовых ресурсов.
4. Изменение ценностных ориентиров и приоритетов трудовых 

ресурсов.
5. Развитие системы непрерывного профессионального образования.
6. Развитие культурного потенциала.
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КЛИНОВИЦКИй Алексей Борисович, заме-
ститель директора по персоналу ООО «УГМК-
Холдинг».  

Говоря об актуальности и своевременности 
создания Ассоциации, необходимо отметить, что в 
настоящее время кадровая работа на многих рос-
сийских предприятиях строится без учета совре-

менных тенденций, существующих и эффективно действующих в 
мировом сообществе.

Ограниченность кадровых ресурсов по уровню работоспособ-
ности, количеству, неравномерность их распределения, низкий 
престиж «рабочих» профессий среди молодежи, неэффектив-
ность  государственной системы подготовки персонала – все это 
в скором будущем не позволит российскому бизнесу быть конку-
рентоспособным.

Поэтому, на мой взгляд, появление Ассоциации позволит опе-
ративно реагировать на негативные тенденции рынка труда, ком-
петентно участвовать в законотворческом процессе,  совместно 
принимать  и продвигать на государственном уровне  решения в 
области развития и управления  персоналом.  

Хотелось бы, чтобы Ассоциация объединила творческих, близ-
ких по духу людей, способных находить новые решения, создавать 
новые технологии в сфере управления человеческими ресурсами.

Членство
Членами АРС УЧР могут стать как 

юридические, так и физические лица: 
руководители организаций, учрежде-
ний и учебных заведений независимо 
от форм собственности; руководители и 
специалисты служб по управлению пер-
соналом, кадровых агентств, тренинго-
вых и консалтинговых компаний; другие 
специалисты, занимающиеся вопросами 
управления человеческими ресурсами.

Статус специалиста в сфере управле-
ния человеческими ресурсами опреде-
ляется не только его профессиональной 
деятельностью, но и включенностью в 
жизнь профессиональных сообществ. 

Возможности, 
предоставляемые 
членам АРс УЧР:

• участие в программах по развитию че-
ловеческих ресурсов Свердловской области, 
внесения предложений по совершенствова-
нию законодательной и нормативной базы 
в области управления человеческими ресур-
сами; ведения конструктивного диалога с 
представителями власти, бизнеса, некоммер-
ческих общественных организаций и науки;

• бесплатное участие в круглых сто-
лах, организуемых АРС УЧР, предпо-
лагающих обмен опытом, общение со 
специалистами, имеющими сходные про-
фессиональные интересы; приобретение 
деловых, профессиональных связей;

• участие на льготных условиях в кон-
ференциях, семинарах, тренингах, кон-
курсах и других мероприятиях, проводи-
мых АРС УЧР и ее членами;

• доступ к презентациям и материа-
лам мероприятий, проводимых под эги-
дой АРС УЧР, аналитическим материалам 
членов и партнеров АРС УЧР;

• электронная подписка на новости 
АРС УЧР и делового сообщества Сверд-
ловской области в сфере управления че-
ловеческими ресурсами;

• размещение на льготных условиях 
публикаций и рекламных материалов в 
изданиях, сотрудничающих с АРС УЧР по 
актуальным вопросам управления персо-
налом;

• получение на льготных условиях 
информационных и консультационных 
услуг организаций, являющихся членами 
и партнерами АРС УЧР;

• возможность формирования кадрово-
го резерва из числа студентов УрГЭУ спе-
циальности «Экономика труда и управле-
ние персоналом»: направление студентов 
на производственную практику, присут-
ствие на защите выпускных квалификаци-
онных работ;

• сопровождение карьеры специали-
стов в области управления человечески-
ми ресурсами (предоставление по запросу 
информации о вакансиях и тех, кто ищет 
работу в сфере HR);

• размещение пресс-релизов компании в 
разделе «Новости членов Ассоциации» на сай-
те АРС УЧР, возможность оповещения членов 
АРС УЧР о мероприятиях, проводимых в сфере 
управления человеческими ресурсами.

 
Календарь 
мероприятий

Программа мероприятий Ассоциации на 
2010–2011 гг. будет сформирована по ре-
зультатам исследования, проведенного в 
августе 2010 г. кафедрой экономики труда 
и управления персоналом УрГЭУ. 

В исследовании приняли участие органи-
зации и предприятия Свердловской области, 
выделившие наиболее актуальные проблемы 
в сфере управления человеческими ресурса-
ми в современных экономических условиях.
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сетевые эффекты 
и сетевые блага

Институциональная структура 
макросистем, как правило, содержит 
институты разной степени жестко-
сти. Следование разным шаблонам 
поведения может быть более или 
менее обязательным для тех аген-
тов, для которых они предназначе-
ны. При этом выбор различных ру-
тин, шаблонов поведения тем или 
иным агентом создает положитель-
ные или отрицательные внешние 
эффекты для других агентов.

Рассматривая и объясняя на 
примерах эти внешние эффекты, 
мы чаще всего прибегаем к обще-
ственным благам, поскольку их 
производство и потребление ав-
томатически вызывает внешние 
эффекты для различных агентов, 
не имеющих отношения к их соз-
данию. Однако те же самые прин-
ципы легко объяснить на примере 
чисто частных благ, каждая еди-
ница которых может быть прода-
на за отдельную плату.

По-видимому, простейший при-
мер такого рода заключается в сле-
дующем. Пассажир в общественном 
транспорте может прочесть статью 
в газете, которую держит в руках и 
читает другой пассажир, сидящий 
поблизости от первого (рядом с 
ним или напротив). При этом тот, 
кто читает чужую газету, получает 
доступ к информации, за которую 
он не заплатил, так что налицо по-
ложительный внешний эффект. Но 
тому, кто купил эту газету, в дан-
ном случае безразлично, сколько 
еще людей сможет ее прочесть, 
его функция полезности от этого 
не уменьшается. В данном случае 
в основе внешнего эффекта лежит 
общность института, которому при-
вержены оба агента, участвующих 
в создании этого эффекта. В роли 
такого института выступает язык, 
обеспечивающий информацион-
ную связь между агентами.

Таким же образом можно по-
лучить информацию о результа-
тах спортивного матча, о содер-
жании новых серий любимого 

фильма или о ценах на некоторые 
товары, просто слушая частные 
разговоры других людей.

Пребывание в чужой языковой 
среде делает невозможным созда-
ние подобного внешнего эффекта. 
Ни обрывки чужих бесед, ни читае-
мые в транспорте газеты не прине-
сут вам информации, если система 
коммуникационных символов ле-
жит вне пределов вашего пони-
мания. В данном случае причина 
именно в различии институтов, ко-
торым привержены разные агенты.

Частные агенты, следующие 
одним и тем же институтам или 
шаблонам поведения, часто об-
разуют достаточно стабильные 
группы, и их стабильность выте-
кает из факта устойчивости ин-
ститутов, лежащих в основе их 
взаимодействия и позволяющих 
им создавать друг для друга по-
ложительные экстерналии.

Симметричный пример с от-
рицательным внешним эффектом: 
человек входит в общественный 
транспорт (например, автобус) и 
обнаруживает, что место, на кото-
ром он хотел сидеть, уже занято. 
Тому, кто его занял, безразлично, 
кто еще с радостью уселся бы на 
это место, его функция полезности 
от этого не зависит. Отрицательный 
внешний эффект в данном случае 
вытекает из факта приверженности 
двух людей одним и тем же инсти-
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тутам (привычка занимать одно и то 
же любимое место в автобусе).

Такая ситуация, когда разные 
агенты придерживаются одних и 
тех же шаблонов поведения (инсти-
тутов), при этом либо помогая, либо 
мешая друг другу, нередко имеет 
место и в экономике. В тех случаях, 
когда приверженность одним и тем 
же институтам порождает взаимные 
внешние выгоды для агентов, гово-
рят, что они образуют сеть [1].

Эти взаимные положительные 
внешние эффекты, создаваемые друг 
для друга участниками одной и той же 
сети, называют сетевыми эффектами.

Блага, потребление которых 
способно создавать сетевые эффек-
ты в сложившейся системе институ-
тов, называют сетевыми благами. 
Приведенный пример показывает, 
что информационные продукты яв-
ляются сетевыми благами.

Агенты, объединенные в сеть, в 
некотором смысле координируют 
свои действия и свой экономиче-
ский выбор, но каждый из них при 
этом остается самостоятельным 
субъектом отношений, принимаю-
щим решения и характеризующим-
ся собственным экономическим 
поведением, которое может быть 
более или менее рациональным и 
более или менее успешным. 

Выявленные и устойчивые пред-
почтения одних и тех же рутин, 
объединяющие агентов в сеть, 
строго говоря, порождают как по-
ложительные, так и отрицательные 
экстерналии. Если предпочитаемые 
рутины касаются пользования огра-
ниченным, исчерпаемым ресурсом, 
то агенты, как правило, создают 
отрицательный взаимный внешний 
эффект. Если речь идет о неисчер-
паемом ресурсе или о легко тира-

жируемом ресурсе, ограниченность 
которого может быть без проблем 
преодолена (например, технологи-
ческая информация), то взаимный 
внешний эффект, как правило, по-
ложителен.

Пусть, например, у вас имеется 
единственный телефонный аппарат 
на всей планете. Легко понять, что 
в качестве телефонного аппарат он 
совершенно бесполезен: вам про-
сто не с кем поговорить по этому 
телефону. Но если предположить, 
что на земле появился еще один 
такой же аппарат, то обладание 
им небесполезно, оно увеличивает 
вашу функцию полезности. Если до-
пустить появление еще нескольких 
аппаратов такого рода, то установ-
ка каждого из них у разных агентов 
увеличивает вашу функцию по-
лезности, поскольку возможности 
использования имеющегося у вас 
аппарата неуклонно расширяются 
с каждым новым расширением кол-
лектива пользователей услуг теле-
фонной связи. 

Таким образом, следует при-
знать, что значение вашей функции 
полезности существенно зависит не 
только от вашего собственного эко-
номического выбора, но и от выбо-
ра, сделанного другими агентами, 
причем эта зависимость имеет ме-
сто при обращении и распростране-
нии любых информационных благ. 

Благодаря тому что информаци-
онные блага легко тиражируются 
(издержки копирования информа-
ции намного меньше издержек ее 
первоначального создания), мож-
но утверждать, что чем шире рас-
пространено благо, тем ниже себе-
стоимость каждого его экземпляра 
и вместе с тем выше его ценность 
для пользователей. 

Экономические основы эпо-
хи информационных технологий 
построены на том, что ценность 
информационных продуктов вы-
текает из их множественности. 
Распространение информационных 
технологий приносит огромный по-
ложительный внешний эффект для 
пользователей, которые начали 
раньше использовать их. В этом 
заключается секрет достаточно 

широкой распространенности бес-
платного, безвозмездного оказания 
информационных услуг целым ря-
дом крупнейших информационных 
компаний, а также продажи некото-
рых информационных продуктов по 
ценам, близким к их себестоимости. 
Прибавим к этому и тот факт, что 
незаконное, несанкционированное 
копирование многих информацион-
ных продуктов (например, утилит 
к программам для персонального 
компьютера) намного дешевле, чем 
их защита от копирования.

Продолжая эту логику, можно 
заметить, что в информационном 
обществе наиболее полезными 
должны быть те вещи, которые 
бесплатны [2].

Информационная парадигма в 
экономической науке, таким об-
разом, должна исходить из пред-
положения, что человек живет в 
изобильной вселенной, в которой 
всего, что нужно, хватит всем, и 
основная проблема заключается 
лишь в том, чтобы суметь извлечь 
это из окружающего мира и пра-
вильно использовать. Принятие 
данной предпосылки означает, что 
Парето-оптимальное состояние 
экономики, при котором нельзя 
увеличить функцию полезности ни 
одного субъекта, не уменьшая при 
этом функции полезности других, 
является неправдоподобной аб-
стракцией, на которой невозможно 
строить ни логические обоснования 
теоретических выводов, ни – тем 
более – рекомендации по разработ-
ке практических решений [3]. 

Концепция Парето-оптималь-
ности давно и справедливо связыва-
ется с неоклассической доктриной и 
имеет смысл лишь в предположени-
ях, из которых исходит неоклассиче-
ский синтез, а именно: информация 
в обществе полна и симметрич-

сеть – это совокупность 
частных агентов, создающих 
взаимные положительные 
внешние эффекты благодаря 
приверженности одним и 
тем же институтам (рутинам, 
алгоритмам поведения) или 
технологиям. 

Информационные блага (то-
вары и услуги) становятся тем 
ценнее для пользователей, чем 
они многочисленнее, и стоят 
для потребителя тем меньше, 
чем они лучше и важнее. 
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на, решения принимаются агентами 
мгновенно и без издержек, а функ-
ции полезности агентов во време-
ни неизменны. Логика концепции 
Парето-оптимальности предполага-
ет, что в результате трансакций каж-
дая единица каждого блага достает-
ся в конце концов агенту, который 
ценит эту единицу наиболее высоко.

Однако небезразлично также, о 
каких благах идет речь. В данной 
концепции молчаливо подразуме-
вается, что все блага в обществе 
являются чисто частными. Однако 
в обществе обращается большое 
количество благ, к которым дан-
ное предположение неприменимо. 
Скажем, информация как благо не-
конкурентна в потреблении, т.е. 
одна и та же информация может 
потребляться разными агентами 
одновременно и в полном объеме. 
Например, один и тот же телека-
нал могут смотреть много зрителей 
одновременно. В этом смысле оче-
видно, что экономические реально-
сти информационного производства 
опрокидывают концепцию Парето-
оптимальности, а вместе с ней и ка-
завшиеся непоколебимыми косные 
построения неоклассического син-
теза, направленные на осмысление 
экономики индустриального произ-
водства.

Господь Бог устроил этот мир 
совершенно неэкономическим об-
разом, в том смысле, что вещи, 
наиболее нужные и полезные для 
человека, – воздух и солнечный 
свет – бесплатны и не требуют 
никаких усилий для их потребле-
ния. Однако маржиналистская 
доктрина, отражающая реаль-
ности индустриального экономи-
ческого мира, переворачивает 
этот закон природы с ног на го-
лову, побуждая искать источник 
ценности благ в их редкости, в 
их недоступности для человека. 
Грядущая информационная эпо-
ха восстанавливает изначальную 
гармонию – состояние, в котором 
самые ценные блага бесплатны и 
широко распространены.

Проведенные рассуждения по-
зволяют утверждать, что

Однако и в рамках одной и той же 
сети взаимоотношения агентов не 
столь просты и безоблачны, как по-
рой представляется адептам «новой 
экономики», причем эти сложности 
вытекают именно из их склонности 
к использованию одинаковых рутин, 
шаблонов поведения. Приведем при-
меры, объясняющие этот факт.

Пусть многие люди предпочи-
тают ездить, например, в третьем 
вагоне поезда метро. Поскольку 
этот выбор делают многие одно-
временно, то они неизбежно ме-
шают друг другу, создавая толчею 
и отнимая друг у друга жизненное 
пространство. Если предположить, 
что большинство пользователей 
систем сотовой связи предпочита-
ет звонить в одни и те же часы, то 
они будут мешать друг другу в силу 
того, что сотовые ячейки в эти часы 
будут перегружены. Аналогичным 
образом возникают пробки на ав-
томобильных трассах при наличии 
относительно свободных путей объ-
езда [4]. В приведенных примерах 
основой отрицательного взаимного 
внешнего эффекта являлась огра-
ниченность (редкость) простран-
ственного и временнóго ресурсов.

Известный институционалист 
Томас ДеГрегори утверждал, что 
информация является «ресурсом 
ресурсов», она способна заме-
щать собою любые материальные 
ресурсы, тем самым в известном 
смысле преодолевая их ограни-
ченность [5]. Однако мы вынуж-
дены добавить, что информация 
не всегда способна преодолеть 
редкость фундаментально огра-
ниченных ресурсов – простран-
ства и времени. Этот факт под-
черкивает коренное различие 
между читателем чужой газеты 
(free reader) и обычным безби-

летником (free rider), бесплатно 
занимающим место в транспорте.

Разумеется, редкость простран-
ства также преодолевается при по-
мощи технологических решений, 
таких как, авиационный транспорт 
или метрополитен, предполагаю-
щие использование воздушного и 
подземного пространства, строи-
тельство скоростных шоссейных до-
рог или дорожных развязок на раз-
ных уровнях и т.д. Ограниченность 
времени пытаются преодолеть 
при помощи современных средств 
коммуникации и вычислительной 
техники, ускоряющих передачу ин-
формации и возможность принятия 
решений. Но эти факты не снимают 
неустранимой, фундаментальной 
ограниченности пространственного 
и временнóго ресурсов.

Этот важный вывод необходимо 
иметь в виду, характеризуя раз-
витие кластеров в региональной 
экономике. На мой взгляд, нельзя 
забывать о том, что наряду с поло-
жительными внешними эффектами 
в рамках кластеров формируются и 
отрицательные. Агенты, входящие 
в один кластер, конкурируют друг 
с другом за ресурсы – трудовые, 
энергетические, статусные и т.д., 
не говоря уже о пространственной 
дислокации производственных про-
цессов. Когда входишь в трамвай и 
не обнаруживаешь свободных мест, 
это значит, что сидящие в трамвае 
люди создают для тебя отрицатель-
ный внешний эффект одним лишь 
фактом своего присутствия.

Нечто в этом роде испытывают и 
агенты, образующие кластер. Если в 
год юбилея областного центра один 
из вузов этого города получил вы-
сокую правительственную награду, 
– это означает, что в данном году 
остальным вузам этого города о на-
градах можно забыть. Это статусный 
ресурс, за который конкурируют 
участники образовательного класте-
ра рассматриваемой территории.

В некоторых случаях отрица-
тельные внешние эффекты, вы-
текающие из совместного исполь-
зования редких ресурсов всеми 
агентами кластера, могут быть све-

для информационного обще-
ства, для «новой» экономики 
наличие сетевых эффектов 
естественно, оно составляет 
неотъемлемую часть институ-
ционального устройства соот-
ветствующих макросистем.

ЭКОНОМИКА – МЕНЕДЖМЕНТ – МАРКЕТИНГ

экономика знаний, сеть, сетевые эффекты, сетевые блага, информационная парадигма, 
институциональные фильтры, наивный инвестор.
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дены к минимуму за счет правильно 
организованного ресурсопользова-
ния, при котором агенты кластера 
сообща используют ограниченный 
ресурс. С точки зрения институ-
циональной организации это на-
поминает «bubble-принцип», когда 
предприятия, входящие в один эко-
логический «пузырь», вынуждены 
договариваться между собой и со-
обща решать, инвестиции в очистку 
каких производственных процессов 
в рамках этого пузыря дадут макси-
мальный эффект. Потребление лю-
бого ресурса можно организовать в 
режиме разделенного пользования. 
То есть люди, временно свободные 
от работы на металлургическом за-
воде, могут быть заняты на авто-
транспортном предприятии или в 
сфере общественного питания на 
предприятиях того же кластера. 
Электроэнергия, высвобождаемая 
(не израсходованная) благодаря 
снижению энергопотребления на 
каком-либо предприятии, может 
быть перенаправлена на другие 
предприятия того же региона, и т.д.

В целом конкуренция за ресур-
сы неизбежно создает отрицатель-
ные внешние эффекты, поэтому, 
на мой взгляд, от «радужной», 
непротиворечивой, идиллической 
картины при описании принципов 
и механизмов функционирования 
кластера необходимо отказаться. 
Более реалистичная картина пред-
полагает необходимость согласо-
вания частично противоречивых 
экономических интересов в рамках 
институциональных механизмов, 
разрабатываемых совместно аген-
тами, входящими в кластер.

Эти внешние потери, вытекаю-
щие из факта редкости совместно 
используемых ресурсов, тем зна-
чительнее, чем сильнее представ-
лено в кластере индустриальное 
производство, и тем меньше, чем 
сильнее развито информационное 
производство. Но даже в рамках 
информационного производства от-
рицательные эффекты в каком-то 
объеме все равно возникают вслед-
ствие неустранимой редкости фун-
даментальных ресурсов — времени 
и пространства, в известной мере 

сообща используемых входящими в 
кластер агентами.

Таким образом, сетевые эффек-
ты, при всей их значимости, не-
способны окончательно снять про-
тиворечия, вытекающие из факта 
объединения агентов в сеть. Тем не 
менее устойчивость состава аген-
тов, входящих в сеть, заставляет 
предположить, что внешние выгоды 
все же превалируют над внешними 
издержками. Любой вид объедине-
ния возможен (в предположении 
рационального поведения агентов) 
лишь при условии, что в составе 
этого объединения каждый агент 
выигрывает больше, чем вне его.

Существуют также ситуации, в 
которых агент вынужден принимать 
решения в отсутствии надежных 
критериев эффективности. В та-
ких случаях предельным, наиболее 
редким ресурсом является время. 
Решение, принятое в стесненных 
по времени условиях, редко бывает 
успешным в долгосрочной перспек-
тиве, но менять однажды принятое 
решение может оказаться слиш-
ком дорого для агента: издержки 
адаптации и прочих трансакций, 
вытекающих из «смены курса», мо-
гут превосходить потенциальные 
предельные выгоды, получаемые от 
оптимизации своей траектории. В 
таких случаях имеет место так на-
зываемый QWERTY-эффект [4]. Ин-
ституциональный фильтр, который 
в данном случае закрепляет неопти-
мальный выбор, называется path 
dependency – зависимость от пред-
шествующей траектории развития.

«Золотое правило» 
инвестирования 
и институциональные 
фильтры

Предпосылкой способности 
агента совершать экономический 
выбор является его способность 
оценить тем или иным способом 
ценность блага (насколько обла-
дание им увеличит функцию по-
лезности агента) и его стоимость 
(насколько уменьшится функция 
полезности агента вследствие из-
держек на создание этого блага или 

его покупку). Остается лишь напом-
нить, что значение функции полез-
ности является результатом субъек-
тивной оценки агента.

Стоимость и ценность любо-
го однородного блага (такого, что 
каждая его единица, вовлеченная 
в хозяйственный оборот, делает это 
благо менее редким) суть функции 
от количества этого блага. Цен-
ность каждой единицы блага из-
меняется сообразно значениям 
функции предельной полезности, а 
стоимость каждой единицы опреде-
ляется предельными издержками 
на ее получение.

Существуют также неоднород-
ные блага, каждая единица кото-
рых нетождественна другим еди-
ницам. Например, одним из таких 
благ выступает технологическая 
информация. Было бы неправдой 
утверждать, будто десятый куплен-
ный патент приносит меньшую при-
быль, нежели первый. Но десятая 
съеденная конфета доставит мень-
шее удовольствие, чем первая.

Итак, для однородных благ пре-
дельная полезность MU с ростом их 
располагаемого количества убывает 
(так называемый первый закон Гос-
сена), а предельные издержки MC на 
их получение растут. Расположение 
соответствующих кривых, выражаю-
щих зависимость функции полезно-
сти агента от количества однород-
ного блага, представлены на рис. 1.

Этот рисунок дает визуальную 
интерпретацию равновесия одно-
продуктовой фирмы. Инвестиции 
агента в приобретение любого 
однородного блага (в его создание 
или покупку) подчиняются «золо-
тому правилу» инвестирования: 

Рис. 1 – «Золотое правило» инвести-
рования
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они продолжаются до тех пор, пока 
предельная полезность от приобре-
тения следующей единицы блага не 
сравняется с предельными издерж-
ками этого приобретения. Количе-
ство блага, при котором MU = MC, 
является точкой равновесия, т.е. 
соответствует состоянию агента, в 
котором у него отсутствуют мотивы 
для совершения дальнейших транс-
акций – как для приобретения бла-
га, так и для его продажи.

Существует множество приме-
ров, иллюстрирующих это золотое 
правило. На самом деле любое одно-
родное благо может служить таким 
примером. Один из типичных при-
меров предоставляет так называе-
мая текущая информация (transitory 
information) – ее поиск и вовлечение 
в процесс принятия решений.

Недопроизводство информации 
(точки слева от Qeq на рис. 1) озна-
чает упущенную выгоду инвестора, 
а ее перепроизводство (точки спра-
ва от Qeq) – снижение функции по-
лезности вследствие растущих из-
держек получения информации.

Равновесное количество инфор-
мации соответствует стратегии раци-
онального невежества, при которой 
становится выгоднее пренебречь 
возможностью получения дополни-
тельных объемов информации, если 
предельные издержки этого получе-
ния превзойдут его предельную вы-
году, и принимать решение в услови-
ях неопределенности [6].

Мы часто придерживаемся 
стратегии разумной достаточности, 
выполняя определенную работу: 

готовимся к экзамену, лечимся от 
болезни, ремонтируем дорожное 
полотно или бытовую технику… Зо-
лотое правило предоставляет уни-
версальный подход к оптимизации 
усилий и поиску точки равновесия 
в любом виде деятельности.

Рациональный агент мотивиро-
ван к определенному виду работы 
до тех пор, пока предельная по-
лезность следующей единицы соз-
даваемого или приобретаемого им 
ресурса еще превосходит ее пре-
дельные издержки. 

Эта мотивация исчезает в слу-
чае, когда функция полезности 
агента перестает зависеть от коли-
чества получаемого блага. В этом 
случае функция полезности TU не 
является функцией от Q, поэтому 
предельная полезность (произво-
дная TU по Q) равна нулю (рис. 2). 
Предельные издержки не могут 
быть равны нулю в любом случае, 
так что даже нулевой объем созда-
ваемого блага является слишком 
большим для данного агента.

Иногда данную ситуацию, опи-
сываемую рис. 2, характеризуют 
как проблему принудительного 
труда и полагают, что она дока-
зывает неэффективность внеэко-
номического принуждения. Одна-
ко эта трактовка неверна. Легко 
понять, что оценка агентом своей 
функции полезности зависит не от 
степени добровольности его уси-
лий, а от связи между этими уси-
лиями и результатом, выражаю-
щимся в его выгодах и издержках. 
Таким образом, достаточно, чтобы 
система стимулирования труда на-
прямую связывала оплату труда 
частных агентов с его результа-
том, подобно природе, которая с 
бòльшими трудовыми усилиями 
связывает и большее вознагражде-
ние. Институциональная система, 
разрушающая эту связь, вызыва-
ет у людей отвращение к любому 
виду деятельности, и, как говорил 
Шарль Луи Монтескье, в этом слу-
чае праздность кажется им един-
ственным благом [7].

Таким образом, на примере зо-
лотого правила инвестирования мы 

сталкиваемся с проблемой институ-
циональных фильтров, способных 
смещать точку равновесия частных 
агентов, а также закреплять и на-
следовать одни институты и откло-
нять, «выбраковывать» другие.

Например, когда правитель-
ство проводит политику обуздания 
инфляции и под этим предлогом 
ограничивает доходы частных лиц, 
различия в оплате между квали-
фицированным и неквалифициро-
ванным трудом уменьшаются. Сле-
довательно, в эти периоды агенты 
утрачивают стимулы к инвестиро-
ванию в свое образование. Если же 
вовсе нет разницы между дохода-
ми образованных и необразован-
ных граждан (зарплата не зависит 
от квалификации), то связь между 
MU и MC для образовательных благ 
с точки зрения большинства аген-
тов такова, как показано на рис. 2.

Вот почему политика сдержи-
вания доходов всегда побуждает 
агентов покидать рынок высоко-
квалифицированного, наукоемко-
го труда, и страна, в которой это 
происходит, начинает испытывать 
технологическую зависимость от 
других, более развитых, стран.

Преодоление институ-
циональных фильтров: 
проблема наивного 
инвестора

Проблема «наивного» инвесто-
ра заключается в ситуации, когда 
частному агенту выгоднее не иметь 
информации о судьбе своих инве-
стиций, нежели тратить ресурсы на 

ЭКОНОМИКА – МЕНЕДЖМЕНТ – МАРКЕТИНГ

экономика знаний, сеть, сетевые эффекты, сетевые блага, информационная парадигма, 
институциональные фильтры, наивный инвестор.
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Рис. 2 – Утрата мотивации к деятель-
ности

Рис. 3 – Проблема «наивного» инве-
стора
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ее получение. Кривые предельных 
издержек и предельной полезно-
сти информации в этом случае не 
пересекаются (рис. 3), так что даже 
нулевой объем информации оказы-
вается «слишком большим» с точки 
зрения данного агента.

Следует заметить, что пробле-
ма наивного инвестора возникает 
в предположении рационального 
поведения частного агента. Имен-
но стремление к максимизации его 
функции полезности побуждает его 
не проявлять заботы о судьбе сво-
их инвестиций. Таким образом, он 
не тратит ресурсов на получение 
какой бы то ни было информации, 
несмотря на то, что она для него 
в принципе доступна, т.е. каждая 
ее единица имеет конечную стои-
мость. Тем не менее получение 
каждой единицы правдивой ин-
формации является для него рас-
точительностью, поскольку он не 
сможет разумно использовать ее, 
влияя на ход событий.

Таким образом, наивный инве-
стор – это принципал, не имеющий 
способов эффективного контроля за 
деятельностью агента, обеспечива-
ющего приращение его инвестиций.

Решение проблемы заключается 
в кооперации нескольких частных 
инвесторов, объединяющих усилия 
во имя получения достоверной ин-
формации о своих инвестициях. В 
этом случае средние предельные 
издержки, приходящиеся на долю 
каждого из них, становятся мень-
ше, чем были изначально. Поэтому 
на рис. 4, отражающем результат 
объединения наивных инвесторов, 

появляется точка равновесия, со-
ответствующая некому ненулевому 
объему информации.

Когда мы видим агента, дей-
ствующего от имени или по пору-
чению нескольких частных аген-
тов, это почти всегда указывает на 
то, что каждый из них в отдельно-
сти не имеет достаточных мотивов 
для того, чтобы эффективно кон-
тролировать распределение или 
перемещение своих правомочий 
в определенных сферах деятель-
ности. Отсутствие этих мотивов 
вызвано тем, что издержки уста-
новления такого контроля чрез-
мерно высоки в сравнении с пред-
полагаемой предельной выгодой, 
которую он от этого получит.

Объединение агентов для коор-
динации совместных действий ре-
шает проблему наивного инвестора 
и тем самым преодолевает институ-
циональный фильтр, отсеивающий 
соответствующие шаблоны пове-
дения. Отныне формальное или не-
формальное объединение усилий 
делает выгодным установление 
определенного контроля принци-
палов над агентом и получение 
правдивой информации о судьбе 
их инвестиций в создание соответ-
ствующего ресурса.

Институциональный подход к 
проблеме наивного инвестора рас-
крывает причину столь широкого 
распространения так называемых 
институтов гражданского общества 
[4]. Органы правопорядка, ассо-
циации защиты прав потребите-
лей, союзы обманутых вкладчиков, 
комитеты солдатских матерей, по-
требительские и кредитные коопе-
ративы, кассы взаимопомощи – все 
эти институты предназначены для 
решения проблемы наивного инве-
стора путем объединения этих ин-
весторов в соответствующей сфере 
их деятельности. Наличие всех упо-
мянутых институтов «надавливает» 
на кривую предельных издержек в 
сторону ее снижения на рис. 3 и 
сдвигает вправо точку равновесия 
агентов на рис. 4.

Следующим шагом является 
осознание того, что институты та-

кого рода тоже в известном смысле 
образуют сеть, создавая взаимные 
положительные внешние эффекты 
для деятельности друг друга. На-
дежная и эффективная защита пра-
вомочий частного агента в одних 
сферах облегчает установление его 
контроля над перераспределением 
правомочий в некоторых других. 
Например, эффективная работа 
органов правопорядка облегчает 
работу целого ряда других инсти-
тутов, призванных помочь агентам 
контролировать обращение своих 
правомочий, и обратная зависи-
мость тоже имеет место.
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фов и результатов исследований 
современных ученых доказано, 
что любовь способствует духовно-
му развитию личности, вызывает 
порывы к самосовершенствова-
нию, делает личность более бо-
гатой, содержательной, побужда-
ет к творчеству. Таким образом, 
мы можем прийти к выводу, что 
общество сможет удовлетворить 
свою потребность в саморазвитии 
только тогда, когда научит людей 
творчески, а значит, более эффек-
тивно применять набор знаний в 
какой-либо области. 

Сегодня, когда на рынке обра-
зовательных услуг налицо жест-
кая конкуренция, вузу следует 
не только предоставить студенту 
качественные знания, но и сфор-
мировать с ним долговременные 
отношения, чтобы выпускник стал 
приверженцем данного учебного 
заведения на долгие годы. У чело-
века, окончившего вуз, вновь мо-
жет возникнуть потребность в его 
услугах (второе высшее образова-
ние, курсы повышения квалифи-
кации, совместные исследования 
и проекты и т.д.). Помимо проче-
го, выпускник вуза в будущем ста-
нет работодателем и родителем 
потенциальных студентов. Если 
ожидания студента полностью 
оправдались, своего ребенка и 
своих сотрудников он, скорее все-
го, приведет к своему любимому 
учителю, в свой любимый вуз.
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Основной задачей маркетинга 
в системе высшего образования 
является гармонизация потреб-
ностей общества с целями и воз-
можностями вуза. Образование 
создано человечеством для удо-
влетворения очень важной по-
требности общества – в самораз-
витии и самосовершенствовании. 
Саморазвитие и самосовершен-
ствование, как известно, невоз-
можно без способности к творче-
ству, а творчество в свою очередь 
невозможно без любви. В марк-
систской философии любовь трак-
туется в контексте диалектико-
материалистического понимания 
личности, ее духовного мира, со-
отношения с обществом. Само по-
нятие личности нельзя мыслить 
вне ее эмоциональной жизни, 
одним из важнейших компонен-
тов которой является любовь. На 
основе учений древних филосо-
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Основная проблема маркетин-
га в системе высшего образова-
ния в том, что до сих пор не все 
руководители и сотрудники вузов 
понимают значимость создания 
долгосрочных отношений с потре-
бителями. Многие уверены, что 
в условиях конкуренции можно 
выиграть при заключении сделки 
только в том случае, если другая 
сторона на этом проиграет. Такой 
подход применяют недальновид-
ные руководители, которые при-
держиваются концепции марке-
тинга трансакций. В этом случае 
основная цель деятельности – по-
лучение максимальной прибыли от 
одной сделки без учета получения 
долгосрочной прибыли. Практика 
маркетинга доказала, что

Учитывая данное утверждение, 
мы считаем, что для обеспечения 
конкурентоспособности в долго-
срочной перспективе вузам сле-
дует строить свою маркетинговую 
политику на основе Relationship 
Marketing (RM) или маркетинга 
взаимоотношений.

 В связи с тем что RM не так 
давно стал объектом внимания как 
теоретиков, так и практиков марке-
тинга, его можно охарактеризовать 
скорее как «зонтичную филосо-
фию», нежели как стройную систе-
му понятий, объектов и стратегий. 
На сегодняшний день насчиты-
вается около 50 опубликованных 
определений Relationship Marketing 
(Harker, 1996 – 28; Dann и Dann, 
2001 – 50). Терминологическую пу-
таницу усугубляет также исполь-
зование синонимов вместо RM для 
обозначения схожих с ним концеп-
ций (Buttle, 1996), некоторые под-
меняют понятие маркетинга взаи-
моотношений директ-маркетингом, 
прямым маркетингом, маркетин-
гом на основе баз данных (CRM-
системы), индивидуализированным 
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привлечение новых потре-
бителей обходится гораздо 
дороже, чем удержание 
существующих.

маркетингом, микромаркетингом, 
односегментным маркетингом, 
релевантным маркетингом, диа-
логовым маркетингом, симбио-
тическим маркетингом и множе-
ством других понятий. Многие из 
перечисленных определений не 
представляют собой целостной 
концепции, а являются лишь со-
ставляющей концепции RM.

В многочисленных публика-
циях по Relationship Marketing 
встречаются такие дефиниции, 
как: маркетинг партнерских отно-
шений; маркетинг взаимоотноше-
ний; маркетинг взаимодействия; 
маркетинг лояльности.

Мы считаем, что наиболее 
точными для перевода словосо-
четания Relationship Marketing яв-
ляются определения «маркетинг 

Key words: Love-marketing in high education system, transactions marketing, partnerships marketing, 
relationships marketing, love, love-marketing.

взаимоотношений» и «маркетинг 
партнерских отношений».

Одним из первых термин 
«маркетинг взаимоотношений» 
ввел в 1983 г. Berry, предста-
вивший следующий подход к 
определению RM: «Завоевание 
клиентов, поддержание и … 
укрепление взаимоотношений 
с ними». Гордон в 1998 г. опу-
бликовал статью, в которой дал 
следующее определение: «Мар-
кетинг взаимоотношений – это 
процесс идентификации и соз-
дания новой ценности вместе с 
каждым отдельным клиентом, а 
потом и компания, и клиенты со-
вместно используют все выгоды 
этой новой ценности на протя-
жении всего того времени, пока 
между ними существуют взаи-
моотношения» (Gordon, 1998). 
И.В. Котляревская так трактует 
данную концепцию: «Маркетинг 
партнерских отношений – это 
непрерывный процесс определе-
ния и создания новых ценностей 
вместе с индивидуальными по-
купателями, а затем совместно-
го получения и распределения 
выгоды от этой деятельности 
между участниками взаимодей-
ствия» [1]. 

При глубоком осмыслении 
сущности RM становится оче-
видным, что в рамках концепции 
Relationship Marketing необходимо 
стремиться к установлению так 
называемых «партнерских отно-
шений» с потребителями. Резуль-
татом отношений между органи-
зацией и ее партнерами должна 
стать взаимная выгода на основе 
создания новых ценностей. Прак-
тически все авторы публикаций 
по Relationship Marketing исполь-
зуют в своих определениях дефи-
ницию «партнер». Мы проанали-
зировали данное понятие.

«Партнер – юридическое или 
физическое лицо, являющееся 
участником совместных действий 
или совладельцем предприятия» 
[2]. В толковом словаре Д.Н. Уша-
кова (1935–1940 гг.) даны следую-
щие определения: «Партнер – 1) 

LABOUR – CADRES – EDUCATION



Управленец №7–8 (11–12) 2010

соучастник игры; 2) артист, вы-
ступающий совместно с другим; 
3) вообще, компаньон, товарищ 
в каком-нибудь деле». В словаре 
С.И. Ожегова представлено по-
хожее определение: «Партнер – 
1) участник игры с кем-нибудь (на 
сцене, в карты), а также вообще 
участник какой-нибудь совместной 
деятельности; 2) страна – участ-
ник какого-нибудь союза, блока, 
соглашения». 

Таким образом, мы пришли к 
выводу о том, что в общем пони-
мании, партнер – это соратник по 
какому-то делу, который пресле-
дует свои цели и желает получить 
свою выгоду от данных отноше-
ний, при этом не особо заботясь о 
выгодах другой стороны. 

Анализ данных экспертных 
оценок позволил выявить тот 
факт, что партнеры чаще все-
го воспринимают как «честные 
(справедливые)» те отношения, 
где они получают гораздо боль-
ше, чем вкладывают. В отличие от 
этого, в любви субъекты стремят-
ся больше отдать, чем получить. 
На основании вышеизложенного 
мы считаем, что 

Для подтверждения данной 
гипотезы, нами были проведены 
маркетинговые исследования, 
в ходе которых было опрошено 
1450 студентов разных специаль-
ностей коммерческих и государ-
ственных вузов России. 

На вопрос «Какие взаимоот-
ношения могут возникнуть между 
преподавателем и студентом в 
вузе?» были получены следующие 
ответы:

• ненависть (крайняя разно-
видность нелюбви); 

• полное или частичное без-
различие с обеих сторон;

• заинтересованность друг в 
друге для каких-либо целей (сту-
денту нужен диплом, препода-
вателю – выполнение нагрузки) 
– это как раз и есть, по нашему 
мнению, партнерские отношения;

• любовь (уважение, понима-
ние, доверие, желание отдать 
больше, чем взять).

На вопрос «Какие из перечис-
ленных вариантов взаимоотно-
шений Вы считаете наиболее эф-
фективными для формирования 
лояльности к вузу?» 76% респон-
дентов ответили, что самыми эф-
фективными являются отноше-
ния, построенные на принципах 
любви. 

На наш взгляд, самые лучшие 
философские взгляды на любовь 
как нельзя более подходят для 
определения принципов взаимо-
отношений в маркетинге высшей 
школы. Эмпедокл, например, по-
нимал любовь как строящую, 
сплачивающую, движущую и со-
размеряющую энергию мирозда-
ния. Аристотель писал о любви 
как о неподвижном перводвига-
теле. В нашем понимании 

Мы убеждены, что отношения 
между преподавателями и сту-
дентами будут носить наиболее 
созидательный характер, если 
будут основаны на уважении, по-
нимании, общности взглядов, т.е. 
на любви. Это позволит сформи-
ровать те новые ценности, кото-
рые необходимы для укрепления 
связей и развития долгосрочных 
взаимоотношений. 
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для создания долгосрочных 
отношений между препода-
вателями и студентами вуза, 
в результате которых могут 
быть сформированы новые 
ценности, маркетинговую 
политику высшей школы сле-
дует строить не на принципах 
партнерства, а на принципах 
любви.

любовь – это мощный сти-
мул, энергия, направленная 
на установление взаимо-
отношений между ее субъ-
ектами на основе доверия, 
искренней заинтересованно-
сти, желания отдать больше, 
чем получить.

маркетинг в системе высшего образования, маркетинг трансакций, маркетинг партнерских отношений, 
партнер, маркетинг взаимоотношений, любовь, love–маркетинг.
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(геspicere – to look at) способность 
видеть человека таким, каков он 
есть, осознавать его уникальную 
индивидуальность. Уважение оз-
начает желание, чтобы другой 
человек рос и развивался таким, 
каков он есть. Уважать челове-
ка невозможно, не зная его. За-
бота и ответственность были бы 
слепы, если бы их не направляло 
знание. Знание было бы пустым, 
если бы его мотивом не была за-
интересованность. Есть много 
видов знания; знание, которое 
является принципом любви, не 
ограничивается поверхностным 
уровнем, а проникает в самую 
сущность. Это возможно только 
тогда, когда мы можем пересту-
пить пределы своего интереса и 
увидеть другого человека в его 
собственном проявлении. Так-
же немаловажными факторами 
построения отношений в love-
маркетинге являются терпение 
и искренняя заинтересованность 
в понимании проблем друг друга.

Преподаватель в процессе обу-
чения предоставляет своим учени-
кам знания в области какой-либо 
науки. Однако при этом не следует 
забывать, что процесс общения 
между учителем и его учениками 
не исчерпывается только предо-
ставлением знаний по предмету. 
По нашему глубокому убеждению, 
крайне важно, как для развития 
отношений, так и для развития 
личности студента, обучение по-
средством простого общения со 
зрелым, любящим человеком – 
преподавателем. Любовь играет 
огромную воспитательную роль, 
оказывая облагораживающее вли-
яние на формирование личности 
и в филогенезе, и в индивидуаль-
ном развитии человека. В предше-
ствующие эпохи нашей культуры, 
например в Китае и Индии, наибо-
лее высоко ценимым был человек 
выдающихся духовных качеств. 
Учитель был не только, и даже не 
в первую очередь, источником ин-
формации, в его функции входило 
обучение определенным челове-
ческим установкам. 

Мы исследовали различные 
концепции любви: от античных 
религий и воззрений древнегре-
ческих философов до теорий со-
временных психологов, и пришли 
к выводу, что признание некото-
рыми людьми абсолютной несо-
вместимости любви и деловых от-
ношений неправильно. Тем более 
что в случае отношений ученик 
– учитель, присутствуют больше 
межличностные, а не деловые от-
ношения. Личные отношения, по 
нашему мнению, должны строить-
ся только на концепции любви. 
Люди, способные любить, при ны-
нешней системе составляют, к со-
жалению, исключение. Не столь-
ко потому, что многие профессии 
не допускают отношений любви, 
сколько потому, что потребности 
современного общества сосредо-
точены в основном на производ-
стве и потреблении товаров. 

Общество, по нашему глубо-
кому убеждению, должно быть 
организовано таким образом, что-
бы социальная, любящая природа 
человека не отделялась от его со-
циального существования, а вос-
соединилась с ним. Необходимо 
серьезно задуматься над тем, что

В наиболее общем виде харак-
тер любви можно описать посред-
ством утверждения, что любить – 
значит прежде всего давать, а не 
брать. Наиболее широко распро-
странено неверное мнение, что 
давать – это значит отказаться от 
чего-то, стать лишенным чего-то, 
жертвовать. Давать, ничего не 
получая взамен, значит быть об-
манутым [3].

В системе образования учитель 
отдает ученикам свои знания, свой 
жизненный опыт, свою любовь. 
Ученики в ответ на любовь учите-
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ля отдают ему свою заботу, пони-
мание, искренний интерес. Подоб-
ные отношения становятся основой 
для формирования научных школ. 
Сложно представить «партнер-
ские» отношения между учителем 
и его учениками. Мы считаем, что 
настоящий учитель связан со свои-
ми учениками искренно и поэтому 
более продуктивно. Он не ждет 
возврата вложенных «инвести-
ций». Партнеры же в большей 
степени настроены на извлечение 
собственной выгоды из отношений. 

Основными принципами люб-
ви, на наш взгляд, являются: за-
бота, ответственность, уважение, 
знание и желание отдавать боль-
ше, чем брать. Уважение – это не 
страх и благоговение, оно означа-
ет в соответствии с корнем слова 

любое общество, которое 
исключает развитие любви, 
может, в конце концов, погиб-
нуть от того, что это противо-
речит основным потребно-
стям человеческой природы.
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Love-маркетинг – это принци-
пиально новый подход к постро-
ению взаимоотношений между 
производителями и потребителя-
ми образовательных слуг.

Экономическую эффектив-
ность love-маркетинга можно 
измерить индексом лояльно-
сти потребителей и уровнем 
развития научных школ. И то 
и другое – источник будущих 
инвестиций в образователь-
ное учреждение. Мы уверены, 
что только любовь может быть 
прочным фундаментом взаимо-
отношений между субъектами 
маркетинга вуза и способство-
вать поддержанию его конку-
рентоспособности.
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Их задача заключается не 
только в передаче знаний, но и 
в привитии определенных видов 
человеческих черт. Фундаментом 
построения взаимоотношений 
между преподавателями и сту-
дентами должна стать любовь. 
Мы уверены, что только любовь 
способна вызвать ответную по-
ложительную реакцию и способ-
ствовать установлению прочных 
взаимоотношений. Если у студен-
та возникнет ответное чувство 
любви к своим преподавателям, 
у него сформируется лояльность 
к вузу. В этом случае установить 
долгосрочные взаимоотношения с 
ним будет гораздо проще. 

По данным проведенного нами 
исследования, на вопрос «Мотив 
выбора данного вуза» 56% сту-
дентов ответили, что основным 
мотивом выбора явилось мнение 
знакомых, родителей, которые 
обучались ранее в данном вузе. 
Очень часто мы сталкиваемся с 
фактом обучения в конкретной 
высшей школе целой династии. 
Это подтверждает тот факт, что 
установленные взаимоотношения 
с потребителями услуг вуза по-
зволяют в будущем обеспечить 
ему устойчивое развитие. 

Особую актуальность пред-
лагаемый нами подход построе-
ния взаимоотношений между 
субъектами маркетинга вуза 
приобретает с учетом факто-
ров окружающей среды, таких 
как: неблагоприятная демогра-
фическая ситуация, снижение 
платежеспособности потребите-
лей, обострение конкуренции на 
рынке образовательных услуг. 
Помимо прочего,     вуз должен 
учитывать мнение конечных по-
требителей его услуг – пред-
ставителей реального сектора 
экономики, а именно работода-
телей. Исследования, проведен-
ные Ю.А. Мальцевой под руко-

водством И.В. Котляревской, 
выявили, что

Это полностью согласуется 
с нашим мнением. Мы считаем, 
что хороший работник должен 
обладать самой главной, ключе-
вой личностной компетенцией, 
а именно способностью любить 
(свое дело, свое предприятие, 
своих коллег). Как мы уже от-
мечали ранее, любовь позволяет 
развивать творческие способно-
сти человека. Работник, способ-
ный к творчеству, любящий свое 
предприятие, свое дело, – это 
самый главный капитал пред-
приятия.

Таким образом, можно сде-
лать следующие выводы. В систе-
ме высшего образования отноше-
ния, построенные на принципах 
любви, являются наиболее эф-
фективными с точки зрения обе-
спечения конкурентоспособности 
вуза в долгосрочной перспекти-
ве. Основные принципе любви – 
забота, ответственность, уваже-
ние, знание и желание отдавать 
больше, чем брать.

Любовь побуждает препода-
вателей и студентов к самосо-
вершенствованию, к творчеству, 
что необходимо для развития 
инновационной и научной дея-
тельности вуза. С точки зрения 
маркетинга взаимоотношений 
любовь способна вызвать ответ-
ную положительную реакцию и 
оказать помощь в установлении 
долговременных взаимоотноше-
ний между производителями и 
потребителями образователь-
ных услуг.
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В вузе людьми, внушающими 
восхищение и желание под-
ражать, должны стать препо-
даватели. 

основными компетенция-
ми, которыми, по мнению 
представителей реального 
сектора экономики, дол-
жен обладать выпускник 
высшей школы, является 
не набор теоретических 
знаний, а личностные ком-
петенции.

Love-маркетинг (LM) – это 
высшая ступень концеп-
ции маркетинга взаимо-
отношений, где основой 
установления долгосрочных 
отношений с потребителями 
является любовь.

маркетинг в системе высшего образования, маркетинг трансакций, маркетинг партнерских отношений, 
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Итоги проведенной в 2002 г. 
Всероссийской переписи населе-
ния (ВПН–2002) впервые после 
Всеобщей переписи населения 
Российской империи в 1897 г. за-
фиксировали снижение количества 
населения к уровню предыдущей 
переписи. Напомню, что к уров-
ню 1989 г. население России (в 
современных границах) сократи-
лось на 1,8 млн чел. (со 147 млн 
до 145,2 млн чел.). Численность 

населения Свердловской области за 
этот же период времени снизилась на 
221 тыс. чел. – до 4486 тыс. чел.

Это не было большой неожидан-
ностью, так как естественная убыль 
населения в России отмечалась с 
1992 г., а в Свердловской области 
– с 1991 г. Пик негативных демо-
графических процессов пришелся 
на конец 1990-х – начало 2000-х го-
дов, когда рождаемость в расчете 
на 1000 чел. населения в Сверд-
ловской области упала до 8 чел. 
(в 1999 г.), а смертность достигла 
17,3 чел. (в 2003 г.). Кроме есте-
ственной убыли населения данные 
ВПН–2002 вскрыли ряд других не-
гативных явлений: 

• снижение количества детей и 
подростков (по Свердловской обла-
сти на 33% к уровню 1989 г., а по 
России – на 27%);

• превышение женского насе-
ления над мужским (на 1000 муж-
чин в Свердловской области при-
ходилось 1166 женщин, в России 
– 1147);

• старение населения и ряд других.
Анализ итогов ВПН–2002 под-

толкнул руководство страны к при-
нятию решительных мер по улучше-
нию демографической ситуации в 
России. В 2007 г. Указом Президента 

РФ утверждена Концепция демо-
графической политики Российской 
Федерации на период до 2025 г., 
цель которой – стабилизация чис-
ленности населения к 2015 г. на 
уровне 142–143 млн чел. и создание 
условий для ее роста к 2025 г. до 
145 млн чел., а также повышение 
качества жизни и увеличение ожи-
даемой продолжительности жизни 
к 2015 г. до 70 лет, к 2025 г. – до 75 
лет. В последние годы принят ряд 
федеральных целевых программ и 
национальных проектов, направ-
ленных на снижение смертности, 
повышение рождаемости, улучше-
ние жилищных условий молодых 
семей и т.д.

Со времени проведения ВПН–
2002 демографическая ситуация 
по-прежнему остается одной из 
ключевых проблем в социально-
экономическом развитии России. 
После 2002 г. отмечалось ежегод-
ное снижение численности насе-
ления нашей страны в среднем на 
0,4%. Между переписями 1989 и 
2002 гг. ежегодное сокращение со-
ставляло в среднем 0,1% (между 
1979 и 1989 гг. прирост на 0,7% в 
год, 1970 и 1979 гг. – на 0,6%, 1959 
и 1970 гг. – на 0,94% в год).

Первое десятилетие XXI века ха-
рактеризуется постепенным ростом 
рождаемости и снижением смерт-
ности как по России в целом, так и 
по Свердловской области. Рост по-
казателя рождаемости в Свердлов-
ской области отмечается с 2000 г., 
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В статье приводится сравнительная характеристика основных демогра-
фических показателей Российской Федерации и Свердловской области за 
период с 2002 г. до настоящего времени, анализируются сложившиеся ди-
намические тенденции данных показателей.

(в 1999 г.), а смертность достигла 

ственной убыли населения данные 
ВПН–2002 вскрыли ряд других не-
гативных явлений: 

подростков (по Свердловской обла-
сти на 33% к уровню 1989 г., а по 
России – на 27%);

ления над мужским (на 1000 муж-
чин в Свердловской области при-
ходилось 1166 женщин, в России 
– 1147);

толкнул руководство страны к при-
нятию решительных мер по улучше-
нию демографической ситуации в 
России. В 2007 г. Указом Презид

57LABOUR – CADRES – EDUCATION

Key words: population size, population growth, migration of population growth, natural population decline, 
natural income population, fertility, mortality.



Управленец №7–8 (11–12) 2010

Ключевые слова: 

в расчете на 1000 насе-
ления он за эти годы вы-
рос на 4,8% и составил в 
2009 г. 12,9% (по России 
– 12,4%). К примеру, в 
1990 г. показатель рож-
даемости в нашей об-
ласти составлял 12,1%.

Меньшую динамику 
демонстрирует показа-
тель смертности насе-
ления, который в Сверд-
ловской области стал 
снижаться со значения 
17,3 (в расчете на 1000 
чел. населения), зафик-
сированного в 2003 г. 
В 2009 г. этот показатель составил 
14,4, но это выше, чем в целом по 
России (14,2).

Из итогов 2009 г. особо следует 
отметить тот факт, что в отдельные 
месяцы показатель рождаемости 
превышал показатель смертности. 
Так, в целом по России это было за-
фиксировано в августе, а по Сверд-
ловской области – по итогам июля 
(+118 чел.), августа (+49 чел.) и 
сентября (+37 чел.). Аналогичная 
ситуация была отмечена и в отдель-
ных муниципальных образованиях 
области: в Первоуральске – в июне; 
в Каменске-Уральском – в июле. 
Наиболее впечатляющие резуль-
таты отмечены по Екатеринбургу, 
где рождаемость превышала смерт-
ность в марте, апреле, июне, июле, 
августе и сентябре, в итоге по году 

рождаемость превысила смертность 
на 576 чел.

Следует отметить, что в 2009 г. 
в трех федеральных округах России 
– Южном, Уральском и Сибирском 
– рождаемость превысила смерт-
ность, причем в последних двух еще 
в 2008 г. смертность опережала рож-
даемость. Всего в 25 субъектах Рос-
сийской Федерации в 2009 г. родив-
шихся было больше, чем умерших. 
При этом к традиционно имеющим 
естественную прибыль населения 
республикам Закавказья и автоном-
ным округам в 2009 г. добавились 
Томская, Тюменская, Иркутская об-
ласти, Красноярский и Забайкаль-
ский края, Республика Башкортостан 
и Удмуртская Республика.

Число родившихся детей на 
одну женщину в России в 2009 г. 
составило 1,6 , тогда как в 2000 г. 
– 1,2. Хотя для простого воспроиз-
водства населения этот показатель 
не должен быть ниже 2,1.

Сохраняется и ряд других тре-
вожных показателей. Во-первых, 
продолжающееся по Свердловской 
области и по России в целом пре-
вышение смертности населения 
над рождаемостью, Во-вторых, 
на сегодняшний день Россия по-
прежнему занимает одно из лиди-
рующих мест среди развитых стран 
по разнице прогнозируемой про-
должительности жизни между муж-
чинами и женщинами – 12–13 лет, в 
то время как в Европейских странах 
она находится в пределах 5–6 лет. 
Так, ожидаемая продолжитель-

ность жизни при рождении в 2008 г. 
по России составляла: для мужчин 
– 61,83 года; для женщин – 74,16 
года. По Свердловской области, со-
ответственно – 61,47 и 74,2 года.

В сентябре–октябре 2009 г. Рос-
статом было проведено выборочное 
обследование «Семья и рождае-
мость». Результаты проведенного 
исследования показали: 

• увеличивается доля браков, 
регистрация которых откладыва-
ется на какое-то время после фак-
тического начала супружеских от-
ношений, и удлиняется интервал 
между вступлением в брак и его 
регистрацией;

• повышается возраст вступле-
ния в брак и средний возраст мате-

ри при рождении детей;
• увеличиваются интер-

валы между вступлением в 
брак и рождением перво-
го ребенка, а также между 
рождением первого и второ-
го ребенка;

• рождение первого ре-
бенка в более раннем воз-
расте, интервалы между 
вступлением в брак и рож-
дением первого ребенка и 
между родами сопряжены 
как с большим числом рож-
денных детей, так и с ори-
ентациями на относительно 
большое число детей. Есть 

в расчете на 1000 насе-
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на 576 чел.
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основания полагать, что они суще-
ственно влияют на возраст начала 
деторождения и на откладывание 
рождения детей в браке;

• четверть опрошенных женщин, 
родивших второго ребенка в 2007–
2009 гг., отметили, что на это тем 
или иным образом повлияло начало 
реализации мер демографической 
политики;

• среднее желаемое число детей 
составило 2,28 у женщин и 2,38 у 
мужчин, а ожидаемое – соответ-
ственно 1,72 и 1,90. Если желание 
при благоприятных условиях иметь 
троих детей высказало чуть более 
четверти респондентов, то соби-
раются иметь троих и более детей 
лишь 8,6% женщин и 12,2% муж-
чин, чего явно недостаточно для 
обеспечения воспроизводства на-
селения;

• как желаемое, так и ожидаемое 
число детей в среднем выше у тех 
респондентов, которые выросли в 
семьях с большим количеством де-
тей, из этого следует, что сокраще-
ние среднего числа детей в семьях 
будет детерминировать его умень-
шение в следующих поколениях;

• имеет место прямая связь меж-
ду оценкой уровня жизни и ожидае-
мым числом детей в группах, одно-
родных по желаемому числу детей. 

При более высокой оценке уровня 
жизни семьи в среднем меньше 
разрыв между тем числом детей, 
которое люди хотели бы иметь при 
наиболее благоприятных услови-
ях, и тем, которое они собираются 
иметь. Различия в среднем ожидае-
мом числе детей в группах, одно-
родных по оценке уровня жизни, 
в зависимости от желаемого числа 
детей значительно больше, чем 
в группах, однородных по желае-
мому числу детей, в зависимости 
от оценки уровня жизни. Следова-
тельно, установка детности в суще-
ственно большей степени зависит 
от потребности в детях, чем от вос-
приятия условий жизни как способ-
ствующих или препятствующих ее 
реализации;

• желаемое и ожидаемое число 
детей положительно связано с таки-
ми целями, как «двое и трое» детей; 
чем выше их ценность, тем больше 
репродуктивные ориентации;

• ценность зарегистрированного 
брака выступает важным фактором 
брачного поведения как для муж-
чин, так и для женщин;

• среди ныне действующих мер 
помощи семьям наибольшее зна-
чение, по мнению большинства 
респондентов, имеют меры, на-
правленные на улучшение жилищ-

ных условий семей, следующая, со-
поставимая с ними по значимости 
мера – «материнский капитал».

Точные данные о численности 
населения и обо всех тенденциях 
в демографической сфере может 
дать только перепись населения. 
Очередная Всероссийская перепись 
населения состоится в период с 14 
по 25 октября 2010 г. Разумеется, 
ЗАГСы, Федеральная миграционная 
служба и различные администра-
тивные органы ведут текущий учет 
населения и сообщают эти данные 
в органы государственной статисти-
ки, но не всегда эта методика дает 
точные цифры. Так, по результатам 
ВПН–2002 в России оказалось насе-
ления на 1,8 млн чел. больше, чем 
показывали текущие расчеты.

Однако прирост населения до-
стигается не только превышением 
рождаемости над смертностью, но 
и за счет миграции. В 2009 г. число 
прибывших на территорию Сверд-
ловской области превысило число 
выбывших на 5870 чел., т.е. почти 
покрыло естественную убыль насе-
ления (6533 чел.). С другой стороны, 
это ниже миграционного прироста в 
2007 г. на 33,7% и  в 2008 г. – на 
37,1%.

Таким образом, только перепись 
населения может дать реальное 
представление о движении насе-
ления, его занятости, наличии жи-
лья, общих тенденциях развития 
того или иного субъекта РФ. Все эти 
факторы влияют на развитие демо-
графических процессов. Участие в 
переписи населения – обществен-
ная обязанность каждого граждани-
на Российской Федерации.
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Вместе с тем численность штатного 
профессорско-преподавательского со-
става государственных и муниципальных 
вузов в 1995–2006 гг. постоянно уве-
личивалась со среднегодовым темпом 
прироста 3%. Аналогичная тенденция 
увеличения числа преподавателей на-
блюдалась в негосударственных образо-
вательных учреждениях (рис. 2).

Однако за этот же период

Бюджет времени преподавателя в 
среднем за 2006–2007 гг. составил око-
ло 100 часов в неделю [1], что косвенно 
свидетельствует о снижении качества 
преподавания, уменьшении объемов ис-
следовательской деятельности. Также

60

инвестиции в человеческий капитал, рынок образовательных услуг, рынок труда, 
профессорско-преподавательский состав вуза.

Реформирование системы образо-
вания и реализация приоритетного на-
ционального проекта «Образование» 
невозможны без создания эффективных 
механизмов стратегического управления 
человеческим капиталом образователь-
ных учреждений. Институциональные 
шоки внешней среды (экономический 
кризис, ухудшение демографической 
ситуации, переход системы образова-
ния на международные стандарты и 
др.) предопределяют количественные и 
качественные изменения профессорско-
преподавательского состава, его функ-
циональной роли в развитии вузов.

Так, прогноз численности населения 
в возрасте 16–30 лет в Свердловской об-
ласти (рис. 1) свидетельствует о том, что 
объемы рынка образовательных услуг к 
2030 г. будут неуклонно снижаться.

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИя
 ЧЕЛОВЕЧЕсКИМ КАПИТАЛОМ

ВЫсШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИя

Аннотация
Постепенное сокращение емкости рынка образовательных услуг 
и реформирование системы высшего профессионального образо-
вания приводят к необходимости повышения качества предостав-
ляемых вузом образовательных услуг. В условиях ограниченного 
финансирования реализация «образовательной» стратегии раз-
вития вуза обусловливает необходимость адекватного изменения 
стратегии управления человеческим капиталом, сопряженного с 
трансформацией кадровой политики.

Рынок образовательных услуг – это вместилище неведения, 
экономически «нерационального» поведения 

и препятствий к перемещению ресурсов. 
Smelser N. J., Content R., 1980

объемы инвестирования в 
человеческий капитал вуза в 
расчете на одного преподава-
теля существенно сократились, 
а относительный уровень зара-
ботной платы и размер соци-
альных выплат профессорско-
преподавательскому составу 
остается низким.
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наблюдаются тенденции «вы-
мывания» высококвалифициро-
ванных специалистов, «старение» 
профессорско-преподавательского 
состава, снижение научной актив-
ности преподавателей и эффектив-
ности исследовательской деятель-
ности вузов.

Источник: Доклад Козловой О.А., зав. сектором социального развития региона УрО РАН, 
март 2010

Источник: Составлено авторами. 

*Доверительное благо (товары) – это товары, для которых установление покупателем необходимого их объема и качества невозможно либо связано с 
высокими издержками [8, с. 53]. 
Академическая свобода предполагает свободу выбора преподавателем направления и содержания своей деятельности и мягкость форм 
административного контроля [8, с. 52]. 
Академическое вознаграждение – совокупность внутренних позитивных свойств академической деятельности, которую могут оценить только сами 
преподаватели и исследователи, работающие в университете (внутреннее удовлетворение от деятельности, неотчуждаемость результатов труда, 
признание коллег, наличие последователей и учеников)[8, с. 52]. 

Рис. 1 – Прогноз численности населения в возрасте 16–30 лет 
в Свердловской области, тыс. чел.

Рис. 2 – Динамика численности штатного профессорско-преподавательского 
персонала российских ВУЗов в 1995–2006 гг., тыс. чел.

Рис. 3 – Детерминанты функционирования профессионального рынка труда вузов

Тренды, существующие на профес-
сиональном рынке труда вузов, связаны 
в первую очередь с институциональными 
особенностями внешней и внутренней 
среды. Анализ многочисленных иссле-
дований (М. Дентон, 2002; Л. Гребнев, 
2005; И.В. Абанкина, 2008; Д.Б. Эльконин, 
2008; Л.Н. Лопатин, 2008; А.Г. Эфендиев и 
К.В. Решетникова, 2008; В.Е. Гимпельсон 
и А.Ю. Ощепков, 2008; О.В. Галайда, 2008 
и др.) позволил систематизировать факто-
ры, определяющие особенности профес-
сионального рынка труда вузов (рис. 3).

Таким образом, высокий уровень 
требований к человеческому капиталу 

ОСОБЕННОСТИ РыНКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНыХ УСЛУГ 

ВУЗОВ
• Специфический характер предо-
ставляемой услуги (образование –
социально значимое, доверительное 
благо*).
• Жесткий контроль со стороны го-
сударства за деятельностью вузов.
• Вторичный характер рынка образо-
вательных услуг.
• Временной разрыв между потреб-
ностями рынка труда и рынком об-
разовательных услуг.
• Постепенное сужение границ рын-
ка образовательных услуг (снижение 
спроса на «высшее образование»).
• Отсутствие частного платежеспо-
собного спроса на часть образова-
тельных услуг.
• Некоммерческий характер целевой 
эффективности функционирования 

СПЕЦИФИКА 
СОДЕРЖАНИя ТРУДА 

ПРЕПОДАВАТЕЛя ВУЗА
• Многоаспектность функций 
профессорско-преподаватель-
ского состава (преподаватель, 
ученый, администратор).
• Творческий характер труда.
• Академическая свобода деятель-
ности преподавателя*.
• Наличие нетрадиционных ре-
зультатов труда – «академическо-
го вознаграждения»*.
• Специфика академических стан-
дартов, не позволяющих осуще-
ствить контроль качества работы 
преподавателей.
• Эластичность рабочего времени 
преподавателя.
• Длительное время формирова-
ния человеческого капитала пре-
подавателя и др.

ДЕТЕРМИНАНТы 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РыНКА 

ТРУДА ВУЗОВ
• Дефицит предложения услуг труда.
• Снижение издержек работодателя на 
использование услуг труда (в расчете на 
одного учащегося). 
• Высокий уровень вторичной занятости 
профессорско-преподавательского соста-
ва (21,5% преподавателей являются со-
вместителями).
• Зависимость оценки квалификации пре-
подавателей от статуса вуза.
• Высокие требования к уровню образо-
вания профессорско-преподавательского 
состава (60,5% преподавателей вузов в 
России имеют ученую степень, 42% со-
трудников имеют ученое звание). 
• «Старение» профессорско-препода-
вательского состава (доля сотрудников до 
30 лет в профессорско-преподавательском 
составе российских вузов – 15,9%).
• «Привязка» заработных плат к мини-
мальному размеру оплаты труда

ВыБОР СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИя ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ ВУЗА

Источник: Составлено авторами по [1]
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и отсутствие обоснованных ме-
тодик определения оптималь-
ных объемов инвестирования в 
профессорско-преподавательский 
состав обусловливают актуаль-
ность разработки инструментария, 
направленного на выбор страте-
гии управления человеческим ка-
питалом вузов.

Теория человеческого капита-
ла выделяет общий и специфи-
ческий человеческий капитал в 
зависимости от специфики его 
использования в конкретной ор-
ганизации [9]. Общий человече-
ский капитал состоит из пере-
носимых активов, которые могут 
приносить отдачу на различных 
рабочих местах, в различных 
организациях. Специфический 
человеческий капитал, наобо-
рот, связан с непереносимыми 
активами и представляет собой 
те знания, умения и межличност-
ные отношения, которые уве-
личивают производительность 
работников при работе в дан-
ной организации, но становятся 
бесполезными в случае перехода 
работников в другие организа-
ции. Теоретически работодателю 
выгоднее инвестировать в специ-
фический капитал, так как у него 
появляются гарантии долгосроч-
ности трудового контракта.

Обоснование выбора кадровой 
стратегии на основании анализа 

человеческого капитала также 
предложено в рамках теории 
установления соответствия ра-
ботника и рабочего места (job-
matching) Б. Джовановича [10]. 
Предполагается, что производи-
тельность каждого работника на 
разных рабочих местах различ-
на, поэтому основной задачей 
является поиск оптимального 
соответствия между работника-
ми и рабочими местами, след-
ствием чего являются индиви-
дуальные трудовые контракты. 
Наличие асимметрии информа-
ции приводит к необходимости 
ее накопления о работнике и 
рабочем месте. Таким образом, 
эффективность инвестирования 
в человеческий капитал объяс-
няется снижением асимметрии 
информации и издержек на ее 
устранение.

Другой теорией, которая рас-
сматривает проблему инвестиций 
в человеческий капитал, являет-
ся теория карьерной мобильности 
(career mobility), которую пред-
ложили Н. Сичерман и О. Галор 
[11]. В этой концепции установ-
лена положительная зависимость 
между продолжительностью ра-
боты на одном месте и вероятно-
стью увольнения. Этим она отли-
чается от теории человеческого 
капитала и теории соответствия 
работника рабочему месту, в ко-

торых указанная зависимость от-
рицательна. Предполагается, что 
работник, работая на одном рабо-
чем месте, накапливает опыт, уве-
личивает свой человеческий капи-
тал для того, чтобы претендовать 
на другую, более привлекательную 
позицию. Таким образом, отдача 
от инвестиций в человеческий ка-
питал происходит не только в виде 
более высокой заработной пла-
ты, но и как большая вероятность 
перемещения на более привлека-
тельную должность. 

Однако, эмпирические иссле-
дования [12; 13] показывают, что 
фирмы больше инвестируют в 
общий человеческий капитал, а 
специфический человеческий ка-
питал работника не приносит ему 
отдачу в виде более высокой за-
работной платы, наоборот, работ-
ники платят «штраф» за длитель-
ную работу в одной организации. 

Серия исследовательских про-
ектов К.З. Сабирьяновой и Д.В. Не-
стеровой (1998, 1999) [14] также 
была направлена на оценку чело-
веческого капитала работника в 
России. Согласно полученным ре-
зультатам,

С.Ю. Рощин и С.А. Солнцев [15] 
увязывают специфические характе-
ристики работника с уровнем, зани-
маемым им в карьерной иерархии. 
Чем выше этот уровень, тем выше 
специфичность знаний и умений 
работника для конкретной орга-
низации. Кроме того, возможности 
инвестирования в человеческий ка-
питал у крупных фирм больше, чем 
в небольших компаний.

Немало исследований посвя-
щено изучению особенностей 

вероятность смены работы 
растет с падением дохода 
на текущем рабочем месте, 
с увеличением дохода на 
альтернативной работе, с 
ростом «переносимости» 
человеческого капитала, с 
падением издержек смены 
работы и снижением уровня 
институциональных шоков.

Таблица 1 – Основные факторы удержания преподавателей ГОУ ВПО «УрГЭУ»

Факторы % опрошенных

1. График работы 73

2. Возможность изменения объемов работы 
(за счет «платной нагрузки») 34

3. Размер заработной платы 11

4. Дружные отношения в коллективе 44

5. Близость к дому 11

6. Невозможность альтернативного трудоустройства в виду возраста 6

7. Невозможность альтернативного трудоустройства в виду узкой 
специализации 2

8. Нежелание потерять статус 
(ученая степень и/или ученое звание) 19

9. Любовь к работе 63

инвестиции в человеческий капитал, рынок образовательных услуг, рынок труда, 
профессорско-преподавательский состав вуза.
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управления человеческим капи-
талом в образовательных орга-
низациях. Гендерные отличия в 
поведении ученых исследовались 
МакДауэллом (McDowell, 1982). В 
работах Даймонда (Diamond, 1984, 
1987) теория человеческого капи-
тала применена для определения 
оптимального объема инвестиций 
ученого в человеческий капитал на 
протяжении его жизненного цикла 
и с учетом его производительности. 

Гарнер (Garner, 1979) исполь-
зовал модель скрининга для ана-
лиза процедур найма препода-
вателей и их карьерного роста, 
а Ш. Розен (Rosen, 1985) внес 
вклад в объяснение того, что раз-
ница в производительности труда 
ученых намного превышает раз-
ницу в их вознаграждении. 

Несмотря на значительное ко-
личество работ, посвященных изу-
чению различных аспектов управ-
ления человеческим капиталом 
образовательных учреждений, эм-
пирическое исследование форм и 
механизмов инвестирования в че-
ловеческий капитал профессорско-
преподавательского состава вузов 
представляется актуальным в 
связи необходимостью формиро-
вания эффективной кадровой по-
литики конкретного вуза. 

Обобщенный анализ результа-
тов анкетирования преподавате-
лей Уральского государственно-
го экономического университета 
(УрГЭУ) позволяет сделать следу-
ющие предварительные выводы. 

Специфичность человеческо-
го капитала профессорско-пре-
подавательского состава УрГЭУ 
достаточно высока, но поддержи-
вается в большей степени самими 
работниками. Узкая специализа-
ция и невозможность перехода на 
другую работу без потерь в оплате 
труда является значимым мотивом 
удержания лишь для 2% опрошен-
ных (табл. 1).

Вуз напрямую не стимулиру-
ет приобретение специфических 
профессиональных качеств, уста-
навливая «барьеры входа» на вну-
тренний рынок труда: около 50% 
опрошенных преподавателей в 

прошлом являлись студентами дан-
ного вуза, а еще 42% – препода-
вателями других вузов. Указанный 
факт свидетельствует о стремле-
нии вуза оптимизировать затраты, 
связанные с подбором, наймом и 
адаптацией преподавателей. 

По результатам опроса глав-
ным препятствием для повышения 
квалификации является не низкое 
финансирование программ разви-
тия персонала в вузе, а отсутствие 
мотивации у самих преподавате-
лей. Так, 58% опрошенных указа-
ли, что они «не просили» руковод-
ство вуза оплачивать повышение 
квалификации (рис. 4).

Обоснованное объяснение от-
сутствия у преподавателей вуза 
мотивов к повышению квалифика-
ции требует углубленного эмпири-
ческого исследования, возможны-
ми причинами могут являться:

• негативные ожидания пре-
подавателей, связанные с рефор-
мированием системы высшего 
образования и сложностью долго-
срочного планирования карьеры;

• базовые характеристики со-
трудников (возраст, низкая мо-
бильность, жизненные приори-
теты, не связанные с карьерным 
ростом и длительной занятостью 
в академической сфере и т.п.);

• неэффективная система 
мотивации персонала вуза, не 
стимулирующая к развитию че-
ловеческого капитала, а также 
нежелание работника повышать 

уровень специфического капита-
ла, так как это не компенсируется 
повышением заработной платы; 

• ориентация вуза на реализа-
цию образовательной стратегии 
развития, когда приоритетной яв-
ляется преподавательская, а не 
исследовательская деятельность. 

Вместе с тем на вопрос о том, 
как соотносятся преподавательский 
и исследовательский компоненты, 
однозначного ответа не существует 
[16], а для описания данного фено-
мена использует термин «взвеши-
вание навыков». 

С одной стороны, инвестиции 
в исследования одновременно 
повышают и качество преподава-
ния, а с другой – при ограничен-
ном бюджете времени и усилиях 
исследования и преподавание 
могут создавать друг другу конку-
ренцию. На выбор распределения 
усилий между этими компонента-
ми деятельности влияют не толь-
ко прямые стимулы администра-
ции (бонусы, доплаты и пр.), но 
и институциональные правила, 
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Рис. 4 – Структура видов повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава УрГЭУ

Распределение времени 
между преподаванием, 
исследованиями и админи-
стративной деятельностью 
во многом определяет 
конкурентное положение 
университета в академиче-
ском сообществе.
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принятые в той или иной акаде-
мической системе (Locke, 2004; 
М. Юдкевич, 2007). 

Очевидно, что институциональ-
ная среда и особенности статуса 
УрГЭУ объясняют выбор «обра-
зовательной» стратегии развития 
университета. Результаты опроса 
также показывают, что в структу-
ре рабочего времени (и дохода) 
профессорско-преподавательского 
состава преподавание занимает 
наибольшую долю (рис. 5). 

Однако существует некоторое 
несоответствие отдельных эле-
ментов кадровой политики и сло-
жившейся корпоративной культу-
ры, стратегии развития вуза. Так, 
при выборе направлений инве-
стирования преподаватели при-
оритетным считают повышение 
квалификации в области научных 
исследований, а не повышение 
качества преподавания студентам 
бакалавриата (рис. 6). Это свиде-
тельствует о том, что преподава-
тели «неявно» ориентируются на 
исследовательскую стратегию раз-

вития вуза, при которой приоритет 
отдается научным исследованиям 
и узкоспециализированной подго-
товке высококвалифицированных 
специалистов (магистров).

Повышение квалификации мо-
жет быть инициировано как ву-
зом, так и самим преподавателем. 
Данные опроса (рис. 7) свидетель-
ствуют о том, что в последнее 
время (2005–2010 гг.) повышение 
квалификации чаще инициируется 
самим преподавателем (49%).

Интересно, что 34% не восполь-
зовались возможностью повыше-
ния квалификации даже в том слу-
чае, если оно было инициировано, 
а следовательно, и оплачивалось 
за счет средств вуза. Это частично 
подтверждает тезис о том, что эн-
догенные факторы («нежелание» и 
базовые характеристики работника) 
являются не менее значимыми при-
чинами отказа от инвестирования в 
человеческий капитал, чем экзоген-
ные (зависящие от выбранной стра-
тегии развития и институциональ-
ной среды функционирования вуза). 

Выдвинутая в начале исследо-
вания гипотеза о прямой зависи-
мости уровня специфичности че-
ловеческого капитала и объемов 
инвестиций в работника со сторо-
ны вуза при снижении отдачи от 
этих инвестиций подтвердилась. 
Так, уровень образования и стаж 
работы являются (по мнению 
преподавателей) важнейшими 
факторами финансирования ву-
зом обучения работников, а воз-
раст и способности к обучению 
влияют на объемы инвестирова-
ния в человеческий капитал не-
существенно (рис. 8).

Результаты опроса также под-
тверждают обратную зависимость 
желания преподавателей повышать 
квалификацию (инвестировать в 
человеческий капитал) от статуса: 
73,1% доцентов из числа опрошен-
ных не планируют в ближайшие три 
года защищать диссертацию и 50% 
– подтверждать ученое звание, сре-
ди ассистентов доля желающих за-
щитить диссертацию в указанные 
сроки составляет 100% (табл. 2).

Таким образом, эффективная ре-
ализация «образовательной» стра-
тегии развития УрГЭУ обусловливает 
необходимость адекватного измене-
ния стратегии управления челове-
ческим капиталом, сопряженного с 
трансформацией соответствующих 
элементов кадровой политики и по-
степенным формированием адекват-
ной корпоративной культуры. 

Приоритетными направления-
ми в этой области являются: 

• постоянная оценка человече-
ского капитала УрГЭУ на основе 
внедрения системы сбалансиро-
ванных показателей; 

• адресный характер реали-
зуемых вузом программ развития 
профессорско-преподаватель-
ского состава; 

• оптимизация численности и 
структуры персонала (в том чис-
ле за счет использования гибких 
форм занятости); 

• целевой подход к подбору и 
найму персонала на базе многоу-
ровневой системы оценки канди-
датов на вакантные должности; 
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Рис. 5 – Соотношение видов профессиональной деятельности преподавателя 
в контексте «время–доход»

Рис. 6 – Приоритеты повышения квалификации преподавателей 
(1 – нет необходимости; 5 – большая необходимость)

инвестиции в человеческий капитал, рынок образовательных услуг, рынок труда, 
профессорско-преподавательский состав вуза.
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Рис. 7 – Показатели повышения квалификации 
работников УрГЭУ

Рис. 8 – Основные критерии выбора преподавателей для 
обучения за счет средств вуза (мнение преподавателей)

Таблица 2 – Зависимость желания повысить 
квалификацию от статуса

Должность
 преподава-

теля 

Планируете ли Вы 
в ближайшее время 
(3 года) защищать 

диссертацию?

Планируете ли Вы 
в ближайшее время 

(3 года) 
подтверждать 

ученое звание?

Долж-
ностная 
структу-
ра, %

да нет да нет

Ассистент 100,0 0,0 20,0 80,0 20,4

Старший 
преподаватель 33,3 66,7 77,8 22,2 18,4

Доцент 26,9 73,1 50,0 50,0 53,1

Профессор 0,0 100,0 25,0 75,0 8,2

Итого 40,8 59,2 46,9 53,1 100,0

• использование прозрачной системы мотива-
ции, интегрированной в систему сбалансированных 
показателей человеческого капитала. 

Постепенное сокращение емкости рынка образо-
вательных услуг и реформирование системы высшего 
профессионального образования, направленное на 
повышение отдачи от вложения бюджетных средств, 
приводят к необходимости повышения качества пре-
доставляемых вузом образовательных услуг. В усло-
виях ограниченного финансирования целесообраз-
ной представляется не минимизация, а оптимизация 
объема инвестиций вуза в человеческий капитал 
профессорско-преподавательского состава.
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Традиционная иерархическая струк-
тура менеджмента, предназначенная 
для управления в стабильной обстанов-
ке, уже доказала свою неспособность 
справляться с проблемами в период 
кризиса. Не остается в стороне от этих 
процессов и сфера управления челове-
ческими ресурсами.

Глобальные кризисы 1998 и 2008 гг. 
показывают необходимость работодате-
лям, как никогда прежде, озаботиться 
поиском новых путей организации рабо-
ты с персоналом.

«Сокращение персонала», «ротация 
кадров», «амортизация человеческого 
капитала» и «инвестиции» в него ста-
ли привычными понятиями в лексиконе 
российских деловых кругов, а кадровая 
практика разнообразилась такими нети-
пичными для отечественных компаний 
технологиями, как аутплейсмент, аут-
сорсинг и аутстаффинг, – новыми кадро-
выми технологиями в сфере управления 
человеческими ресурсами. 

Нестабильность экономической об-
становки в период кризиса обусловли-
вает массовое сокращение численно-
сти персонала. Основными причинами 
увольнения выступают сокращение шта-
та в результате реорганизации компа-
нии, слияния или поглощения, плановые 
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КАДРОВЫЕ ТЕхНОЛОГИИ 
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сокращения в ходе реализации антикри-
зисного плана развития компании, со-
кращение штата вследствие модерниза-
ции производства и т.п. 

Предприятиям, вынужденным сокра-
щать численность работников, кадровые 
агентства предлагают услугу аутплейс-
мента – программу помощи увольняе-
мым сотрудникам.

Аутплейсмент
Во всем мире аутплейсмент является 

частью цивилизованного решения дели-
катной проблемы вынужденных сокра-
щений. Аутплейсмент как самостоятель-
ная услуга впервые появился в России 
в период кризиса 1998 г. Основные тех-
нологии аутплейсмента были переняты 
российскими компаниями у западных 
коллег. 

В течение посткризисного 1999 г., 
пока компании не начали вновь наби-
рать персонал, программы помощи уво-
ленным были широко востребованы на 
отечественном рынке кадровых услуг. 
Экономический кризис осени 2008 г. 
вновь заставляет руководителей компа-
ний сокращать численность штата пред-
приятий и задумываться о наиболее ща-
дящих формах увольнения сотрудников. 

Аутплейсмент (outplacement) – это 
услуга кадрового агентства по органи-
зации процесса увольнения сотрудников 
наиболее щадящим способом. Програм-
ма применяется в тех случаях, когда 
увольнение не является следствием не-
выполнения работником своих обязанно-



Upravlenets №7–8 (11–12) 2010 67
стей, а связано с процессом реорганиза-
ции, сокращения штата или ликвидации 
предприятия.

Включает консультации психологов, 
оценку профессиональных знаний и 
навыков, консультации по ситуации на 
рынке труда, составлению резюме, тре-
нинг по самопрезентации, составление 
индивидуальных маркетинговых планов 
по поиску работы, определение путей 
поиска работы, обеспечение консульта-
ционной поддержки1.

Процедура аутплейсмента основыва-
ется на комплексе мероприятий, создаю-
щих увольняемым благоприятные усло-
вия выхода из компании с минимальным 
ущербом собственным интересам.

Целесообразность использования аут-
плейсмента связана с рядом преимуществ2.

Во-первых, данная технология по-
могает избежать стрессовых ситуаций 
как для работников, так и для работо-
дателей, предотвратить резкое падение 
производительности труда в случае со-
кращения штатов, вызванное ощущением 
нестабильности ситуации среди сотруд-
ников. Увольнение сотрудников отрица-
тельно влияет с психологической точки 
зрения на оставшийся коллектив, что ве-
дет к снижению его работоспособности; 
но видя заботу работодателя об уволен-
ных, оставшиеся сотрудники станут, как 
и прежде, доверять своему начальству и, 
скорее всего, не будут из страха перед 
увольнением искать работу на стороне. 
Также одним из положительных факторов 
является то, что «обиженный» сотруд-
ник, обладающий конфиденциальной ин-
формацией о деятельности компании, не 
станет делиться ею с другими компания-

Аутплейсмент – это работа 
с сотрудниками, попадающими 
под сокращение, направленная 
на «смягчение» организацион-
ных, профессиональных, психо-
логических последствий ухода 
работника из компании.

ми. Кроме того, недовольный сотрудник 
может увести часть бывшего коллектива 
за собой. Работникам важно быть уверен-
ными, что после ухода из компании они 
будут гарантированно трудоустроены. Ра-
ботодателям важно сохранить свою репу-
тацию, позитивный имидж компании как 
среди оставшихся сотрудников, так и за 
стенами компании. Организация, заботя-
щаяся о своих увольняемых сотрудниках, 
существенно укрепляет положительную 
репутацию на рынке. 

Во-вторых, для компаний аутплейс-
мент выгоден еще и потому, что их быв-
шие сотрудники гарантированно не пе-
реходят к конкурентам, так как в 60–70% 
случаев при аутплейсменте работодате-
ли оговаривают условие с рекрутерами 
не трудоустраивать работников к своим 
конкурентам.

В-третьих, максимальное ускоре-
ние процесса трудоустройства позво-
ляет сэкономить на выплатах. К тому 
же эта услуга компании стоит в 5–10 
раз дешевле выплаты компенсации при 
увольнении, которая может достигать 
4–6 зарплат. В трудовом кодексе указа-
но, что при досрочном расторжении тру-
дового договора в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением штата 
уволенному работнику выплачивается 
денежная компенсация3. Сокращенный 

1 Режим доступа: http://livehh.ru/zhuravlevaa5/tags/autpleysment
2 Режим доступа: http://old.e-xecutive.ru/publications/aspects/hr/article_5978/
3 Трудовой кодекс РФ. Ст. 178.

уволенному работнику выплачивается 
денежная компенсация3. Сокращенный 
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работник может подать в суд на ком-
панию, тем самым прибавляя к уже 
потраченным средствам расходы на 
судебные издержки и моральную ком-
пенсацию.

Пакет аутплейсмента может содер-
жать следующие услуги: 

• тестирование специалиста с целью 
оценки его шансов на рынке труда; 

• консультации по вопросам состоя-
ния рынка труда; 

• подготовка к собеседованию; 
• составление профессионального ре-

зюме; 
• размещение резюме на ведущих 

сайтах по трудоустройству; 
• целевое направление резюме в ком-

пании с аналогичным или близким про-
филем деятельности; 

• направления резюме в ведущие ка-
дровые агентства; 

• размещение объявлений по поиску 
работы в печатных изданиях; 

• переобучение специалистов. 
Программа аутплейсмента включа-

ет в себя несколько этапов (см. рису-
нок):

1 комплексная оценка профессио-
нального опыта специалиста, его 

соответствие требованиям рынка тру-

ПРОГРАММА АУТПЛЕйСМЕНТА

3
2
1

4

• Проведение консультаций по вопросам 
  карьеры; 
• Оценка соискателя;
• Составление индивидуального плана 
  трудоустройства;
• Помощь в ориентации на рынке труда 

• Помощь в своевременном размещении 
  резюме кандидата в «активный список» 
  на сайте кадрового агентства; 
• Рассылка резюме работодателям 

• Проведение психологической поддержки 
  консультанта кадрового агентства;
• Установление психологического контакта, 
  проведение бесед

• Помощь в составлении резюме;
• Подготовка к собеседованию

Психологическая 
поддержка 

Комплексная оценка про-
фессионального опыта 
специалиста, его соответ-
ствие требованиям рынка 

Подготовка резюме 
и обучение искусству 
самопрезентации

Активное продвижение  
кандидата

Этапы программы аутплейсмента 

да, уровню требований. На этом этапе 
необходимо провести консультацию по 
вопросам карьеры, включающую в себя 
оценку соискателя и составление инди-
видуального плана трудоустройства, по-
мощь в ориентации на рынке труда в за-
висимости от своих способностей; 

2 подготовка резюме и обучение 
искусству самопрезентации. Боль-

шой процент кандидатов не попадают на 
собеседование именно из-за неумения 
правильно и грамотно составить свое 
резюме, а также не умеют преподнести 
себя на собеседовании. На этом этапе 
консультант помогает в составлении ре-
зюме, после чего шанс соискателя уве-
личивается, также кандидата готовят к 
собеседованию;

3 активное продвижение кандидата. 
На данном этапе аутплейсмент по-

могает своевременно поместить данные 
о кандидате в «активный список» на 
сайт кадрового агентства, а также отпра-
вить резюме работодателям, с которыми 
у агентства нет договора о подборе, но 
которые поместили объявления о подхо-
дящей вакансии. Активное продвижение 
кандидата увеличивает шанс последнего 
по поиску нового места работы; 

4 психологическая поддержка. Из-
вестие об увольнении – это всегда 

сильный стресс, который может психоло-
гически негативно повлиять на челове-
ка. На этом этапе консультант кадрового 
агентства оказывает психологическую 
поддержку1.  

Таким образом, увольняемый работ-
ник в рамках проведения процедуры аут-
плейсмента получает психологическую, 
информационную и консультационную 
помощь. 

Многие крупные компании, особенно 
градообразующие предприятия, исполь-
зовавшие некоторые элементы аутплейс-
мента, помогли избежать социального 
напряжения в регионах, кроме того, это 
дало возможность уволенным сотрудни-
кам получить новую специальность или 
новое место работы.

Наряду с положительными сторонами 
процедуры аутплейсмента существуют 

1 Режим доступа: http://www.top-personnel.com/news/187
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и ее недостатки. Не каждая компания 
в нашей стране готова финансировать 
полный цикл аутплейсмента, включая 
100%-ное трудоустройство, особенно 
при массовых увольнениях, а именно та-
кой уровень позволяет извлечь из аут-
плейсмента максимальную выгоду. 

Другим способом решения проблем 
снижения издержек на персонал в усло-
виях кризиса являются технологии аут-
сорсинга и аутстаффинга. 

Аутсорсинг и аутстаффинг помога-
ют освободить рабочие места, получить 
значительную экономию на приобрете-
нии расходных материалов, снизить за-
траты на персонал и т.д. Понятия этих 
кадровых технологий тесно связаны 
между собой.

Таким образом, аутстаффинг явля-
ется логическим продолжением аутсор-
синга, т.е. его составляющей. Иными 
словами, в данном случае компания-
заказчик, передавая свой штат на аут-
стаффинг, вместе с тем передает и не-
которые функции по делопроизводству 
данного штата. Это позволяет компани-
ям не тратить ценное время на рутин-
ные и трудоемкие процедуры – прием, 
увольнение, расчет заработной платы, 
отслеживание трудового стажа, а порой 
и судебные разбирательства с бывшими 
сотрудниками. 

Освободив себя от выполнения не-
которых непрофильных функций, пред-
приятие может заняться оптимизацией 
своего бизнес-процесса. Ведь в усло-

Аутстаффинг – вывод персонала 
за штат компании-заказчика 
и оформление его в штат компании-
провайдера, при этом сотрудники про-
должают работать на прежнем месте 
и выполнять свои прежние обязан-
ности, но обязанности работодателя 
по отношению к ним выполняет уже 
компания-провайдер. 

Аутсорсинг – это вывод за пределы 
компании не персонала, а определен-
ных, чаще всего непрофильных для 
данной компании, функций, таких как 
организация питания, уборка, транс-
порт и т.д.

виях вновь обострившейся конкуренции 
большинству компаний нужно сосредото-
читься на основных бизнес-задачах, по-
иске новых решений, развитии бизнеса, 
чтобы устоять в конкурентной борьбе. 

Аутсорсинг
Аутсорсинг кадрового делопроизвод-

ства может включать проверку кадровой 
документации за прошлые годы, восста-
новление документооборота, консуль-
тирование и ведение делопроизводства 
компании в соответствии с текущим за-
конодательством. Также необходимость 
в аутсорсинге управления персоналом 
может возникнуть при других обстоя-
тельствах, например, если отпуск штат-
ных сотрудников приходится на внедре-

ние нового проекта.
В таких ситуациях принимать в 

штат компании специалиста, кото-
рый будет выполнять временную 
задачу, как правило, невыгодно. 
Такие задачи организация в первую 
очередь старается перераспреде-
лить между штатными сотрудника-
ми, но сделать это не всегда удается 
из-за отсутствия высококвалифици-
рованного персонала по нужному 
направлению или перегруженности 
сотрудников и т.д.

Кадровое агентство, в рамках 
предоставления услуг аутсорсинга, 
берет на себя обязательства подо-
брать кандидатов по согласованию 
с клиентом, принять в свой штат, 
выплачивать заработную плату, 
обеспечивать дополнительными 

льготами, производить налоговые отчис-
ления и соблюдать все нормы трудового 
законодательства.

69LABOUR – CADRES – EDUCATION

Key words: personnel reduction, outplacement, staf outsourcing, outstaffing, recruiting.



Управленец №7–8 (11–12) 2010

70
Так, в США около 70% заработ-

ной платы работающего населения 
рассчитывается не внутри пред-
приятий, а передано на аутсор-
синг. Среди отдаваемых на аутсор-
синг функций в России на первом 
месте – расчет зарплаты и кадро-
вое администрирование, тогда как, 
например, в США эти функции за-
нимают лишь четвертое место (на 
первом месте – все процессы, свя-
занные с пенсионными вопросами, 
на втором – рекрутинг, на третьем 
– обучение персонала)1. 

Что касается передачи на аут-
сорсинг более серьезных функций 
управления персоналом, то россий-
ские компании пока не торопятся 
полностью отдавать провайдерам 
свои HR-отделы. Хотя в практике 
аутсорсинга стратегических функ-
ций отдела персонала уже встреча-
ется такое направление, как обуче-
ние персонала. К такому решению 
часто приходят те компании, за-
дачей которых является создание 
системы обучения и развития пер-
сонала. Тем самым, отдав на аут-
сорсинг обучение и развитие персо-
нала,  заказчик экономит время для 
решения и осуществления основных 
своих задач и функций.

Аутстаффинг
Аутстаффинг также может 

экономить время компании. Со-
труднику отдела кадров фирмы 
не нужно искать кандидатов, ин-
тервьюировать, оформлять на 
работу, предоставлять отчеты по 
заработной плате в налоговую ин-
спекцию и другие фонды. Микро-
компании (от 1 до 9 чел.) эконо-
мят в среднем 7 часов в неделю, 
компании с численностью от 50 до 
99 чел. – 23 часа в неделю. При 
этом многие агентства обязуются 
прислать временного сотрудника 
в течение трех–четырех часов с 
момента поступления заказа.

Реально экономия достигается 
при выведении за штат большого 

количества сотрудников. К при-
меру, если в компании работает 
300 чел., из которых 8 чел. – бух-
галтеры, 5 чел. – отдел работы 
с персоналом, а 1 чел. – руково-
дитель, то компания может вы-
вести за штат максимально воз-
можное количество сотрудников 
– 286 чел. (за исключением бух-
галтеров и сотрудников отдела 
персонала). 

Аутстаффинг предполагает вы-
годы и для самого персонала. На-
пример, провайдер, имея в своем 
штате достаточно большую числен-
ность персонала, подключает всех 
сотрудников к имеющейся у него 
системе медицинского и санаторно-
курортного обслуживания, а также 
реализует другие программы, в ко-
торых нуждаются работники всех 
развивающихся компаний, заин-
тересованные не только в прямых 
материальных выплатах, но и в 
комплексных индивидуальных про-
граммах для себя и своих семей. 

У провайдера есть солидный 
штат и всесторонняя база данных 
о том, какой компании в данный 
момент требуются определенные 
специалисты – таким образом, 
происходит и трудоустройство 
переведенных в штат, например, 
сезонных сотрудников.

Фирма-провайдер, используя 
опыт работы, накопленный на раз-
личных проектах, предоставля-
ет требующихся сотрудников на 
условиях постоянной занятости 
или временно, на период проекта. 
В этих целях она формирует и по-
стоянно пополняет базу данных, 
содействуя, таким образом, эф-

фективному использованию квали-
фицированных кадров и организуя 
цивилизованный обмен персоналом 
между организациями. Также, если 
в компании-заказчике есть работ-
ники, которых она хотела бы сохра-
нить в штате, но временно не может 
обеспечить работой, провайдер мо-
жет временно задействовать их на 
работах в других компаниях, предо-
ставив при этом гарантии возврата 
сотрудников по окончании работ.

Принято считать, что аутстаф-
финг позволяет увеличивать или 
сокращать фактическое число со-
трудников компании, не изменяя 
численность персонала в штате, и 
экономить средства за счет регрес-
сии единого социального налога. 
Аутстаффинг актуален, когда у фир-
мы имеются ограничения по числен-
ности персонала, есть необходимость 
сократить штат без потери квалифи-
цированных кадров или требуется 
нанять работников в регионах, не 
создавая при этом филиалов. 

Технически аутстаффинг по-
зволяет снять с предприятия юри-
дическую ответственность перед 
«заштатными» работниками, а ра-
ботодателем по отношению к ним, 
обязанным в том числе соблюдать 
и Трудовой кодекс, становится 
агентство-провайдер. Кроме того, 
новых сотрудников в рамках та-
ких схем можно испытывать без 
оформления трудовых отношений, 
а сам испытательный срок растя-
гивать на неопределенный срок. 

В настоящее время к услугам 
по выводу персонала за штат ком-
пании прибегают тогда, когда есть 
необходимость в посреднике для 
приема на работу или вывода за 
штат квалифицированных работ-
ников. Например, компания мо-
жет передать в штат посредника 
тех, кто работает по гражданско-
правовым договорам, тем самым 
обеспечив непрерывность трудо-
вого стажа для своих работников. 
В другом случае руководство мо-

1 Режим доступа: http://www.ubo.ru/articles/?cat=127&pub=349

Аутстаффинг является уни-
версальной технологией, 
пригодной и выгодной для 
абсолютно любого предпри-
ятия, желающего сократить 
свои издержки. 
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1 Режим доступа: http://www.ubo.ru/articles/?cat=131&pub=1122
2 Режим доступа: http://www.ubo.ru/articles/?cat=127&pub=733
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жет решить использовать на временном 
проекте заранее отобранных работников, 
приняв их через посредника. Или же в 
период неопределенности на рынке ком-
пания может вывести в штат посредника 
работников тех направлений, которые не 
представляют стратегической ценности в 
настоящее время, но могут понадобить-
ся в будущем. Таким образом, компании 
пользуются услугами работников, которые 
юридически являются сотрудниками дру-
гой компании. Этот подход особенно акту-
ален в период кризиса, когда компании по 
тем или иным причинам не могут идти на 
увеличение штата. Для многих российских 
компаний такая форма взаимоотношений 
с работниками в настоящее время пред-
ставляется весьма эффективной. 

При построении кадровой политики по 
принципу временного привлечения работ-
ника у предприятия отпадают проблемы 
по поводу предстоящего комплекса мер по 
адаптации, планированию карьеры, уволь-
нению, помощи в трудоустройстве и т.д. В 
этом случае вообще не требуется решать 
проблему увольнения ввиду отсутствия са-
мой проблемы. Развитие такого подхода к 
решению кадровых вопросов предприятия 
также напрямую связано с развитием рын-
ка рекрутерских услуг в России. 

Поставщиками услуг аустаффинга и 
аутсорсинга персонала являются преиму-
щественно кадровые агентства. В основ-
ном их клиенты арендуют персонал на срок 
от трех месяцев до нескольких лет, хотя 
минимальное время работы такого сотруд-
ника практически не ограничено и вполне 
может составлять несколько часов1. 

Недостатки
Аутсорсинг и аутстаффинг имеют и не-

которые недостатки. Например, аутстаф-
финг может спровоцировать серьезное 
снижение мотивации людей. Сотрудник, 
долго проработавший в компании и по-
лучивший предложение «формально» 
перейти в штат другой компании, запо-
дозрит подвох. Таким образом, основной 
сдерживающий фактор роста активности 
на рынке аутстаффинга персонала – это 
моральные аспекты передачи сотрудников 

в штат другой компании. Если на аутсор-
синг передается какой-либо отдел компа-
нии (или производство), то у людей, ко-
торые до этого были в штате, нарушается 
чувство причастности к компании. Можно 
организовать встречи с людьми, рассказать 
о процедуре перевода персонала в штат 
фирмы-провайдера, о компании, о допол-
нительных преимуществах этого процесса, 
например, об оказании помощи работнику 
в случае изменения трудовых отношений с 
компанией-клиентом.

Основную трудность для развития аут-
сорсинговой модели составляет сопротив-
ление части коллектива. Когда передаются 
функции кадрового администрирования, 
человек лишается дополнительного зара-
ботка, и специалисту компании-провайдера 
очень трудно с ним работать, а ведь ре-
зультат работы зависит от способности к 
кооперации2.

Таким образом, рассмотренные кадро-
вые технологии, такие как аутплейсмент, 
аутсорсинг и аутстаффинг, несмотря на 
имеющиеся недостатки, являются перспек-
тивными способами регулирования чис-
ленности персонала, поскольку позволяют 
рационально подойти к вопросам эффек-
тивного использования персонала в дея-
тельности организации. Новые кадровые 
технологии в сфере управления человече-
скими ресурсами должны развиваться на 
российском рынке. Но для успешного раз-
вития этих технологий на кадровом рынке 
необходимо уделять внимание разработке 
механизмов взаимодействия всех участни-
ков рынка труда.
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Информационно-коммуника-
ционные технологии (ИКТ) – мощ-
ный рычаг обновления и повы-
шения конкурентоспособности 
национальных производств, раз-
вития инновационной деятельно-
сти. Для увеличения их вклада в 
ВВП у России есть как кадровый 
потенциал, так и весомый науч-
ный задел в данной области. При 
эффективном и грамотном исполь-
зовании этих возможностей Россия 

может добиться серьезного проры-
ва в информационной сфере.

Безусловно, экономика со-
временной России пока не явля-
ется информационной – таковой 
считается экономика, в которой 
большая часть ВВП обеспечива-
ется деятельностью по произ-
водству, обработке, хранению и 
распространению информации и 
знаний при участии в этой дея-
тельности более половины заня-
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Аннотация
Динамичное развитие сферы информационно-коммуникационных техно-
логий и связи (ИКТ) обусловливает изменения в содержании труда работ-
ников этой сферы и определяет задачи управления человеческими ресур-
сами данной отрасли российской экономики.

тых. Однако согласно показателям 
утвержденной Стратегии объем 
инвестиций в использование ин-
формационных и телекоммуника-
ционных технологий в российской 
экономике к 2015 г. по сравнению 
с 2007 г. должен увеличиться не 
менее чем в 2,5 раза.

Переход от индустриальной эко-
номики к информационной связан с 
коренными структурными измене-
ниями, которые для наиболее важ-
ных аспектов хозяйственных про-
цессов схематично представлены 
на рисунке и в таблице.

ИT-специалисты необходимы в 
любой компании вне зависимости от 
масштабов и сферы деятельности. 

Особенности организационного построения индустриальной и информационной экономики

Иерархическая структура 
индустриальной экономики 

Сетевая структура 
информационной экономики 

ТРУД – КАДРЫ – ОБРАЗОВАНИЕ



Upravlenets №7–8 (11–12) 2010 73
Сравнительная характеристика индустриальной и информационной
экономики

Параметры Индустриальная экономика Информационная 
экономика

Иерархические уровни Много Много

Разделение труда Широкое Незначительное

Положение сотрудников Заменяемость, 
зависимость, покорность

Ангажированность, 
лояльность, информирован-

ность, независимость

Сетевые связи Незначительные Широкие

Рабочие процессы Незначительные
Гибкие, ситуативные, 

организованные на время 
выполнения проекта

Влияние, власть Зависит 
от иерархического уровня

Зависит от знаний 
и умений

Возможности сотрудничества Незначительные Широкие

Организационная ориентация На экономику 
предприятия

На собственный интерес, 
предприятие, коллектив

Важнейшая цель Максимизация выпуска Оптимизация выгоды

Информационные технологии раз-
виваются стремительными темпами, 
и компании, которые не применяют 
новые технологии, быстро проигры-
вают конкурентам. К управленцам 
постепенно приходит понимание 
того, что автоматизация предпри-
ятий и рабочих мест не только де-
лает бизнес более управляемым, 
но и упрощает контроль процессов, 
устраняет изрядную часть проблем, 
порождаемых человеческим фак-
тором, сокращает расходы. Кроме 
того, от работы ИТ-специалистов 
сегодня зависит информационная 
безопасность предприятия.

В настоящее время самую зна-
чительную роль для бизнеса ин-
формационные технологии играют 
прежде всего в сфере телекомму-
никаций и в банках, где система 
должна быть хорошо отлажена и 
работать непрерывно. Без работа-
ющей биллинговой или платежной 
системы бизнес здесь невозможен. 
К этой категории компаний отно-
сятся также крупные корпорации, 
работающие в России, со штатом в 
тысячи человек: автомобилестрои-
тельные, нефтегазовые. Всю тех-
ническую инфраструктуру в таких 
компаниях поддерживают именно 
ИT-специалисты.

Информационные технологии 
в России получили меньшее раз-
витие в области логистики, стра-
хования и сетевой торговли. Хотя 
ИT-персонал играет ключевую роль 
для бизнеса в этих сегментах рын-
ка, в России данные компании в 
большинстве своем только вступа-
ют в стадию системного развития.

Еще не так давно ИТ-специ-
алисты считались в компаниях пер-
соналом сугубо техническим, а со-
бирательный образ «айтишника» 
олицетворял собой неформального 
вида системный администратор, 
круглосуточно сидящий за компью-
тером и желающий одного – как 
можно меньше общаться с колле-

гами. Нынешние ИТ-специалисты 
часто представляют собой полную 
противоположность этому стерео-
типу, они нацелены на работу в 
команде, профессиональный рост, 
и им все чаще нужны коммуника-
тивные и управленческие навыки, 
традиционно считавшиеся прерога-
тивой управленцев. Руководителям 
подразделений, менеджерам про-
ектов, постановщикам задач, спе-
циалистам help desk1  эти качества 
абсолютно необходимы, а следова-
тельно, и совместимы с их узкопро-
фессиональной подготовкой.

Понятие «ИТ-специалист» се-
годня намного шире, чем было еще 
несколько лет назад. В первую оче-
редь управленческие и коммуника-
тивные навыки нужны руководите-
лям ИТ-подразделений, тем, кто, 
формально работая в сфере ИТ, 
является в большей степени менед-
жером и организатором.

Управленческие навыки нужны 
и тем категориям ИТ-специалистов, 
которые принимают участие в ком-
плексных высокотехнологичных 
проектах. В сложных проектах зна-
чительно возрастает роль коммуни-
каций в команде, эффективная ком-

муникация способствует повышению 
оперативности и качества взаимо-
действия между представителями 
заказчика, подрядчика и субподряд-
чиков различных уровней. 

Опыт показывает: если все ком-
муникации замыкаются на руково-
дителе проекта, то зачастую важ-
ная информация либо не доводится 
до исполнителей, либо передается 
в искаженном виде, поэтому гори-
зонтальные связи и коммуникатив-
ные навыки участников проектной 
команды на различных уровнях 
способствуют успешному выполне-
нию целей и задач проекта. Конеч-
но, не все ИТ-сотрудники способны 
играть роль управленцев, но иметь 
в компании технических специали-
стов, которые могут организовать 
работу команды и взять на себя от-
ветственность за результат, про-
сто необходимо.

Современный бизнес требует от 
сотрудников предприятий уверен-
ного владения ИТ-технологиями. 
Это особенно актуально для ИТ-
специалистов, основной обязан-
ностью которых является под-
держание работоспособности 
корпоративных информационных 

1 Help desk (или Service Desk) – это устоявшееся сочетание, обозначающее информационную систему технической под-
держки, решение проблем пользователей с компьютерами, аппаратным и программным обеспечением. 
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систем предприятий. Так как ИТ 
развиваются чрезвычайно бы-
стро, то данное обстоятельство 
обусловливает необходимость 
учитывать сложившиеся тенден-
ции в направлениях подготовки 
ИТ-специалистов.

В настоящее время ведущими 
аналитическими фирмами выде-
ляются следующие основные тен-
денции, характерные для мирово-
го рынка ИТ-обучения.

1 Быстрое распространение 
технологий дистанционного 

Web-ориентированного обучения 
при подготовке/переподготовке 
корпоративных пользователей 
(характерно для большинства 
профессий). 

2 Бизнес-навыки играют не 
менее важную роль в рабо-

те ИТ-специалиста, чем его тех-
нические навыки. Особенностью 
современного состояния мирово-
го рынка является тесная инте-
грация ИТ с остальными аспекта-
ми бизнеса. Вследствие этого, от 
ИТ-менеджеров все чаще требу-

ется наличие навыков управления 
проектами, руководства персона-
лом, составления смет, распре-
деления финансов и разработки 
стратегических бизнес-планов. 
В связи с этим обстоятельством 
аналитики рекомендуют пред-
приятиям обеспечить для своих 
служащих возможность приобре-
тения бизнес-навыков и навыков 
ИТ-менеджмента. Приобретение 
бизнес-навыков окажет значи-
тельную помощь предприятиям и 
ИТ-специалистам: будут быстрее 
выполняться проекты (например, 
благодаря более оптимальному 
распределению заданий для со-
трудников); упростятся проблемы 
найма персонала и др. 

3 В XXI веке граница между спе-
циальностями в области ИТ 

и остальными профессиями будет 
стираться. ИТ-специалисты должны 
будут приобретать бизнес-навыки, 
а служащим других профессий при-
дется становиться более опытными 
пользователями компьютеров.

4 Рынок потребует от ИТ-
специалистов непрерывного 

самообучения (повышая тем самым 
их привлекательность для потен-
циальных работодателей). Многие 
ИТ-специалисты сейчас с трудом 
успевают адаптироваться к ускоре-
нию темпов развития ИТ, которое 
наблюдается в последние годы. 
Очевидно, что ИТ-специалисту 
требуется непрерывное обучение. 
Однако оно не сводится к просто-
му посещению курсов в процессе 
развития карьеры ИТ-специалиста. 
Сбор, обработка, анализ, интерпре-
тация и фильтрация информации 
должны стать неотъемлемой ча-
стью самостоятельной деятельно-
сти ИТ-специалиста на рабочем ме-
сте. Стиль работы ИТ-специалистов 
изменится в двух основных направ-
лениях. Во-первых, им придется не-
прерывно пополнять свои знания по 
специальности, пользуясь для этого 
новыми методиками обучения, а во-
вторых, сами ИТ-специалисты бу-
дут играть важную роль в создании, 
накоплении и распространении но-
вейших корпоративных учебных ре-
сурсов (например, баз знаний)1.

Прогресс в представлениях 
о том, чем должен заниматься 
ИТ-специалист, ИТ-менеджер, 
руководитель ИТ-подразделения 
отчетливо заметен в последнее 
десятилетие. Если в середине 
1990-х годов к информационным 
технологиям относились как к 
необязательному и обособлен-
ному элементу организационной 
структуры компаний, то пример-
но к 1998–1999 гг. окончательно 
сформировалось понятие ИТ-
проекта, пришло осознание того, 
что им необходимо управлять, 
возник спрос на менеджеров по 
управлению проектами. 

В начале XXI века потребова-
лись управленцы более высокого 
звена – те, кого сейчас именуют 
CIO, или директорами по ИТ.

Ключевые слова: информационная экономика, информационно-коммуникационные технологии, 
информационно-коммуникационный рынок, ИТ-специалист, ИТ-менеджер, 
менеджер по информатизации.
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ность дифференцировать прежних 
руководителей АСУ и руководителей 
новой формации. Совершенно оче-
видно, что эти категории руково-
дителей очень сильно отличаются 
по требованиям к ним со стороны 
бизнеса, по набору компетенций 
и, в конечном итоге, по их роли в 
организации. К CIO сегодня предъ-
является множество разных требо-
ваний, в первую очередь не как к 
специалисту в области информаци-
онных технологий, а как к специали-
сту в области управления.

Дискуссия о том, откуда должны 
появляться «настоящие CIO», имела 
под собой почву: ИТ-менеджерам 
не хватало знаний в области биз-
неса, они нередко плохо понимали 
вопросы, связанные с реализацией 
бизнес-процессов компании, и были 
ориентированы на технологии. Что-
бы решить проблему, в компаниях 
к руководству ИТ-структурами пы-
тались привлекать специалистов из 
бизнес-сфер. Выход из сложившей-
ся ситуации виделся в притоке спе-
циалистов с бизнес-образованием в 
сферу ИТ. 

Однако развитие пошло по дру-
гому пути. Поток профессиональных 
управленцев не хлынул в ИТ, зато 
из недр индустрии стал вырастать 
класс бизнес-ориентированных спе-
циалистов. Люди, которые прежде 
занимались только информацион-
ными технологиями, за последние 

3-5 лет изменили мировоззрение 
и стали CIO не по должности, а по 
сути. Это бизнес-ориентированные 
специалисты, которые не только яв-
ляются экспертами в области ИТ, но 
и хорошо разбираются в вопросах 
управления, экономики, финансов. 
Как следствие, возникла интересная 
тенденция: CIO становятся уникаль-
ным кадровым ресурсом для управ-
ления предприятием. 

Долгое время руководители ком-
паний рассматривали ИТ-отдел ис-
ключительно как обслуживающее 
подразделение, которое лишь чинит 
компьютеры, меняет картриджи и 
обеспечивает бесперебойную рабо-
ту сети. Роль ИТ-директоров также 
была сильно принижена. Они не вхо-
дили в совет директоров, не участво-
вали в формировании стратегии раз-
вития компании и даже решения по 
закупке автоматизированных и ин-
формационных систем зачастую при-
нимались без их ведома. Бесправное 
положение CIO и сегодня все еще 
можно наблюдать в организациях, 
деятельность которых в значитель-
ной степени зависит от информаци-
онных технологий. 

Дело в том, что введение долж-
ности CIO влечет за собой серьез-
ные трансформации в фирме. С его 
приходом компания становится в 
некотором смысле бюрократизиро-
ванной: жестко регламентируют-
ся все бизнес-процессы, компания 
расписывает буквально каждый 
свой шаг развития, становится 
прозрачной. Подобные изменения 
нередко пугают собственников, 
именно поэтому они либо вовсе от-
казываются от введения должности 
CIO, либо намеренно принижают 
статус данного специалиста. На-
пример, некоторые собственники 
подчиняют ИТ-директора финанси-
сту, объясняя это тем, что инфор-
матизация – дорогостоящий про-
цесс и CIO должен отчитываться за 
потраченные деньги перед финан-
совой службой. 
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Наиболее точно данному по-
нятию на русском языке соответ-
ствуют «ИT-директор», «директор 
департамента информационных 
технологий», «заместитель гене-
рального директора по ИТ».

До недавнего времени должность 
CIO считалась знаковой, главным 
образом, в компаниях по продаже 
компьютерного и серверного обору-
дования, программного обеспечения, 
а также в фирмах, предоставляющих 
ИТ-услуги. Сегодня спектр компаний, 
заинтересованных в найме статус-
ного CIO, значительно расширился. 
Управленцев в сфере ИТ активно 
привлекают к работе крупные феде-
ральные торговые и производствен-
ные организации, финансовые струк-
туры. Собственники регионального 
бизнеса также задумываются о вве-
дении должности ИТ-директора, но 
в условиях определенного информа-
ционного вакуума относительно роли 
этого специалиста они не всегда мо-
гут оценить реальную пользу CIO для 
бизнеса. 

Показательно, что в России тер-
мин CIO появился сравнительно не-
давно. Изначально руководители 
ИТ-структур назывались начальни-
ками АСУ (или АСУП)1, несколько 
позже, как отражение изменения 
статуса, должность стала имено-
ваться «директор по ИТ», и только 
два–три года назад термин CIO стал 
общеупотребительным. Изменение 
терминологии – признак того, что 
у руководителей компаний и ди-
ректоров по ИТ возникла потреб-

1 Автоматизированная система управления (или Автоматизированная система управления предприятием).

CIO (англ. Chief Information 
Offi cer) – менеджер по инфор-
матизации (главный), директор 
по информационным техноло-
гиям (сотрудник корпорации, 
исполнитель высшего ранга, 
отвечающий за приобретение 
и внедрение новых технологий, 
управление информационны-
ми ресурсами).

сфера ответственности и роль 
CIO сегодня стремительно из-
меняются: от человека, кото-
рый занимается поддержкой и 
обслуживанием вычислитель-
ных систем, до специалиста, 
вовлеченного в управление 
компанией, влияющего на 
достижение бизнес-целей и 
использующего информацион-
ные технологии  для развития 
компании. 
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Key words: information economy, information-communication technologies, information-communications market, 
an IT-specialist, an IT-manager, an informatization manager.
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Подобная система подчине-
ния абсолютно неприемлема. ИТ-
директор, как и все остальные топ-
менеджеры, работает на развитие 
бизнеса. Благодаря его труду со-
кращаются издержки, увеличива-
ется капитализация компании. CIO 
должен подчиняться непосред-
ственно собственнику или CEO1 
и производить изменения, зару-
чившись его поддержкой. Только 
в этом случае все подразделения 
будут работать слаженно и по тем 
правилам, которые прописаны в 
информационной системе, разра-
ботанной ИТ-департаментом. 

Рынок ИT-специалистов весь-
ма дефицитный. Подобрать до-
стойного кандидата на должность 
программиста или системного 
администратора сравнительно 
сложно, поскольку весь «цвет» 
ИT-направления устремляется на 
работу в зарубежные компании, 
предлагающие более высокую за-
работную плату и привлекатель-
ный уровень жизни.

Одним из решений кадровых 
проблем предприятия в области 
ИТ является найм фрилансеров.

Компании прибегают к услу-
гам фрилансеров  по двум причи-
нам: во-первых, не всем хватает 
штатных специалистов, во-вторых, 
услуги фрилансера дешевле. Стои-
мость работы фрилансера в 3 раза 
ниже, чем стоимость аналогичного 
объема работ, выполняемого штат-
ным сотрудником или компанией. 
Работодатели заинтересованы в со-
трудничестве с фрилансером, так 
как это позволяет постоянные за-
траты (заработная плата, налоги, 
административные расходы) пере-
нести в разряд переменных (опла-
та конкретного объема работы в 
рамках определенного проекта и 
бюджета). Кроме того, с точки зре-
ния трудового законодательства, 

штатный сотрудник более защищен 
– ему нельзя не платить зарплату. А 
с фрилансером всегда можно дого-
вориться об отсрочке платежа, если 
у компании возникают финансовые 
трудности. 

Также для небольшого бизнеса 
крайне важна экономия офисного 
пространства. Иногда имеет смысл 
нанимать фрилансеров из других 
регионов (например, дизайнеров 
или программистов) общение с ко-
торыми может проходить исключи-
тельно дистанционно. Такой шаг 
нередко помогает сэкономить зна-
чительные средства. К тому же в 
более сложных условиях региональ-
ных рынков труда искать свободных 
специалистов обычно легче. Напри-
мер, можно прибегнуть к рекомен-
дациям деловых партнеров, рабо-
тающих в регионах.

Вместе с тем работодатели при-
знают существенные риски работы 
с фрилансерами. Наиболее частыми 
среди них бывают нарушение сро-
ков, неожиданное прерывание про-
екта по «личным причинам», же-
лание «выставить счет» за любые 
мелочи сверх технического зада-
ния, отсутствие привычной мотива-
ции к работе, отсутствие элемен-
тарной связи с человеком, низкий 
уровень квалификации2.

С наступлением экономического 
кризиса количество фрилансеров и 
аутсорсинговых ИТ-компаний в сег-
менте рынка технической поддерж-
ки достигло небывалых величин. 
По данным Spbit.su в 2009 г. в пе-
риод кризиса было уволено 10–20% 
ИТ-специалистов. Это привело к 
росту конкуренции в сегменте ИТ-
фрилансеров. Тем не менее фрилан-
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серы остаются для малого и среднего 
бизнеса вариантом «скорой помо-
щи». К их услугам прибегают, когда 
не имеет смысла нанимать на вре-
менную работу штатных специали-
стов, требуется особый креатив либо 
возникла форс-мажорная ситуация.

Практика показывает, что компа-
нии, которые регулярно привлекают 
на одну и ту же работу разных фри-
лансеров, скорее всего, избегают 
ответственности и не желают брать 
на себя обязательства перед штат-
ными сотрудниками. Это не самый 
перспективный путь, ведь очевид-
но, что такие условия работы непри-
влекательны для профессионалов и 
рано или поздно компания станет 
заложником собственной скупости. 

В США составлен список самых 
прибыльных и востребованных про-
фессий, которые будут пользоваться 
популярностью в течение следующих 
десяти лет. Как выяснилось, лучше 
всего в 2016 г. будут жить и рабо-
тать специалисты в компьютерной 
отрасли, медицинские работники 
и финансовые аналитики. Первое 
место в перечне занимает инженер 
программного обеспечения, сред-
няя зарплата которого равняется 
80,5 тыс. дол. в год. Преимуществом 
этой профессии является возмож-
ность работать дистанционно. Несмо-
тря на то, что такие специалисты сей-
час требуются почти во всех сферах 
экономики, работать в этой отрасли 
сможет не каждый. Такой специалист 
должен не только обладать матема-
тическими способностями и анали-
тическим складом ума, но и быть го-
товым к тому, что работа в крупных 
компаниях не всегда креативна.3

1 CEO (англ. Chief Executive Officer) – высшее должностное лицо компании (генеральный директор, председатель прав-
ления, руководитель).
2 Фрилансеры дешевле штатных сотрудников в три раза // Режим доступа: http://www.ci.ru/index.html
3 Режим доступа: http://job4it.net/news/?p=8079

Ключевые слова: информационная экономика, информационно-коммуникационные технологии, 
информационно-коммуникационный рынок, ИТ-специалист, ИТ-менеджер, 
менеджер по информатизации.

ТРУД – КАДРЫ – ОБРАЗОВАНИЕ

фрилансер – человек, выполняющий работу без заключения 
долговременного договора с работодателем, нанимаемый 
только для выполнения определенного перечня работ 
(внештатный работник).
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