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Территории опережающего развития –  
важнейшее условие экономического роста России 
(на примере Уральского региона)

ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на определенный отход 

от либералистской концепции госу-
дарственного вмешательства (а точнее 
– невмешательства) в экономику, эко-
номическая политика остается все еще 
недостаточно активной. Результатом та-
кого поведения власти в условиях обо-
стрения внешних и внутренних вызовов, 
усиливающейся турбулентности в эко-
номической системе, естественно, будет 
утрата позиций. И события последних 
пяти лет достаточно ярко подтверждают 
этот факт. 

В России происходит неуклонное 
снижение темпов экономического роста 
(рис. 1). Это снижение, хотя и несколько 
замедлилось в прошлом году, и даже по-
явились надежды на оживление, все же 
привело к падению ВВП в 2016 г. относи-
тельно 2015 г. на 0,2%.

Естественным в этой ситуации выгля-
дит поиск новых источников, драйверов 
роста. И ведущая роль в этом вопросе 
должна принадлежать государству. Од-
ним из перспективных инструментов 
здесь становится создание и развитие 
территории опережающего развития 
(ТОР) [1; 4].

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ИНСТРУМЕНТА ТОР

В соответствии с Федеральным за-
коном от 29  декабря 2014  г. № 473-ФЗ 
«О  территориях опережающего соци-
ально-экономического развития Рос-
сийской Федерации» (далее – ФЗ № 473): 
«Территория опережающего развития – 

экономическая зона со льготными нало-
говыми условиями, упрощенными адми-
нистративными процедурами и другими 
привилегиями в России, создаваемая для 
привлечения инвестиций, ускоренного 
развития экономики и улучшения жизни 
населения».

Обращение к этому инструменту об-
условлено тем объективным обстоятель-
ством, что в пространственном отноше-
нии экономика не может развиваться 
абсолютно равномерно [15–18]. И  это 
находит отражение, например, в  кон-
цепции полюсов роста Ф.  Перру [10] и 
национально ориентированном подходе 
В.  Кулькова [5;  6]. В силу значительных 
территорий проблема неравномерного 
пространственного развития особенно 
актуальна [8; 9; 14].

Урал, по нашему мнению, является 
как раз одним из таких полюсов для Рос-
сии XXI века. В этой связи есть не только 
исследовательский, академический ин-
терес к тому, чтобы изучать его опыт и 
стимулы, вызывающие этот региональ-
ный рост (см., например [2; 3]), но и прак-
тическая задача, связанная с тиражиро-
ванием регионального опыта. Сделать 
это можно, в частности, через ТОРы. 

Их создание регламентирует выше-
указанный ФЗ  № 473 (ред. от 3  июля 
2016 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 1 ян-
варя 2017 г.). Этим законом введен специ-
альный правовой режим осуществления 
предпринимательской деятельности в 
ТОРах. В частности, ст. 35 ФЗ № 473: «В те-
чение трех лет со дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона терри-

Аннотация

Статья посвящена изучению предметно-терминологического поля и практического применения 
территорий опережающего развития в российской экономике. Уточнен институциональный и со-
держательный фундамент территорий опережающего развития как экономической категории. Обо-
снована значимость данного инструмента развития с точки зрения постулатов пространственной 
экономики и концепции экономического роста. Выделены территории опережающего развития 
первого рода (регионы) и второго рода (моногорода). Доказано, что Уральский макрорегион явля-
ется одним из полюсов научно-технического развития Российской Федерации. На примере Урала 
предложено зонирование территорий опережающего развития, описана их отраслевая направ-
ленность и специ фические черты. Выявлено, что на Урале имеется возможность развивать триаду  
«промышленность – наука – образование», которая является основой устойчивого роста в эконо-
мике инновационного типа.
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Advanced Development Territories
as the Crucial Condition for Russia’s Economic Growth:
The Case of the Ural Region

Abstract

The paper examines the principle terminology and the practical application of advanced develop-
ment territories in Russia’s economy. It specifies the institutional and theoretical foundation of advanced 
deve lopment territories as an economic category, and proves the importance of this development tool 
from the perspective of the postulates of spatial economics and the concept of economic growth. The au-
thor distinguishes between advanced development territories of the 1st type (regions) and of the 2nd type 
(single-industry towns) and demonstrates that the Ural macroregion is one of the poles of the scientific 
and technological development of the Russian Federation. The author suggests dividing the Urals territory 
into five advanced development zones and describes their sectoral specifics and distinctive features. The 
paper reveals that in the Urals there is an opportunity to develop the triad “Industry – Science – Educa-
tion” which represents the basis for sustainable growth within innovative economy.
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Keywords
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тории опережающего социально-эконо-
мического развития могут создаваться 
на территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальне-
восточного федерального округа, а  так-
же на территориях монопрофильных му-
ниципальных образований Российской 
Федерации (моногородов) с наиболее 
сложным  социально-экономическим 
положением, включенных в перечень, 
утверждаемый Правительством Россий-
ской Федерации, в порядке, предусмо-
тренном главой 9 настоящего Федераль-
ного закона, по истечении трех лет со дня 
вступления в силу настоящего Федераль-
ного закона – на территориях остальных 
субъектов Российской Федерации. На 
территориях закрытых административ-
но-территориальных  образований тер-
ритории опережающего социально-эко-
номического развития могут создаваться 
начиная с 1 января 2016 г.». 

Нужно отметить, что этот режим бо-
лее льготный, мягкий, стимулирующий 
развитие на этих территориях. При этом, 
в соответствии с канонами практики 

управления,  апробированными  еще 
в  советский период, механизм стимули-
рования экономического развития через 
ТОРы не сразу был введен во всей Рос-
сии. Сначала решено было отработать 
его в одном макрорегионе – на Дальнем 
Востоке, а также на тех локальных терри-
ториях (фактически – на муниципальном 
уровне), где государственное вмеша-
тельство в экономическое развитие уже 
не терпит отлагательства [7; 9]. 

Примером второго рода – создание 
ТОРа в моногороде – является недав-
нее постановление Правительства  РФ 
от 7  августа 2017  г. № 939 «О  создании 
территории опережающего  социально-
экономического развития "Череповец"». 
Город Череповец Вологодской области 
является моногородом (распоряжение 
Правительства  РФ от 29  июля 2014  г. 
№ 1398-р). Экономика города суще-
ственно зависит от градообразующего 
предприятия – ПАО «Северсталь», что в 
условиях неустойчивой конъюнктуры на 
мировом и национальном рынке черных 
металлов способно породить кризисные 

90

95

100

105

110

2012

103,7
101,8

100,7

97,2
99,8

2013 2014 2015 2016

Рис. 1. Индексы физического объема валового внутреннего продукта Российской федерации 
в 2012–2016 гг. (по данным Росстата), %
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о  принятии в качестве приоритетного 
направления развития нашей экономи-
ки задачи ее цифровизации. 

УРАЛ КАК ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
РАЗВИТИЯ

Таким образом, при стимулировании 
роста в регионах, выборе механизмов 
поддержки хозяйствующих субъектов 
следует сделать упор в первую очередь 
на научно-техническом развитии [13]. 
И  Урал с этих позиций имеет мощный 
потенциал. Его экономика сбалансиро-
вана (см. таблицу), соотношение выпуска 
добывающих и обрабатывающих про-
изводств близко к пропорции 50:50, что 
говорит о наличии значительного фи-
нансового потенциала развития макро-
региона.

Обратимся к Стратегии социально-
экономического  развития  Уральско-
го федерального округа на период до 
2020  г. (распоряжение Правительства 
РФ от 6 октября 2011 г. № 1757-р) (далее 
– Стратегия). Согласно этому документу, 
с положениями которого сложно не со-
гласиться, среди основных задач эконо-
мического развития Урала названы:

l осуществление эффективной ин-
теграции экономики (на базе крупных 
инвестиционных проектов, концентри-
рующихся в зонах опережающего разви-
тия, в том числе проекта «Урал промыш-
ленный – Урал Полярный» и программы 
комплексного освоения месторождений 
полуострова Ямал и прилегающих аква-
торий);

l  приоритетное  ускоренное  раз-
витие научно-инновационной сферы 
и  ракетно-космической  промышлен-
ности;  системно-инновационное  пре-
образование всего производственного 
комплекса.

Здесь мы также находим подтвержде-
ние нашего вывода о рациональной сба-
лансированности структуры Уральской 
промышленности. При этом у добываю-
щей и обрабатывающей промышленно-
сти Урала есть четко выраженные полю-
са развития. Как указывается в Стратегии, 
«главные перспективы развития эконо-
мики Уральского федерального округа 
связаны с двумя мегакластерами: 

l на севере (Западная Сибирь) – то-
пливно-энергетический комплекс, обе-
спеченный ресурсной базой мирового 
значения, уникальной системой трубо-
проводного транспорта и обеспечи-
вающий до 50% экспорта Российской 
Федерации, развитие электроэнергети-
ки, нефтегазопереработки и нефтегазо-
химии; 

Рис. 2. Индекс промышленного производства по федеральным округам Российской Федерации,  
2016 г. к 2015 г. (по данным Росстата), % 

явления в социальном и экономическом 
развитии Череповца.

Описанный «осторожный» подход 
мы всецело приветствуем, он позволяет 
накопить необходимый опыт и избежать 
при создании ТОРов значительного коли-
чества ошибок, которые неизбежно воз-
никают при внедрении в экономическую 
политику любого нового инструмента. 
С другой стороны, можно отметить, что 
установленный законом мораторий на 
создание ТОРов истекает уже довольно 
скоро (через 3 года и 90 дней после офи-
циального опубликования ФЗ  № 473). 
В этой связи можно ожидать уже с 2018 г. 
создания новых территорий опережаю-
щего развития, в том числе на Урале. Это 
позволит поддержать и закрепить те тен-
денции опережающего роста, которые 
сегодня наблюдаются в Уральском ре-
гионе (рис. 2).

Рассматривая ТОРы как механизм 
ускорения экономического роста, следу-
ет сделать одно важное замечание. Когда 
мы говорим об экономическом развитии, 
то чаще всего имеем в виду макроэконо-
мическое развитие в целом. Также часто 
рассматривается (особенно на практи-
ческом уровне – в различных докладах, 
стратегиях и программах) отраслевое 
развитие, например, реиндустриализа-
ция, изучению и продвижению идеоло-
гии которой в ИНИР им. С. Ю.  Витте и в 
Вольном экономическом обществе Рос-
сии уделяется значительное внимание. 
И это развитие в «широком смысле», ко-
нечно же, важно.

Но Российская Федерация – страна 
регионов. В каждом из них есть свои тер-
риториальные особенности, связанные с 
природно-климатическими условиями, 
ресурсообеспеченностью,  качеством 
человеческого капитала, уровнем хозяй-
ственного освоения территории и  т.д. 
Необходимо в обязательном порядке 
учитывать региональный фактор в госу-
дарственной экономической политике, 
учитывать индивидуальные особенности 

и возможности каждого региона. ТОРы 
позволяют в полной мере учесть эту 
специфику и обратить скрытые в ней воз-
можности на мобилизацию факторов ре-
гионального роста. Будет региональный 
рост – будет и развитие страны в целом. 

При этом, как свидетельствуют выво-
ды современных теорий хозяйственной 
системы, рост регионов, за счет связ-
ности их хозяйственных комплексов, 
межрегионального  взаимодействия, 
приводит к образованию мультиплика-
тивного и синергетического эффектов в 
макромасштабе. Эти эффекты связаны с 
тем, что, во-первых, темпы роста на ма-
кроуровне будут испытывать тенденцию 
к ускорению, а во-вторых, этот рост при-
обретет более устойчивый характер.

При выборе региональных при-
оритетов, в частности в связи с возмож-
ностью создания ТОРов, необходимо 
учитывать приоритеты федеральные, 
общестрановые. На один из них – реин-
дустриализацию – мы уже указывали. 
Другой тесно связанный с этим приори-
тет сформулирован еще в 2012 г. в пред-
выборных статьях Президента России 
В. В.  Путина. Это – технологическое ли-
дерство России. Выступая на Петербург-
ском экономическом форуме в 2014  г., 
В. В. Путин еще более настойчиво заявил 
о необходимости осуществления в Рос-
сии технологической революции: «Рос-
сии нужна настоящая технологическая 
революция, серьезное технологическое 
обновление, нам необходимо провести 
самое масштабное за последние полве-
ка технологическое перевооружение 
наших предприятий»1. Об  этом, с кон-
кретизацией, упором на информацион-
но-цифровые технологии, было сказано 
и в Президентском послании Федераль-
ному Собранию РФ за 2016 г. Наконец, на 
Санкт-Петербургском  экономическом 
форуме 2017 г. Президент прямо заявил 

1 Стенографический отчет о пленарном заседа-
нии Петербургского международного экономиче-
ского форума. 23 мая 2014 г. URL: http://kremlin.ru/
events/president/news/21080.

104,6

Централь-
ный

Северо-
Западный

Северо-
Кавказский

Приволж-
ский

Уральский Сибирский Дальне-
восточный

Южный

101,3

106,4
107,5

100,8

РФ – 101,1

101,6 100,4 101,0



U
PR

AVLEN
ETS/TH

E M
AN

AG
ER

 2
0

1
8. Vol. 9. N

o. 1
The Issue Subject 5TERRITORIAL DEVELOPMENT: TOPICAL APPROACHES AND TRENDS

l на юге (промышленный Урал) – ба-
зовый для страны центр обрабатыва-
ющей промышленности, прежде всего 
машиностроения и металлургии, ядро 
оборонно-промышленного  комплекса, 
в  том числе ведущие предприятия, раз-
вивающие самые современные техно-
логии (ядерные, ракетостроения и  др.), 
комплекс  научно-исследовательских 
и образовательных центров.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что Урал сегодня обладает всеми 
возможностями и предпосылками, что-
бы стать регионом опережающего раз-
вития в XXI  веке. Причем не только в 
общероссийском, но и в международном 
масштабе. И этому способствует такое 

естественное конкурентное преиму-
щество данного макрорегиона, как его 
географическое положение – в центре 
России, между ее Европейской и Азиат-
ской частями. Урал – место пересечения 
транзитных путей из Европы в Сибирь и 
на Дальний Восток (где пока что сконцен-
трированы территории опережающего 
развития), в  Китай, Казахстан, другие 
страны Азии. 

Разработчики Стратегии выделяют на 
территории Урала 5 зон опережающего 
развития:

1) Западно-Сибирская  зона  (Яма-
ло-Ненецкий  автономный  округ  и 
Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра);

2) Уральская промышленная зона 
(Свердловская, Тюменская, Челябинская 
и Курганская области);

3) зона «Полуостров Ямал» (Ямало-
Ненецкий автономный округ);

4) зона «Восточный склон Урала» 
(Ямало-Ненецкий  автономный  округ, 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра и Свердловская область);

5) Южно-Уральская  сельскохозяй-
ственная зона (Курганская, Тюменская 
и Челябинская области).

От такого зонирования террито-
рии Урала на, так сказать, макроуровне 
– один шаг для перехода на микроуро-
вень, уровень создания ТОРов, специфи-
ка работы которых, по нашему мнению, 

Рис. 3. Система «Производство – наука – образование»

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами  
по видам экономической деятельности в 2016 г. (в действующих ценах, по данным Росстата)
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газа и воды 

млн р. 2016 г.  
к 2015 г., % млн р. 2016 г.  

к 2015 г., % млн р. 2016 г.  
к 2015 г., %

Российская Федерация, 
млрд р. 11 712 102,9 33 898 105,1 5 164 109,9 

Уральский федеральный 
округ, в том числе: 4 443 571 101,4 4 267 415 104,8 636 771 108,7 

Курганская область 3 313 145,6 94125 116,6 17 658 102,5 

Свердловская область 53 263 98,9 1 580 518 104,4 176 617 109,7 

Тюменская область,  
в том числе: 4 327 695 101,2 1 403 044 104,0 318 808 105,1

ХМАО – Югра 2 703 305 96,8 413 211 100,8 218 366 105,6 

ЯНАО 1 450 842 110,4 349 928 105,0 50 116 109,0 

Челябинская область 59 300 113,8 1 189 728 105,4 123 688 118,7 
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должна учитывать особенности каждой 
из названных территориальных зон. Та-
ким образом, в Уральском федеральном 
округе есть возможность – впервые в 
нашей стране – осуществления много-
ступенчатого зонирования территорий 
для запуска действенных механизмов 
территориально обусловленного эконо-
мического роста. Считаю, что эта идея 
может и должна быть развита не только 
в научных исследованиях, но и в практи-
ческой работе. 

Предлагаю ее на обсуждение и высту-
паю с инициативой ее дальнейшей про-
работки. ИНИР им.  С. Ю.  Витте, Вольное 
экономическое общество России готовы 
к сотрудничеству по данному (как пред-
ставляется, принципиально важному для 
Урала) вопросу. 

И для реализации этой инициативы 
имеются предпосылки. Урал обладает 

хорошей научно-образовательной ба-
зой. Это позволяет развивать триаду 
«промышленность – наука – образова-
ние» (рис.  3), которая является основой 
экономического роста в экономике ин-
новационного типа, в перспективной 
экономической модели России [11;  12]. 
Всеми новыми технологиями, в том числе 
био-, нано-, информационными и т.д., ко-
торые настойчиво проникают не только 
в экономику, но и в общественные про-
цессы (достаточно указать, например, на 
феномен электронного правительства, 
который уже стал частью повседневной 
жизни граждан и компаний), даже в быт 
населения, должны владеть те, кто будет 
производителем качественно иного про-
дукта в экономике будущего общества. 

Поэтому все более очевидной стано-
вится  необходимость  интеграции  про-
изводства, науки и образования и непре-

рывности образовательного процесса, 
«обучения через всю жизнь». И на Урале 
для этого имеется не только современ-
ная инфраструктура, но и традиции, за-
крепленные многовековой историей. 
Этот ценностный, духовный, культур-
но-исторический фактор тоже нельзя 
сбрасывать со счетов. Мы убеждены, 
что сколь бы совершенные технологии и 
технические системы ни разрабатывало 
человечество, вплоть до создания искус-
ственного интеллекта, основной движу-
щей силой развития, источником новых 
знаний были и остаются люди. От уровня 
их образованности, социального ком-
форта и т.д. зависит, будет ли их творче-
ская деятельность успешной и конструк-
тивной, что приведет к экономическому 
росту. 
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Аннотация

Постоянно  меняющийся  экономический 
ландшафт формулирует вопрос об актуализации 
системы районирования страны. В научной по-
вестке – дискуссия о границах макрорегионов, 
в том числе Уральского макрорегиона. Одним из 
инструментов принятия решения является анализ 
хозяйственных связей внутри макрорегиона для 
выделения субъектов РФ с наиболее интенсив-
ным уровнем взаимодействия. В исследовании 
представлено теоретическое определение связи. 
Статья посвящена анализу экономических свя-
зей Свердловской области с другими субъектами 
Российской Федерации, выделены регионы-лиде-
ры по межрегиональной торговле, на основании 
открытых источников сделаны предположения о 
том, какими предприятиями осуществляются от-
грузки. Отмечается, что официальная статистика 
фиксирует только 62 товарные группы, что не от-
ражает реальной ситуации: видов промышленной 
продукции значительно больше, не учитываются 
поставки сельскохозяйственной продукции, полу-
фабрикатной продукции, в том числе оборонно-
промышленного комплекса. Ключевым выводом 
статьи является тезис о тесных связях Свердлов-
ской области как внутри Уральского федераль-
ного округа, так и в пределах Уральского эконо-
мического района (УЭР). Соответственно, оба 
варианта нового районирования имеют право на 
существование, однако УЭР предпочтительнее.

JEL classification

L60, R39

Ключевые слова
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Исследование хозяйственных связей  
Свердловской области с регионами Урала*

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в научной и экс-

пертной среде ведется дискуссия о но-
вом районировании территории России. 
Как справедливо отмечают Е.  Анимица 
и Я. Силин [1. С. 23], именно макрореги-
он в современных условиях является 
основным объектом стратегического 
планирования пространственного раз-
вития страны в соответствии с законом 
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Фе-
дерации». Более того, в  соответствии со 
ст. 11 указанного закона одним из видов 
документов стратегического планирова-
ния является стратегия социально-эко-
номического развития макрорегионов. 

В целях реализации данного закона 
Министерством экономического раз-
вития РФ разработан проект Стратегии 
пространственного развития Россий-
ской Федерации на период до 2030  г., 
в  котором дается определение макро-
региона. Однако состав макрорегионов 
не приводится. В  связи с этим до мо-
мента утверждения стратегии в 2018  г. 
[15] актуальнейшим вопросом является 
научное обоснование состава макроре-
гионов. 

Система современного территори-
ального районирования России пред-
полагает два подхода – политический 
(федеральные округа) и экономический 
(экономические районы). Несмотря на то 
что экономические районы – наследие 
советского периода, они признаются дей-
ствующими нормативными документа-
ми, в частности, «Общероссийским клас-
сификатором экономических регионов. 
ОК 024-95», утвержденным постановле-
нием Госстандарта России от 27 декабря 
1995 г. № 640, последние изменения в ко-
торый были внесены в 2016 г. 

В Стратегии пространственного раз-
вития приводится статистика в разре-
зе «макрозон», в  частности, макрозона 
«Урало-Поволжье» включает все субъ-
екты РФ Приволжского федерального 

округа и  ряд субъектов РФ Уральско-
го федерального округа (Курганская, 
Свердловская и Челябинская области). 

Документ также фиксирует возмож-
ность выделения к 2020  г. Уральского 
макрорегиона, в состав которого могут 
входить Пермский край, Свердловская, 
Челябинская, Оренбургская области, 
Республики Башкортостан и Удмуртия. 
Данный состав практически повторяет 
состав Уральского экономического рай-
она, за исключением Курганской обла-
сти. При этом Курганской области нет и 
в составе других макрорегионов, что мо-
жет означать техническую ошибку. 

Одним из инструментов научного обо-
снования состава макрорегионов являет-
ся исследование экономических связей 
каждого из регионов, входящих в  него, 
в  результате чего можно будет сделать 
вывод о степени связности тех или иных 
регионов и, соответственно, о возможно-
сти включения их в состав макрорегиона. 

Экономические связи всех типов (тех-
нологические, миграционные и  т.д.) це-
ментируют экономическое пространство 
страны и ее регионов. Их исследование 
необходимо также при разработке стра-
тегии социально-экономического разви-
тия макрорегиона и выделении межре-
гиональных инвестиционных проектов.

Статья является начальным этапом 
исследования связей регионов Ураль-
ского экономического района, которое 
призвано дать заключение о целесоо-
бразности утверждения макрорегиона 
в составе Уральского экономического 
района. Цель статьи – проанализировать 
экономические связи Свердловской об-
ласти и определить степень связности 
с другими регионами Уральского эко-
номического района. Задачами статьи 
являются формирование представле-
ний о географии поставок крупнейших 
предприятий, а  также выявление недо-
статков официальной статистической 
формы, отражающей межрегиональное 
взаимодействие. 

* Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ № 18-010-00833 А «Неоиндустриализация в про-
странстве макрорегиона в контексте циклично-волновой методологии (на примере Урала)» .
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Abstract

The constantly changing economic landscape 
brings to a fore the issues of the country’s demar-
cation system development. The discussion on the 
boundaries of macroregions, including the Urals 
macroregion, is high on the scientific agenda. One 
of the decision-making tools for this is an analysis 
of economic relations within a macroregion aimed 
at identifying the subjects of the Russian Federation 
with the most intensive business cooperation. The 
paper provides a theoretical definition of the con-
cept of relations. It analyses economic relations of 
Sverdlovsk oblast with other subjects of the Russian 
Federation, specifies the regions with the largest 
share of interregional trade, and, based on the data 
from open sources, makes assumptions about en-
terprises involved in dealing. The author highlights 
that official statistics contains only 62 commodity 
groups, which distorts the real situation: there are 
much more types of industrial products, and the 
supply of agricultural and semifinished products (in-
cluding those of the defence industry) is neglected. 
The main conclusion of the paper is that Sverdlovsk 
oblast has strong relations with other territories of 
both the Ural Federal District and the Ural economic 
district. Therefore, both these variants of the new 
demarcation system are possible to apply, but the 
Ural economic district is preferable.

JEL classification

L60, R39
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СВЯЗИ
Как уже было отмечено, предметом 

исследования в данной статье являются 
связи регионов. При этом необходимо 
дать теоретическое обоснование самой 
категории «связь». 

Связь – философская категория, при-
влекавшая значительное внимание ис-
следователей диалектического материа-
лизма. В частности, К. Маркс и Ф. Энгельс 
рассматривали окружающий материаль-
ный мир как «некую систему, некую сово-
купную связь тел» [11. С. 392]. 

В.  Ленин указывал, что «теснейшая, 
неразрывная связь всех сторон, каждого 
явления (причем история открывает все 
новые и новые стороны), связь, дающая 
единый, закономерный мировой процесс 
движения, – таковы некоторые черты диа-
лектики, как более содержательного (чем 
обычное) учения о развитии» [8. С. 55]. 

В.  Садовский выделяет следующие 
виды связи элементов системы: прямая 
связь, которая может быть либо непо-
средственной, либо опосредованной, и 
косвенная связь. Прямая связь всегда по-
следовательна. Косвенная связь может 
быть выражена в трех разных формах: 
обратная последовательной, параллель-
ная, обратная параллельной. 

Р.  Имамалиева выделяет внутренние 
и внешние, существенные и несуществен-
ные, генетические и функциональные, 
кратковременные и долговременные, 
линейные и нелинейные, непосредствен-
ные и опосредованные, прямые и обрат-
ные, положительные и отрицательные, 
статистические и динамические, а также 
другие виды связи [6. С. 8]. 

В.  Белоусов рассуждает о сложности 
общего и всеобъемлющего определения 
категории связи, формулируя авторскую 
трактовку более чем емко: «связь – вза-
имозависимость обособленности (ве-
щей)» [2. С. 37].

И. Блауберг отмечает, что в системно-
структурных исследованиях на понятие 
связи приходится наибольшая смысло-
вая нагрузка [3.  С.  253–258]. Более или 
менее определенно это понятие упо-
требляется фактически во всех работах, 

пытающихся  реализовать  системный 
подход, поскольку системность объекта 
реально раскрывается прежде всего че-
рез его связи и их типологию. Кроме того, 
если понятие системы или целостности, 
например, выполняет по преимуществу 
стратегически ориентирующую роль в 
системном исследовании, то понятие 
связи выступает обычно и в качестве 
средства исследования как такового. 

И.  Блауберг предлагает классифици-
ровать виды связей с учетом отражения 
их системных характеристик, т.е.  учиты-
вать преимущественно системообразу-
ющие связи. Таким образом, выделяется 
7 видов связей: 

1) связи взаимодействия, среди ко-
торых можно различить связи свойств 
и связи объектов;

2) связи порождения, когда один объ-
ект выступает как основание, вызываю-
щее к жизни другой;

3) связи преобразования;
4) связи строения, т.е. структурные 

связи; 
5) связи функционирования, обеспе-

чивающие реальную жизнедеятельность 
объекта или его работу; 

6) связи развития, прослеживающи-
еся в смене состояний развивающегося 
объекта при существенном изменении 
в строении объекта и формах его жизни; 

7) связи управления, которые в за-
висимости от их конкретного вида мо-
гут образовывать разновидность либо 
функциональных связей, либо связей 
развития. 

Исходя из рассмотренных выше трак-
товок можно сделать вывод, что связи 
обеспечивают функциональность объ-
екта, т.е.  его возможность функциони-
ровать. Таким образом, можно сформу-
лировать авторскую трактовку связи как 
элемента обеспечения взаимодействия 
объектов. 

Вопросы межрегиональных связей 
вызывают значительный интерес ученых. 

Так, А.  Новикова и А.  Филатов вы-
строили гравитационную модель меж-
региональной  торговли  Иркутской  
области  [10]. Автором гравитационной 
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модели является Я.  Тинберген, который 
в 1962 г. создал экономическую аналогию 
Закона всемирного тяготения И.  Ньюто-
на, гласящего, что две частицы материи 
тяготеют друг к другу с силой, прямо про-
порциональной произведению их масс и 
обратно пропорциональной квадрату 
расстояния между ними. Авторами на ос-
нове построенного по модели прогноза 
удалось выявить, что, несмотря на его 
высокую точность, часть регионов имеет 
существенные отклонения моделируе-
мого экспорта от фактического. Причем 
отклонения не являются случайными, 
и можно обнаружить следующую законо-
мерность: большая часть регионов с из-
быточным экспортом расположена к вос-
току от Иркутской области.

Н.  Зенкова анализирует применяе-
мую в настоящее время методику под-
счета межрегиональной торговли и 
предлагает использовать формулу под-
счета с учетом активности малого биз-
неса, что позволит предоставлять более 
полную информацию [5]. 

Л. Капустина, исследуя динамику меж-
региональных  и  международных связей 
Свердловской области в 1995–1998  гг., 
отмечает, что кризисное сокращение 
межрегиональных взаимодействий ком-
пенсировалось расширением внешней 
торговли области [7]. В результате расту-
щая открытость региона в мировом эко-
номическом пространстве стала сопоста-
вимой с уменьшавшейся открытостью в 
национальном пространстве – на уровне 
20% ВРП Свердловской области.

Д.  Чайковский анализирует межре-
гиональную  торговлю  Оренбургской 
области и отмечает потребность эконо-
мики региона в разработке принципи-
ально новой модели деятельности ввиду 
низкой конкурентоспособности местной 
продукции [14]. 

В. Лукин на примере Вологодской об-
ласти обосновывает эконометрическую 
модель взаимосвязи межрегиональной 
торговли и инвестиций в основной капи-
тал с валовым региональным продуктом, 
которая позволяет количественно оце-
нить воздействие ограниченного набора 
факторов на экономику региона [9].

Уральская наука, в лице прежде все-
го Института экономики УрО РАН, имеет 
значительный опыт исследования хо-
зяйственных связей предприятий, по-
скольку на региональном уровне была 
даже принята Программа развития коо-
перации на территории Свердловской 
области [13], однако основной акцент 
в  данном документе делается на иссле-
довании внутрирегиональных связей. 

Западные ученые и эксперты меж-
региональное взаимодействие понима-
ют преимущественно в макроаспекте, 
т.е.  рассматривают как межстрановую 
торговлю [16], так и торговлю между 
группами стран [18]. Р.  Болдуин и А.  Ви-
нэблз выделили два типа кооперацион-
ных связей – «змеи» (вид связи, в кото-
ром множественные составные части 
стекаются в единый центр для сборки 
продукта («тела»), который может быть 
конечным продуктом или компонентом 
более сложного продукта) и «пауки» (вид 
связи, в котором продукт последователь-
но двигается по вертикали производ-
ственной цепи) [17].

АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Понятие хозяйственные связи вклю-
чает экономические, организационные, 
финансовые и другие виды отношений 
между контрагентами. При этом наибо-
лее наглядным и, по сути, единственным 
официально отслеживаемым показате-
лем, характеризующим хозяйственные 
связи, является товарооборот между 
предприятиями регионов и между реги-
онами в целом [4]. 

В статистике на уровне субъекта РФ, 
в  том числе в Свердловской области, 
данный показатель отражен в форме 
«Межрегиональная торговля отдельны-
ми видами продукции организациями»1. 

Росстат отслеживает информацию 
по 62 основным товарным группам, что, 
безусловно, не отражает всей широты 
товарной номенклатуры, по которой осу-
ществляется межрегиональный обмен. 
Соответственно, в официальную стати-
стику не попадает значительное количе-
ство полуфабрикатной продукции, кото-
рую предприятия поставляют друг другу, 
в том числе в рамках внутихолдинговых 
(сетевых) структур.

Далее, учет ведется преимуществен-
но по промышленной продукции. Соот-
ветственно, продукция сельского хозяй-
ства, агропромышленного комплекса не 
учитывается, а  для ряда регионов, на-
пример для Курганской области, это су-
щественный сектор экономики. 

Методика также не учитывает закры-
тую информацию, например, поставки 
предприятий оборонно-промышленно-
го комплекса, предприятий ядерного 
цикла. 

1 Межрегиональная торговля отдельными 
видами продукции организациями Свердловской 
области за 2015 год: бюллетень / Территориальный 
орган Федеральной службы государственной ста-
тистики по Свердловской области. Екатеринбург, 
2016.

В таком случае сбор информации 
производился на основании открытых 
источников – периодических изданий, 
сайтов предприятий и т.д. Соответствен-
но, связи между предприятиями, не по-
падающие в  официальную статистику, 
выделяются в «ручном» режиме. 

Помощь в исследовании хозяйствен-
ных связей оказывает изучение холдин-
говой принадлежности предприятий. 
Например, в структуру «УГМК-Холдинг» 
входит значительное количество ме-
таллургических предприятий, распо-
ложенных на территории Уральского 
экономического района – в Башкирии 
(АО «Сибайский ГОК», АО «Бурибаевский 
ГОК», АО «Учалинский ГОК», ООО «Баш-
кирская медь»), Оренбургской области 
(ООО «Оренбургский радиатор», ООО 
«Медногорский медно-серный комби-
нат», ПАО «Гайский ГОК»), Челябинской 
области (ПАО «Челябинский цинковый 
завод», Свердловской области (12  пред-
приятий). Это может свидетельствовать 
о наличии у данных предприятий хозяй-
ственных связей, поскольку включение 
предприятия в холдинг имеет логику в 
случае его участия в технологической 
цепи всего холдинга. Например, модер-
низацию локомотивного парка Средне-
уральского медеплавильного завода 
проводит Шадринский автоагрегатный 
завод2. Оба предприятия входят в струк-
туру УГМК. 

Кроме того, определенный вклад 
в  исследование связей вносят совре-
менные информационные системы, на-
пример «Спарк». В данной системе мож-
но увидеть контрагентов предприятия, 
однако, к сожалению, не фиксируются 
суммы контрактов. В частности, у такого 
крупного предприятия, как «Уравлва-
гонзавод», имеющего 100  контрагентов 
по всей России, не представляется воз-
можным выделить параметры взаимо-
действия внутри Уральского экономиче-
ского района. При этом со значительным 
количеством металлургических и маши-
ностроительных предприятий Урала свя-
зи имеются. 

Проведенное исследование позво-
лило сделать вывод, что средняя теснота 
связей Свердловской области с другими 
регионами, т.е. среднероссийский объем 
товарооборота, по итогам 2015  г. соста-
вила 1,19% (табл.  1). При этом из 84  ре-
гионов РФ только у 18  регионов доля 
товарооборота превышает среднерос-
сийский уровень.

2 СУМЗ модернизировал на ШААЗе третий 
тепловоз ТГМ-6А. URL: http://sospp.ru/news/sumz-
moderniziroval-na-shaaze-tretij-teplovoz-tgm-6a/.
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Структура связей с регионами Ураль-
ского экономического района представ-
лена в табл. 2.

Таким образом, на 6  регионов УЭР 
приходится 25,3% товарооборота Сверд-
ловской области, а на 5 регионов УрФО 
– 39,4%.

Безусловным лидером по товаро-
обороту является Челябинская область. 
В  структуре поставок значительную 
часть (42,15 млрд р.) составляют постав-
ки проката черных металлов – порядка 
81% всего ввоза продукции из Челябин-
ской области в Свердловскую область. 
Это поставки металла с Магнитогорско-
го металлургического комбината пред-
приятиям Свердловской области, в том 
числе для Уралвагонзавода. В структуре 
закупок Уралвагонзавода доля металла 
ММК в отдельные периоды достигает 
27,3%1.

Необходимо отметить, что эти связи 
носят не стихийный, а крайне устойчи-

1 Ежеквартальный отчет АО «НПК «Уралвагон-
завод» за 1 квартал 2017 г. С. 33. URL: www.uvz.ru.

вый характер, поскольку такие крупней-
шие предприятия, как ММК, НТМК, ЧМК, 
Уралвгонзавод, ЧТЗ-Уралтрак, были по-
строены десятилетия назад, хозяйствен-
ные связи между ними сформированы 
и одномоментно измениться не могут. 

Столичные и околостоличные ре-
гионы (г.  Москва, Московская область, 
г. Санкт-Петербург) занимают передовые 
позиции именно благодаря своему сто-
личному статусу – это крупнейшие рынки 
страны. В связи с этим при выявлении за-
кономерностей пространственного раз-
вития сети регионов их необходимо оце-
нивать с оговоркой об особом статусе. 

Значительная часть товарооборота 
Свердловской области приходится на 
ХМАО. Из ХМАО в Свердловскую об-
ласть завозится бензин автомобильный 
(на сумму 9,8 млрд р., что составляет 97% 
ввоза из ХМАО), а вывозятся в основном 
трубы стальные (35,6 млрд р., 92% всего 
вывоза в ХМАО из Свердловской обла-
сти). Ключевыми поставщиками труб яв-
ляются ОАО «Синарский трубный завод» 

(поставляет бесшовные обсадные, насо-
сно-компрессорные, бурильные трубы), 
ООО «Первоуральский новотрубный за-
вод» (изготавливает насосно-компрес-
сорные,  геологоразведочные  трубы), 
ОАО «Северский трубный завод». 

Исходя из товарооборота с ХМАО 
может сложиться мнение, что УрФО бо-
лее экономически связанная структу-
ра, нежели УЭР. Вместе с тем необходи-
мо учитывать, что поставки труб носят 
конъюнктурный характер, связанный со 
строительством трубопроводов. Соот-
ветственно, по завершении строитель-
ства объем товарооборота значительно 
снизится, а десятилетиями наработан-
ные связи между металлургическими и 
машиностроительными предприятиями 
останутся.

Нужно отметить, что промышлен-
ность Свердловской области в значи-
тельной степени ориентирована на про-
изводство продукции для нефтегазового 
сектора. 

В настоящее время для нужд нефте-
газового комплекса на 56 предприятиях 
области производится практически вся 
номенклатура продукции: от буровых 
установок и трубной продукции широ-
кой номенклатуры до сварочного обору-
дования и буровых долот. 

Предприятия Свердловской области 
активно участвуют в инвестиционных 
программах и программах импортоза-
мещения крупнейших организаций не-
фтегазовой отрасли: ПАО «Газпром», ОАО 
«НК «Роснефть», ПАО АНК «Башнефть», 
ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Сургутнеф-
тегаз» и др.

Таблица 1 – Территориальная структура торгово-экономических связей Свердловской области (СО)

Регион Ввоз в СО, тыс. р. Вывоз из СО, тыс. р. Итого, тыс. р. Ввоз в СО, % Вывоз из СО, % Итого, %

1. Челябинская область 52 090 923,8 11 725 479,0 68 816 402,8 41,23 5,46 18,70

2. г. Москва 7 168 286,6 47 467 484,3 54 635 770,9 5,67 22,09 16,01

3. ХМАО 10 151 594,0 38 564 651,3 48 716 245,3 8,04 17,95 14,28

4. Омская область 14 026 137,1 3 570 969,8 17 597 106,9 11,10 1,66 5,16

5. ЯНАО 6 508 094,0 7 639 140,6 14 147 234,6 5,15 3,56 4,15

6. Республика Татарстан 4 891 880,9 9 068 557,7 13 960 438,6 3,87 4,22 4,09

7. Республика Башкортостан 6 384 440,3 2 878 843,5 9 263 283,8 5,05 1,34 2,71

8. Московская область 429 228,1 8 264 712,5 8 693 940,6 0,34 3,85 2,55

9. г. Санкт-Петербург 1 545 824,9 6 987 957,4 8 533 782,3 1,22 3,25 2,50

10. Самарская область 2 645 574,7 5 222 268,2 7 867 842,9 2,09 2,43 2,31

11. Тюменская область 311 071,8 7 023 837,8 7 334 909,6 0,25 3,27 2,15

12. Волгоградская область 6 330 664,5 903 346,8 7 234 011,3 5,01 0,42 2,12

Итого все субъекты РФ  126 338 556,4 214 883 222,9 341 221 789,3 100,0 100,0 100,0

Среднероссийский уровень 1,19

Таблица 2 – Торгово-экономические связи Свердловской области  
с регионами Уральского экономического района

Регион Доля региона в структуре товарооборота  
Свердловской области, %

1. Челябинская область 18,7

2. Республика Башкортостан 2,71

3. Пермский край 1,69

4. Оренбургская область 1,19

5. Удмуртская Республика 0,88

6. Курганская область 0,13
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В Удмуртию поставляется прокат 
черных металлов на 655,8  млн  р. (в  том 
числе на машиностроительные пред-
приятия оборонного комплекса – «Во-
ткинский завод», ИЭМЗ), трубы сталь-
ные на 1 671 млн р. (для нефтепроводов  
«Удмуртнефти»). 

И з   Ре с п у б л и к и   Б а к ш о р то с та н 
в  Свердловскую область ввозится бен-
зин автомобильный на 4,6  млрд  р., ди-
зельное топливо на 1,6  млрд  р. Вместе 
это составляет 97,4% всего ввоза из Баш-
кирии в Свердловскую область. Произ-
водителями нефтепродуктов являются 
предприятия, входящие в холдинг «Баш-
нефть». 

В Башкирию предприятия Свердлов-
ской области поставляют прокат черных 
металлов на 901,5 млн р., трубы стальные 
на 1 916 млн р. Поставками труб занима-
ется Трубная металлургическая компа-
ния. Причем связи с предприятиями Баш-
нефти настолько тесные, что в апреле 
2016 г. была принята Программа техноло-
гического партнерства на 2016–2020  гг. 
ПАО «Трубная металлургическая компа-
ния» и ПАО АНК «Башнефть». Документ 
предусматривает более 20  совместных 
мероприятий, связанных с разработкой, 
внедрением, опытно-промысловыми ис-
пытаниями продукции ПАО «ТМК» на ме-
сторождениях компании «Башнефть». 

В Пермский край предприятия 
Свердловской области поставляют про-
кат черных металлов на 1,9  млрд  р., 
цемент (795,4  млн  р.), трубы стальные 
(1,6 млрд р.).

Из Пермского края ввозится бумага 
на 607 млн р. 

Из Омской области ввозится дизель-
ное топливо на 3,3 млрд р., что составля-
ет 75,5% всего товарооборота Свердлов-
ской и Омской областей. Это поставки 
в  том числе с Омского НПЗ, входящего 
в структуру Газпромнефти, для реализа-
ции в сети автозаправок «Газпромнефть». 

В Оренбургскую область вывозится 
прокат черных металлов на 690  млн  р. 
и трубы стальные на сумму 3 230  млн  р. 
(в  интересах ПАО «Оренбургнефть» 
и ООО «Газпром добыча Оренбург»). 
На две данные позиции приходится 97% 
товарооборота между Свердловской 
и Оренбургской областями. 

На Курганскую область приходит-
ся наименьший объем товарооборота 
среди регионов Уральского экономиче-
ского района – 0,13%, что обусловлено 
сельскохозяйственной спецификой Кур-
ганской области. В  Курганскую область 
поставляются прокат черных металлов 
(125,8 млн р.), цемент (151,5 млн р.), тру-
бы стальные (127,1  млн  р.). Среди по-
требителей продукции можно выделить 
Курганмашзавод, Курганстальмост. 

Необходимо отметить, что в ряде 
случаев межрегиональные связи имеют 
стратегическую значимость, в частности, 
в сфере оборонно-промышленного ком-
плекса. Например, предприятие «Мото-
вилихинские заводы» (Пермский край) 
производит стволы для танков Уралва-
гонзавода (Свердловская область) [12]. 

Официального подтверждения такой 
информации не имеется, однако об этом 
можно сделать вывод из а)  номенклату-
ры производимой продукции и б) попы-
ток Уралвагонзавода на определенном 
этапе усилить контроль над Мотовили-
хинскими заводами.

При этом официальный товаро-
оборот между Свердловской областью 
и Пермским краем относительно не-
большой. 

НПО «Электромашина» (Челябинская 
область) производит более 46 наимено-
ваний продукции только для 1 вида тан-
ков Уралвагонзавода – Т-90С1.

Межрегиональные хозяйственные 
связи предприятий ОПК имеют страте-
гическую значимость и, соответственно, 
свидетельствуют о высокой связности 
территорий. 

Официальная методика также не 
учитывает поставки предприятий ядер-
ного цикла. На Урале сосредоточено 
значительное количество предприятий, 
деятельность которых связана с произ-
водством и утилизацией ядерного ору-
жия, производством атомной энергии, 
а также смежной продукции: Уральский 
электрохимический комбинат, Белояр-
ская АЭС, ФГУП «Приборостроительный 
завод», ПО «Маяк», ФГУП «Российский 
федеральный ядерный центр – Всерос-
сийский научно-исследовательский ин-

1 Сайт НПО «Электромашина». URL: www.
npoelm.ru/objects/t-90s/.

ститут технической физики имени ака-
демика Е. И.  Забабахина». Строительство 
предприятий было начато в период Ве-
ликой Отечественной войны именно на 
Урале как в одной из самых защищенных 
частей страны. 

Ряд этих предприятий, безусловно, 
имеют технологические связи, напри-
мер, УЭХК занимается производством 
обогащенного гексафторида урана для 
атомных электростанций, в том числе 
для Белоярской АЭС. ПО «Маяк» (Челя-
бинская область) перерабатывает радио-
активные материалы, в том числе от-
работанное топливо с Белоярской АЭС 
(Свердловская область). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позво-

лило сделать выводы о наличии тесных 
хозяйственных связей между Свердлов-
ской областью и другими регионами, 
входящими в Уральский экономический 
район. Вместе с тем теснота связи с ря-
дом регионов Урала (например, с Кур-
ганской областью) не позволяет сделать 
однозначные выводы о высоком уровне 
взаимодействия. 

Бесспорной остается металлургиче-
ская и машиностроительная специфика 
Уральского экономического района, что 
само по себе может рассматриваться как 
определяющий фактор нового райони-
рования. 

В целом можно отметить, что все об-
суждаемые варианты нового райониро-
вания на Урале имеют право на жизнь 
– будь то район в составе Уральского 
экономического района, Уральского фе-
дерального округа или так называемого 
Большого Урала, включающего террито-
рии двух указанных территориальных 
единиц. Вместе с тем экономические 
связи в составе УЭР представляются бо-
лее устойчивыми и долгосрочными, что 
делает данный формат более предпочти-
тельным. 
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Аннотация

Статья посвящена рассмотрению основных подходов к управлению социально-экономиче-
ским развитием территории. Методологической основой работы послужил логический анализ 
существующих теоретических подходов, а также причинно-следственный анализ в части форму-
лировки ключевых определений. Авторами дана детальная оценка применения комплексного и 
кластерного подходов к управлению территориями на примере ряда регионов Российской Фе-
дерации. Сделан вывод, что эффективность развития территории отражает уровень вовлечения 
экономических и социальных ресурсов в хозяйственный оборот, т.е. степень использования со-
циально-экономического потенциала, что напрямую связано с выбором подхода к управлению 
территорией. Именно поэтому, оптимальный подход в сочетании с особенностями той или иной 
территории способны дать значимый управленческий эффект. Данное условие проиллюстриро-
вано на примере территорий Пермского края.

JEL classification

L52, L73, R13

Актуальные подходы к управлению  
социально-экономическим  
развитием территории

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время существует 

большое число понятий, которые ис-
пользуются наравне с термином «тер-
ритория». По  большей части под этим 
термином понимается муниципальное 
образование.

Муниципальное образование опре-
деляется не только как часть террито-
рии Российской Федерации, в границах 
которой наряду с государственным 
управлением осуществляется местное 
самоуправление в целях решения во-
просов местного значения, но и как са-
моуправляемая комплексная социаль-
но-экономическая система и единый 
экономический субъект, по отношению к 
которому будут рассматриваться вопро-
сы комплексного социально-экономиче-
ского развития.

Принятие  Федерального  закона 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», имеющего прин-
ципиально важное значение, повлекло 
осуществление конституционного прин-
ципа  территориальной  организации 
местной власти в городских и сельских 
поселениях и на других территориях, что, 
в свою очередь, привело к кардинальным 
нововведениям – появлению новых типов 
муниципальных образований с  многооб-
разным комплексом вопросов местного 
значения. 

На сегодняшний день Федеральный 
закон № 131-ФЗ к полномочиям органов 

местного самоуправления относит стра-
тегическое развитие муниципальной 
территории путем принятия и организа-
ции реализации планов и программ ком-
плексного  социально-экономического 
развития муниципального образования. 
Вместе с тем само понятие «комплексное 
социально-экономическое развитие му-
ниципального образования» не опреде-
лено Федеральным законом.

Авторы ставят целью выявить осо-
бенности применения современных под-
ходов с учетом отраслевой специ фики 
конкретных территорий, а также опреде-
лить ограничения каждого из них. В соот-
ветствии с поставленной целью авторы 
формулируют следующие задачи: рас-
смотреть различные аспекты понятия 
территории, выявить недостатки и пре-
имущества кластерного и комплексного 
подходов к развитию территории. Пред-
ставляется целесообразным рассмо-
треть основные подходы к управлению 
социально-экономическим  развитием 
территории.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Как отмечают А. В.  Андреев, Л. М.  Бо-
рисова и Э. В. Плучевская, под социально-
экономическим развитием территории 
следует понимать центральную функцию 
органов местного самоуправления, ко-
торая становится актуальной во  время 
кризиса и постоянных структурных из-

* Статья выполнена в рамках гранта РГНФ № 17-12-59009 «Особенности развития регионального про-
мышленного комплекса в условиях современного экономического кризиса».



U
PR

AVLEN
ETS/TH

E M
AN

AG
ER

 2
0

1
8. Vol. 9. N

o. 1
The Issue Subject 15TERRITORIAL DEVELOPMENT: TOPICAL APPROACHES AND TRENDS

Abstract

The paper focuses on the main approaches to the management of socio-economic development 
of territories. The methodological basis of the work is the logical analysis of the existing theoretical 
approaches, as well as cause and effect analysis in terms of formulation of the core definitions. 
The authors presents an in-depth assessment of the application of the complex and integrated ap-
proaches to territorial management using the case studies of a number of regions of the Russian 
Federation. We also conclude that the efficiency of territorial development mirrors the level of in-
volvement of economic and social resources in economic turnover, i.e. the degree of exploiting the 
socio-economic potential which is directly related to the choice of a particular approach to man-
agement of territories. That is why the optimal approach in combination with special features of a 
particular territory are capable of producing a significant managerial effect. The case of Perm kray’s  
territories aptly illustrate this condition.

JEL classification

L52, L73, R13

Ключевые слова

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЕЙ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНА

Topical Approaches to Managing  
Socio-Economic Development  
of Territories

INTRODUCTION
At the moment, there exists a wide 

range of concepts that are used on a par 
with the term “territory”. In most cases, this 
term denotes a municipality.

A municipality means not only a part 
of the territory of the Russian Federation 
where public administration is exercised to-
gether with local self-government in order 
to address issues of local significance, but 
also a self-governing integrated socio-eco-
nomic system and a single economic entity 
that is studied in terms of integrated socio-
economic development.

The adoption of the Federal law 
No. 131-FZ “On general principles of organi-
zation of local self-government in the Rus-
sian Federation”, which is of fundamental 
importance, entailed the implementation 
of the constitutional principle of territorial 
organization of local government in urban 
and rural settlements and other areas, and 
this, in turn, led to radical innovations, i.e. 
the emergence of new types of municipali-
ties that require a broad scope of local is-
sues to be resolved.

At present, according to the Federal law 
No.  131-FZ, powers of local governments 
embrace strategic development of the mu-
nicipal territory through adoption and im-
plementation of plans and programmes of 
integrated socio-economic development of 
a municipality. At the same time, the Fed-
eral law provides no definition of the very 
concept of “integrated socio-economic de-
velopment of a municipality”.

The authors aim to identify the distinc-
tive aspects of the application of modern 
approaches taking into account sectoral 
specifics of particular territories and estab-
lish the limitations of each of them. To fulfil 
the stated goal, the authors formulate the 
following tasks: to consider various aspects 
of the concept of “territory” and determine 
strengths and weaknesses of the cluster 
and integrated approaches to the develop-
ment of a territory. It seems reasonable to 
look at the major approaches to managing 
the socio-economic development of ter-
ritories.

THEORETICAL BASES FOR STUDYING SOCIO-
ECONOMIC DEVELOPMENT OF TERRITORIES

Andreev, Borisova and Pluchevskaya [6] 
argue that socio-economic development 
of a territory is a central function of local 
governments, which is especially relevant 
during crisis periods and persistent struc-
tural shifts. This definition emphasizes the 
regulatory component at the time of transi-
tional development ignoring development 
per se.

According to Gerasimov [13. P. 9], inte-
grated development of a municipality is a 
controlled process of changes in various 
fields of municipality life that is aimed at 
reaching a certain level of development of 
socio-economic spheres with the minimal 
damage to natural resources and the maxi-
mum satisfaction of the population’s needs 
taking into account the interests of the 
state. The given definition focuses attention 

Keywords
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT

MANAGEMENT OF TERRITORIES

COMPETITIVENESS OF A REGION
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менений [6]. Данное определение под-
черкивает управленческую составляю-
щую в переходные периоды развития, 
игнорируя развитие как таковое.

Как отмечает в своей работе А. Н. Ге-
расимов, «комплексное развитие муни-
ципального образования – это управля-
емый процесс изменений в различных 
сферах жизни муниципального обра-
зования, направленный на достижение 
определенного уровня развития сфер 
социально-экономической направлен-
ности с наименьшим ущербом природ-
ным ресурсам и наибольшим уровнем 
удовлетворения потребностей населе-
ния, с учетом интересов государства» 
[13.  С.  9]. В  данном определении акцен-
тируется внимание на комплексном раз-
витии за вычетом нестандартных состоя-
ний территории. 

В свою очередь, А. И. Гаврилова дает 
следующее определение социально-
экономическому развитию территории: 
«в каждом случае под развитием обычно 
подразумевается любое прогрессивное 
изменение, прежде всего в экономиче-
ской сфере. Более того, это многомер-
ный и многоаспектный процесс, который 
рассматривается с точки зрения сово-
купности различных социальных и эко-
номических целей» [12. С. 14–15]. В этом 
же контексте рассматривает территорию 
Э. В. Алехин, определяя исследуемое по-
нятие как режим функционирования 
муниципальной экономики, ориенти-
рованный на положительную динами-
ку всех основных параметров уровня 
жизни, обеспечивающий устойчивое и 
сбалансированное воспроизводство хо-
зяйственного  потенциала,  ресурсного, 
экономического,  социально-демогра-
фического потенциала [5. С. 7]. В данном 
случае авторы абсолютизируют эконо-
мическое развитие, не включая социаль-
ные аспекты.

По мнению известного географа 
А. Г.  Исаченко, социально-экономиче-
ское развитие муниципального образо-
вания – это изучение пространственных 
проблем в развитии муниципального об-
разования, обеспечивающее эффектив-
ность экономических и социальных сфер 
общества в целом [15.  С.  28–29]. Данное 
определение раскрывает гносеологиче-
скую сторону такого явления, как терри-
тория.

Таким образом, исследуемое поня-
тие может быть рассмотрено: 1) как со-
циально-экономическая политика, реа-
лизуемая соответствующими органами 
муниципального образования; 2)  как 
экономический процесс, направленный 

на достижение определенных показате-
лей; 3)  как гносеологический процесс. 
Так или иначе, данное развитие тер-
ритории рассматривается как одно из 
важных направлений государственной 
политики, обозначенное инструмента-
ми реализации самого развития и обе-
спечивающее повышение конкуренто-
способности экономики страны за счет 
развития регионов и их территориаль-
ных единиц.

В современных условиях социально-
экономическое развитие территорий 
рассматривается как направленность 
на обеспечение сбалансированного и 
устойчивого развития последних, со-
кращение уровня межмуниципальной 
дифференциации в социально-экономи-
ческом состоянии местных сообществ и 
качестве жизни. Кроме этого, социаль-
но-экономическое развитие можно рас-
сматривать как процесс трансформации, 
который затрагивает наиболее глубин-
ные процессы экономики хозяйствую-
щих субъектов и социальную систему, 
которые привязаны к конкретным терри-
ториям [16. С. 78]. Подводя итоги и про-
анализировав ряд определений, данных 
социально-экономическому  развитию 
различными авторами, предложим сле-
дующую формулировку.

Под социально-экономическим раз-
витием муниципального образования 
следует понимать качественные и коли-
чественные изменения взаимосвязан-
ных сфер жизнедеятельности террито-
рии, отражающие сбалансированность 
экономических и социальных процессов 
местного самоуправления, совершен-
ствование отношений с другими тер-
риториями, местными сообществами и 
хозяйствующими субъектами, а  также 
взаимодействие со всеми уровнями  
власти.

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ  
РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ 

В настоящее время накоплен значи-
тельный опыт в области осуществления 
региональной и муниципальной поли-
тики в части сбалансированного и устой-
чивого развития территорий [28;  29], 
уменьшения их дифференциации на 
уровне сбалансированного развития, 
а в некоторых случаях и интеграции тер-
риторий и их территориальных субъек-
тов хозяйствования [30] с динамичным 
экономическим развитием в опреде-
ленных областях деятельности, а также 
поддержки территорий опережающего 
развития. 

Несмотря на существование широко-
го спектра инструментов и подходов, по-
зволяющих вырабатывать и реализовать 
эффективную политику динамичного 
развития субъектов Российской Феде-
рации и их территорий, некоторая часть 
вопросов остается без ответов. В  част-
ности, это касается выбора подходов к 
управлению социально-экономическим 
развитием территории. 

В рамках данной проблематики мож-
но выделить ряд подходов к управлению 
территориальным развитием, представ-
ленных Л. С.  Валинуровой, Л. Г.  Ахтари-
евой и Н. З.  Мазур, рассматривающими 
теоретические и методологические ос-
новы управления территориальным раз-
витием на макро- и микроуровне [10]. 
Так, авторы выделяют системный, муни-
ципальный, системный корпоративный, 
градоведческий, инженерный, институ-
циональный, инновационный, инкорпо-
ративный подходы, а также концепцию 
местных сообществ, которая включает 
некоторые положения перечисленных 
подходов. 

В рамках основных известных науке 
подходов к управлению развитием тер-
риторий стоит выделить два: комплекс-
ный подход и инверсию поляризованно-
го подхода – кластерный подход.

Точки зрения на кластерный подход 
имеют неоднозначную коннотацию. Так, 
исследования с целью определения по-
нятий, сути, признаков и изучения прак-
тики применения на сельских и агропро-
мышленных территориях кластерного 
подхода проводились такими учеными, 
как Е. Г.  Агаларова [2], В. В.  Козырев [17], 
Л. И.  Кулакова [19.  С.  36], И. В.  Погодаева 
[22], А. Н. Праздничных [24], В. И. Самару-
ха [25], Р. Т. Ханнанова [27] и др.

В настоящий момент в Российской 
Федерации реализуется «Концепция 
долгосрочного социально-экономиче-
ского развития РФ до 2020 года»1, пред-
полагающая создание инновационной 
модели экономики, в свою очередь, обе-
спечивающей благосостояние граждан 
страны и ее экономическое возрожде-
ние, а также стабильное развитие отече-
ственной экономики на основе форми-
рования устойчивого инновационного 
общества и роста производительности 
труда на макро- и микроуровнях.

По мнению В. Р.  Атояна, в комплекс-
ном социально-экономическом разви-
тии региона на первый план выходит 

1 О Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года: распоряжение Правительства 
РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.
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on integrated development disregarding 
abnormal condition of a territory.

Gavrilova [12.  P.  14–15] offers the fol-
lowing definition of socio-economic deve-
lopment of territories: “in every case, deve-
lopment typically signifies any progressive 
change, primarily in the economic area. 
Moreover, this is a multifeatured and mul-
tifaceted process, which is tackled from 
the standpoint of the totality of various 
social and economic objectives”. Alekhin 
[5.  P.  7] considers a territory in the same 
context and defines this concept as a mode 
of municipal economy functioning that is 
oriented towards positive development of 
all principal parameters of living standards 
and ensures sustainable and balanced re-
production of economic, resource and so-
cio-demographic potential. In this case, the 
authors absolutize economic development 
overlooking social aspects.

Isachenko [15. P. 28–29], a famous geog-
rapher, believes that socio-economic deve-
lopment of a municipality means studying 
spatial problems about municipality devel-
opment, which guarantees the efficiency of 
economic and social spheres of society as 
a whole. The given definition reveals the 
gnosiology aspect of the phenomenon of 
territory.

Thus, the concept under study can be 
considered as: 1)  a socio-economic policy 
implemented by the relevant municipal  
authorities; 2) an economic process target-
ed at achieving certain indicators; 3) a gno-
siological process. In  any case, municipali-
ties’ development is regarded as one of the 
most important directions of the state po-
licy manifested in the tools for implement-
ing development itself and enhancing the 
competitiveness of the country’s economy 
through developing its regions and their 
territorial units.

In today’s conditions, socio-economic 
development of territories is seen as an 
orientation towards ensuring balanced and 
sustainable development of territories and 
lowering the level of intermunicipal dif-
ferentiation between the socio-economic 
state of local communities and the quality 
of life. In addition, socio-economic devel-
opment can be viewed as a transformation 
process that affects the most underlying 
processes of business entities’ economy 
and the social system that are bound to 
particular territories [16. P. 78]. 

Having analyzed a number of defini-
tions of the term “socio-economic devel-
opment” proposed by various researchers, 
we offer the following interpretation.

Socio-economic development of a  mu-
nicipality refers to qualitative and quanti-

tative changes in the interrelated spheres 
of a territory’s activity that reflect the con-
sonance between economic and social 
processes of local self-government, an im-
provement in relationships with other ter-
ritories, local communities and economic 
subjects, as well as interaction with all  
levels of government.

FUNDAMENTAL APPROACHES TO  
MANAGING SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 
OF TERRITORIES

To date, there has been accumulated 
extensive experience in implementing re-
gional and municipal policy with regard to 
balanced and sustainable development of 
territories [28; 29], a decrease in their dif-
ferentiation in the level of balanced devel-
opment, and in some cases, integration of 
territories and their territorial economic en-
tities [30] with dynamic economic develo-
pment in specific areas of activity, as well 
as support for advanced development ter-
ritories.

Despite the fact that there is a plethora 
of instruments and approaches that al-
low designing and implementing effec-
tive policy of dynamic development of 
the subjects of the Russian Federation and 
their territories, a number of issues remain 
unanswered. This is particularly so with the 
choice of approaches to managing socio-
economic development of a territory.

Within the framework of this topic, we 
can single out a number of approaches 
to managing the territorial development 
presented by Valinurova, Akhtarieva and 
Mazur [10], where they review theoretical 
and methodological foundations of territo-
rial development management at macro- 
and microlevels. For example, the authors 
distinguish system, municipal, systemic 
corporate, urban studies, engineering, in-
stitutional, innovation, and incorporation 
approaches, as well as the concept of local 
communities, which encompasses several 
theses of the mentioned approaches.

Among the major scientific approaches 
to managing development of a territory, 
there are two of them that worth special 
attention: the integrated approach and the 
inversion of the polarized approach, i.e. the 
cluster approach.

The views about the cluster approach 
have an ambiguous connotation. For in-
stance, such scholars as Agalarova [2], 
Kozyrev [17], Kulakova [19.  P.  36], Pogo-
daeva [22], Prazdnichnykh [24], Samarukha 
[25], Khannanova [27], et  al. carried out 
research works aimed at establishing the 
concepts, the essence and attributes, as 
well as studying the practice of using the 

cluster approach in rural and agro-indus-
trial territories. Currently, “The Concept of 
Long-Term Socio-Economic Development 
of the Russian Federation until 2020” is be-
ing implemented in the territory of Rus-
sia1. It suggests constructing an innovative 
model of economy, which, in turn, ensures 
the welfare of the country’s citizens and its 
economic revival, as well as sustainable de-
velopment of the national economy on the 
basis of the formation of stable innovative 
society and an increase in labour productiv-
ity at macro- and microlevel.

According to Atoyan [7], integrated 
socio-economic development of a region 
brings the formation of its innovation en-
vironment to the fore that is conditioned 
by the creation of an innovative strategy 
of development at regional and municipal 
levels. Moreover, the author claims that 
sustainable and healthy development of a 
subject on the basis of innovation is a sig-
nificant factor in competitiveness of the 
subject itself.

In turn, Michael Porter’s studies bear 
similarities in the issues of principal com-
petitive advantages of regions that have 
both the innovation potential and innova-
tive regional economy. Based on Porter’s 
concepts, competitiveness of a territory re-
fers to a system of stable relationships with 
other territories in terms of socio-economic 
development of the subject that provide 
an opportunity to design consolidated 
lines of products, industries and spheres of 
economic activity. At the same time, these 
combinations are aimed at forming and 
promoting innovative products and new 
types of activity for a region, thereby ensur-
ing its innovation leadership and competi-
tiveness [23]. The central feature of innova-
tion development of a territory is strategic 
innovation activity coordinated in accord-
ance with the determinants of Porter’s 
“national rhombus” (see Figure), in other 
words, based on interaction of geographi-
cally concentrated companies in certain  
areas of activity, i.e. a cluster.

In the modern world, the cluster policy 
serves as the basis for the formation of the 
country’s innovation economy and is the 
most important element of the strategies 
and concepts of innovation development 
of Russia and its territorial units.

According to Abramov [1], who ex-
amines the issues of ensuring innovation 
development of Russia’s subjects on the 
ground of implementation of the cluster 

1 Regulation of the RF Government of Novem-
ber 17, 2008 No. 1662-r “On the Concept of Long-Term 
Socio-Economic Development of the Russian Federa-
tion until 2020”.



УП
РА

ВЛ
ЕН

ЕЦ
 2

0
1

8
. Т

ом
 9

. №
 1

 
18 Тема номера РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ: АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕНДЕНЦИИ

формирование его инновационной сре-
ды, которое обусловливается создани-
ем инновационной стратегии развития 
на региональном и на муниципальном 
уровне. Более того, автор утверждает, 
что устойчивое и благополучное раз-
витие субъекта на основе инноваций – 
важный фактор конкурентоспособности 
самого субъекта [7].

В  свою  очередь,  исследования 
М.  Портера отмечают сходства в вопро-
сах значимых конкурентных преиму-
ществ регионов, имеющих как инноваци-
онный потенциал, так и инновационную 
региональную экономику. Опираясь на 
положения М.  Портера, конкурентоспо-
собность территории можно определить 
как систему устойчивых взаимоотноше-
ний с другими территориями в вопросах 
социально-экономического  развития 
субъекта, которые предоставляют воз-
можность создавать комбинированные 
линейки продуктов, отраслей и областей 
экономической деятельности. Вместе с 
тем данные объединения направлены 
на формирование и продвижение ин-
новационных продуктов и новых видов 
деятельности для региона, обеспечи-
вая, таким образом, его инновационное 
лидерство и конкурентоспособность 
[23]. Основной чертой инновационного 
развития территории является страте-
гическая инновационная активность, 
выстроенная при наличии детерминан-
тов «национального ромба» М.  Портера 
(см.  рисунок), другими словами, осно-
ванная на взаимодействии географиче-
ски сконцентрированных компаний в 
определенных областях деятельности –  
кластера.

Кластерная политика в современном 
мире становится базисом становления 
инновационной экономики страны и 
является наиболее важным элементом 
стратегий и концепций инновационного 
развития России и ее территориальных 
единиц. 

Так, по мнению Р. А.  Абрамова, рас-
сматривающего вопросы обеспечения 
инновационного  развития  субъек-
тов РФ на основе реализации  кластер-

ной  политики,  России 
необходима  политика 
создания  эффективных 
инновационных  объ-
единений,  поскольку 
т е р р и т о р и и ,   р а з в и -
вающиеся  на  основе 
кластерного  подхода, 
являются наиболее ин-
новационными [1].

К а к   у т в е р ж д а е т 
О. В.  Ильичева, исследовавшая теорию 
кластеризации на примере организации 
кластеров в муниципальном аграрном 
районе, текущая стабилизация экономи-
ческих условий и экономический рост в 
регионах России создают предпосылки 
для формирования устойчивых класте-
ров, в результате чего стимулируется ин-
новационная активность и реализуется 
инновационный потенциал и конкурен-
тоспособность [14].

Н. И. Лыгина и Ю. П. Соболева, прове-
дя анализ развития кластеров в России 
и продемонстрировав опыт успешного 
внедрения кластерного развития в реги-
онах, отметили, что кластерная политика 
в настоящее время является одной из 
основных в повышении конкурентоспо-
собности регионов, накапливании инно-
вационного и технологического потен-
циала территорий [20]. 

Реализация кластерного подхода 
играет определяющую роль в формиро-
вании стратегии развития территорий. 
Е. В.  Борисова и В. Н.  Степанов сходятся 
во мнении, что создание территориаль-
ного кластера позволяет объединить ряд 
схожих по специализации предприятий 
путем интеграционных процессов эко-
номического характера на принципах 
кооперации, при этом кластеры рассма-
триваются как высшая форма коопера-
ции [9;  26]. Вместе с тем авторы отмеча-
ют, что именно в условиях конкуренции 
предприятия приоритетных направле-
ний кооперируются для доступа к ново-
му рынку и технологиям, создания и вы-
пуска новых или усовершенствованных 
продуктов, повышения экономической 
эффективности.

О. В.  Ильичева основывается на бо-
лее общих положениях, свидетельству-
ющих о том, что кластерный подход 
благоприятствует хозяйственно-терри-
ториальному и социально-экономиче-
скому развитию территории, используя 
эффективные механизмы, повышающие 
конкурентоспособность сферы деятель-
ности предприятий и территории, а  со-
ответственно повышает производитель-
ность  труда,  способствует  созданию 

Национальный ромб М. Портера

новых знаний и технологий, а  вместе 
с тем созданию или совершенствованию 
инновационной инфраструктуры. Одно-
временно с этим кластерный подход 
к развитию территорий создает устойчи-
вые взаимовыгодные связи между всеми 
участникам кластера, позволяет рацио-
нально и рентабельно использовать ре-
сурсы соответствующей территории, что 
может значительно снизить издержки 
производства, а также увеличивать по-
ступления в бюджет той или иной терри-
тории и др. 

Кроме того, именно кластеры явля-
ются эффективным инструментом раз-
вития, позволяющим предприятиям 
совершенствовать производственно-
технологическую базу, находить новые 
направления экономического развития, 
привлекать инвестиции, повышая тем 
самым эффективность деятельности, до-
стигать высоких темпов экономического 
роста, инновационного потенциала и 
диверсификации производства благода-
ря возрастанию конкурентоспособности 
предприятий и формированию благо-
приятной среды для развития предпри-
нимательства.

Нельзя не согласиться и с мнением 
Е. Г.  Агаларовой, что создание кластеров 
на территории способствует развитию 
перспективных направлений предприни-
мательской деятельности, нахождению и 
реализации исключительного потенци-
ала точек роста определенной террито-
рии, вследствие чего происходит много-
полярное распределение этих точек по 
территории региона, тем самым обеспе-
чивается равномерность и сбалансиро-
ванность развития территории [2]. 

Однако кластерный подход имеет не 
только положительные стороны. Напри-
мер, он базируется на использовании 
уже существующих местных ресурсов и 
достижении интересов представителей 
предпринимательства, а также на выбо-
ре наиболее перспективных и приори-
тетных секторов экономики, которые 
обеспечивают наибольшую долю за-
нятости населения и доходов бюджета. 
Такой подход вполне актуален для моно-
городов и монопрофильных территорий, 
экономика которых зависит от функцио-
нирования отраслеобразующих пред-
приятий.

Таким образом, основной недостаток 
подхода связан с возможным отсутстви-
ем базового потенциала территории, не-
обходимого для перестройки экономики 
и включающего определенную совокуп-
ность ресурсов, начиная от природных и 
заканчивая материально-техническими, 
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policy, Russia needs a policy of creating 
effective innovative groups, since the terri-
tories whose development is based on the 
cluster approach are the most innovative 
and developed.

Ilicheva [14], who studies the clusteriza-
tion theory and organization of clusters in a 
municipal agrarian district, asserts that the 
current stabilization of economic condi-
tions and economic growth in the Russian 
regions create prerequisites for the forma-
tion of stable clusters, which results in en-
couraging innovation activity and realizing 
innovation potential and competitiveness.

Having analyzed the development of 
clusters in Russia and demonstrated success-
ful experience of cluster development in the 
regions, Lygina and Soboleva [20] note that 
the cluster policy today is one of the crucial 
factors in enhancing the regions’ competi-
tiveness and accumulating innovative and 
technological potential of territories.

The implementation of the cluster ap-
proach plays a pivotal role in the forma-
tion of the territorial development strategy. 
Borisova [9] and Stepanov [26] share one 
view that the creation of a territorial cluster 
makes it possible to unite a range of enter-
prises with similar specializations by means 
of economic integration processes on the 
principles of cooperation, while clusters are 
regarded as the highest form of coopera-
tion. Along with that, the authors highlight 
that this is due to the highly competitive 
environment enterprises of prioritized ar-
eas tend to cooperate in order to gain ac-
cess to new market and technology, design 
and manufacture brand-new or upgraded 
products, and improve economic efficiency.

Ilicheva addresses more general con-
cepts testifying that the cluster approach 
favours economic-territorial and socio-
economic development of the territory ap-
plying effective mechanisms that boost the 
competitiveness of the sphere of activity of 
enterprises and territories and consequent-
ly raises labour productivity,  supports gen-
erating new knowledge and developing 
new technologies, as well as creating and 
improving innovation infrastructure. At the 
same time, the cluster approach to the de-

velopment of territories 
cultivates steady mutually 
beneficial  relationships 
between all cluster par-
ticipants, allows using the 
resources of a particular 
territory  rationally  and 
cost-effectively, which can 
result in a considerable fall 
in production costs and a 
rise in budget revenues of 

the relevant territory, etc.
In addition, these are the clusters that 

represent an efficient development tool, 
which allows enterprises to upgrade the 
production and technological base, discov-
er new avenues for economic development, 
attract investment, thereby improving the 
performance efficiency, achieve high rates 
of economic growth, innovation potential 
and diversification of production due to the 
enhancing competitiveness of enterprises 
and formation of favourable environment 
for encouraging entrepreneurship.

We cannot but agree with Agalarova [2], 
who believes that the creation of clusters in 
a territory contributes to the development 
of the promising areas of entrepreneurial 
activity and to finding and realizing the 
exceptional potential of growth points of a 
particular territory. It brings about multipo-
lar distribution of these points throughout 
the region’s territory, thereby guaranteeing 
uniform and balanced development of the 
area.

However, the cluster approach has its 
weaknesses too. For example, it involves 
using the available local resources and 
serving the interests of entrepreneurs, as 
well as choosing the most auspicious and 
prioritized economic sectors which provide 
the largest share of budget revenues and 
population employment. Such an approach 
is rather relevant for single-industry towns 
and non-diversified territories whose eco-
nomy depends on the functioning of sec-
tor-significant enterprises.

Thus, the main drawback of the ap-
proach is associated with possible lack of 
the basic potential of a territory, which is 
necessary for the restructuring of economy 
and incorporates a certain number of re-
sources, from natural to material and tech-
nical, as well as a successfully operating 
complex of production facilities that can 
form the basis of a particular cluster.

It is noteworthy that in the conditions of 
uneven territorial development, a balanced 
growth of a specific territory and economic 
subjects requires public authorities to em-
ploy integrated approaches both to plan-
ning and comprehensive development of 

the managed territory in order to guide ru-
ral areas towards the path to diversified and 
sustainable socio-economic development.

In this regard, it is worth emphasizing 
the topicality of the integrated approach to 
the territory management. This approach 
views a territory as a single socio-economic 
and territorial complex that performs a 
large number of functions contributing to 
preserving and perfecting the territory as a 
coherent socio-economic system. 

In particular, “The Concept of Sustain-
able Development of Rural Territories of the 
Russian Federation until 2020” adopted in 
2010, “The Strategy for Sustainable Devel-
opment of Rural Territories of the Russian 
Federation until 2030” and the core instru-
ment of its implementation – the State Pro-
gramme for Development of Agriculture 
until 2020 with the federal target-oriented 
programme “Sustainable Development 
of Rural Territories for the period of 2014–
2017 and until 2020”, included in its struc-
ture, underlie the model of rural territories 
development and became the first steps in 
exercising the integrated approach to the 
development of rural and agro-industrial 
territories of Russia1. Subsequently, virtu-
ally every subject of the Russian Federation 
has adopted, and still does, regional pro-
grammes of sustainable development of 
rural territories.

Many Russian researchers have studied 
the integrated approach to the develop-
ment of rural regions and territories en-
gaged in agro-industrial production. For 
example, Aydarbekova [3] analyzed the 
results of the implementation of the fed-
eral target-oriented programme for the de-
velopment of rural territories and came to 
the conclusion that the application of the 
integrated approach to the territorial devel-
opment would encourage sustainable and 
balanced development, investment activ-
ity and the potential of the agro-industrial 
area, as well as effective resolving socio-
economic problems of a territory.

Vasiliev [11] considered the general 
points of the integrated approach to plan-
ning and sustainable development of ter-

1 Regulation of the RF Government of Novem-
ber 30, 2010 No. 2136-r “On approval of the Concept 
of Sustainable Development of Rural Territories of 
the Russian Federation until 2020”; Regulation of the 
RF Government of February 2, 2015 No. 151-r “On ap-
proval of the Strategy for Sustainable Development of 
Rural Territories of the Russian Federation until 2030”; 
Resolution of the RF Government of July  14, 2012 
No. 717 “On the State Programme for Development of 
Agriculture and Regulation of Markets of Agricultural 
Products, Raw Materials and Foodstuffs for the period 
of 2013–2020”; Resolution of the RF Government of 
July 15, 2013 No. 598 “On the federal target-oriented 
programme “Sustainable Development of Rural Terri-
tories for the period of 2014–2017 and until 2020”.
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ях, ориентированных на комплексный 
подход к их развитию, так как именно 
это позволяет развивать все сферы жиз-
недеятельности территории комплексно 
и многогранно.

Таким образом, использование ком-
плексного подхода к повышению уровня 
и качества жизни населения территории 
может создать благоприятные условия 
для повышения инвестиционной актив-
ности в приоритетных отраслях, созда-
ния новых рабочих мест, увеличения 
налоговых поступлений в бюджет и обе-
спечения роста экономики в целом.

Необходимо отметить, что комплекс-
ный подход, в отличие от кластерного, 
предполагает ориентацию на развитие 
всей территории, причем особый ак-
цент делается на жилищном и инфра-
структурном обустройстве, создающем 
новые комфортные условия для прожи-
вания населения, роста качества и уров-
ня жизни общества. Также применение 
комплексного подхода способствует ста-
билизации социально-экономического 
развития территорий посредством ком-
плексных программно-целевых докумен-
тов. Его реализация актуальна в целях 
формирования и развития перспектив-
ной инфраструктурной политики, воз-
можности улучшения инвестиционной 
привлекательности и во избежание об-
разования изолированных территорий, 
которые без собственных точек роста 
теряют свою привлекательность, пре-
вращаясь в территории-доноры. 

Однако в случае проведения госу-
дарственной политики, направленной 
на устойчивое развитие и выравнивание 
территориальной дифференциации, не-
обходимо учитывать объективные усло-
вия и приоритеты, а также уникальность 
и разнородность территорий в регио-
нальном масштабе.

Таким образом, комплексная поли-
тика развития территорий предполагает 
устойчивость и необратимость самого 
процесса развития отраслевых комплек-
сов, который способствует достижению 
высоких  социально-экономических  и 
производственно-хозяйственных  ре-
зультатов. 

Ссылаясь на исследования Д. В.  Кол-
пакиди, стоит подчеркнуть, что при ре-
ализации государственной и региональ-
ной политики поддержки территорий 
необходимо вытеснять подходы, ориен-
тированные на развитие только одной 
отрасли, что обусловливает низкую эф-
фективность данной политики [18]. 

Таким образом, комплексный под-
ход предполагает развитие различных 

а  также благополучно функционирую-
щий комплекс производственных объек-
тов, способных составить основу опреде-
ленного кластера. 

Стоит отметить, что в условиях нерав-
номерного территориального развития 
для сбалансированного развития какой-
либо территории и хозяйствующих субъ-
ектов необходимы комплексные подходы 
органов власти, как к планированию, так 
и непосредственно к всеохватывающе-
му развитию управляемой территории 
в целях выведения, например, сельских 
территорий на траекторию, ведущую к 
многостороннему и устойчивому соци-
ально-экономическому развитию. 

В этой связи стоит подчеркнуть акту-
альность комплексного подхода к управ-
лению территорией. Данный подход 
рассматривает территорию как единый 
социально-экономический и территори-
альный комплекс, выполняющий боль-
шое количество функций, способствую-
щих сохранению и совершенствованию 
территории как целостной социально-
экономической системы. 

В частности, принятая в 2010 г. «Кон-
цепция устойчивого развития сельских 
территорий Российской Федерации на 
период до 2020  года», а  также «Стра-
тегия устойчивого развития сельских 
территорий Российской Федерации 
на период до 2030  года» и основной 
инструмент ее реализации – Государ-
ственная программа развития сельско-
го хозяйства до 2020 г. и входящая в ее 
состав Федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014–2017  годы и на период 
до 2020  года» легли в основу модели 
развития сельских территорий и стали 
первыми шагами по обеспечению ком-
плексного подхода к развитию сель-
ских и агропромышленных территорий 
России1. В последующем практически в 
каждом субъекте Российской Федера-
ции принимались и принимаются реги-
ональные программы устойчивого раз-
вития сельских территорий.

1 Об утверждении Концепции устойчивого раз-
вития сельских территорий Российской Федерации 
на период до 2020 года: распоряжение Правитель-
ства РФ от 30 ноября 2010 г. № 2136-р; Об утверж-
дении Стратегии устойчивого развития сельских 
территорий Российской Федерации на период 
до 2030  года: распоряжение Правительства РФ от 
2 февраля 2015 г. № 151-р; О Государственной про-
грамме развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020  годы: по-
становление Правительства РФ от 14  июля 2012  г. 
№ 717; О федеральной целевой программе «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года»: постановление 
Правительства РФ от 15 июля 2013 г. № 598.

Комплексный подход к развитию 
сельских регионов и территорий с агро-
промышленным производством изучал-
ся многими отечественными исследо-
вателями. Например, А. Т.  Айдарбекова 
рассматривала результаты реализации 
федеральной целевой программы по 
развитию сельских территорий, в ре-
зультате чего пришла к выводу, что при-
менение именно комплексного подхода 
будет способствовать устойчивому и 
сбалансированному развитию, инвести-
ционной активности и потенциалу в аг-
ропромышленной сфере, а также реше-
нию социально-экономических проблем 
территории [3]. 

А. А.  Васильев рассматривал общие 
положения комплексного подхода к пла-
нированию и устойчивому развитию тер-
риторий и пришел к выводу, что именно 
комплексный подход является основным 
ключом к целостному обустройству тер-
риторий [11]. 

В  свою  очередь,   Г.  Т.   Акимова 
и  Н. Н.  Мухаметова в ходе своих иссле-
дований рассмотрели практическое 
применение некоторых подходов, в том 
числе и комплексного, к развитию сель-
ских территорий на примере Чувашской 
Республики и Республики Татарстан соот-
ветственно [4; 21].

В научном труде С. Н.  Большакова 
и  А. Н.  Григорьева авторами рассматри-
вался ряд подходов к реализации терри-
ториального планирования, а также фак-
торы, влияющие на выбор того или иного 
подхода [8]. 

Суть комплексного подхода заклю-
чается в планомерном процессе из-
менения, обеспечивающего создание 
и оптимизацию социальной, транс-
портной и жилищной инфраструкту-
ры и инженерное обустройство тер-
ритории, учитывающего особенности 
местной специфики, благодаря чему 
создаются новые рабочие места; по-
вышается уровень и качество жизни 
сельского населения; осуществляется 
техническое переоснащение сельско-
хозяйственного производства и раз-
мещение производительных сил; сти-
мулирование предпринимательской и 
инвестиционной активности, а также 
экономических структур различных 
форм собственности.

Базисом для обеспечения совокуп-
ности процессов комфортного прожи-
вания на соответствующих территориях 
послужила практика реализации взаи-
мосвязанных и взаимосогласованных 
программно-целевых документов в ре-
гионах и муниципальных образовани-
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ritories and deduced that this was the inte-
grated approach that represented the key 
to in-depth development of territories.

In turn, in the course of their research, 
Akimova [4] and Mukhametova [21] scruti-
nized the practical application of a number 
of approaches, including the integrated 
one, to the development of rural areas us-
ing the cases of the Chuvash Republic and 
the Republic of Tatarstan respectively.

In their scientific publication, Bolsha-
kova and Grigorieva [8] looked at a range of 
approaches to the implementation of terri-
torial planning, as well as factors influenc-
ing the choice of an appropriate approach.

The integrated approach is about a sys-
tematic process of change that ensures the 
creation and optimization of social, trans-
port and housing infrastructure and engi-
neering development of a territory taking 
into account local peculiarities and thereby 
generating employment; an increase in 
the level and the quality of life of the ru-
ral population; technical re-equipment of 
agricultural production and distribution 
of productive forces; stimulation of entre-
preneurial and investment activity, as well 
as economic structures of various forms of 
ownership.

The basis for ensuring the totality of 
processes of comfortable living in the cor-
responding territories was the practice of 
implementing interrelated and mutually 
agreed target-oriented documents in the 
regions and municipalities focused on im-
plementation of the integrated approach to 
their development, since they allow devel-
oping all spheres of the territory’s activity in 
a comprehensive and multifaceted way.

Thus, the use of the integrated ap-
proach to raising the level and the quality 
of life of population in a territory can create 
favourable conditions for improving invest-
ment activity in top-priority industries, gen-
erating new jobs, increasing tax revenues 

and promoting the growth of economy as 
a whole.

At the end of studying this approach, 
it is worth noting that the integrated ap-
proach, in contrast to the cluster one, is 
oriented towards the development of the 
entire territory with a special emphasis be-
ing placed on housing and infrastructural 
development that establishes new com-
fortable living conditions for population, as 
well as conditions for enhancing the quality 
and the level of society’s life. Also, the appli-
cation of the integrated approach stabilizes 
socio-economic development of territories 
through designing and implementing in-
tegrated target-oriented documents. It  is 
expedient to follow this approach in order 
to frame and promote a long-range infra-
structural policy, gain an opportunity to 
enhance the investment attractiveness and 
policy as a whole, avoid forming isolated 
territories that, without their own growth 
points, lose their attractiveness and turn 
into donor territories.

However, in the case of pursuing a state 
policy aimed at sustainable development 
and equalization of territorial differentia-
tion, it is necessary to take into account the 
objective conditions and development pri-
orities while eliminating differentiation and 
disunity of the territories. It is also advisable 
to emphasize the uniqueness and hetero-
geneity of the territory at a regional scale.

Thus, integrated policy of the develop-
ment of territories implies the development 
process of industry complexes to be stable 
and irreversible that contributes to the 
achievement of impressive socio-economic 
and production-economic results.

Referring to the studies by Kolpakidi 
[18], it is worth highlighting that, while 
implementing state and regional policy of 
supporting territories, it is necessary to dis-
place the approaches to the development 
of territories aimed at promoting only one 

industry, which causes the low efficiency of 
this policy.

Consequently, the integrated approach 
to formation and development suggests 
advancing various directions, such as rural 
and ecotourism. However, some difficulties 
may arise here, such as a lack of necessary 
resources, therefore, this is the stage of in-
tegrated planning that implies attracting 
investment and support of the govern-
ment; the use of the mechanisms of public-
private or municipal-private partnership 
that, among other tools, use the cluster 
approach to the development of territo-
ries, which will later trigger an increase in 
investment attractiveness of territories and 
stimulate optimal conditions for implemen-
tation of investment projects.

CONCLUSION
We should note that to date, both at 

federal and regional levels, there is no com-
plete set of legal acts that would contain all 
the fundamentals and regulated mecha-
nisms (unified methodological recommen-
dations) for preparing and revising the 
documents of the strategic planning at mu-
nicipal level, as well as the problematic field 
and regulatory aspects of state policy and 
legal regulation in the sphere of unified ap-
proaches to the management of territories.

At the end of our study of theoretical 
approaches to managing socio-economic 
development of municipalities, it is worth 
stressing that the effectiveness of the terri-
torial development mirrors the degree of in-
volvement of economic and social resourc-
es in economic turnover, i.e. the degree of 
exploiting the socio-economic potential of 
a territory. For this very reason, an effective 
choice of a management approach can lead 
to the development of a territory, particular 
industries and complexes. 
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направлений, например, сельский и эко-
логический туризм. Однако здесь могут 
возникнуть некоторые трудности в свя-
зи с отсутствием необходимых ресур-
сов, поэтому именно на данной стадии 
комплексного планирования предпола-
гается привлечение инвестиций и под-
держки государства; подключение ме-
ханизмов государственно-частного или 
муниципально-частного  партнерства, 
одним из инструментов которого явля-
ется применение кластерного подхода, 
что в дальнейшем обеспечит повыше-
ние инвестиционной привлекательности 
территорий и создаст перспективные ус-
ловия для реализации инвестиционных 
проектов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нельзя не отметить, что на сегодняш-

ний день как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровне недостаточно пред-
ставлен комплекс нормативно-правовых 
актов, которые содержали бы в полном 
объеме основы и регламентированные 
механизмы (единые методические реко-
мендации) разработки и корректировки 
документов стратегического планирова-
ния на муниципальном уровне, а также 
проблемное поле и регламентирующие 
аспекты государственной политики и 
нормативно-правового регулирования 
в сфере единых подходов к управлению 
территорией.

Завершая исследование теоретиче-
ских подходов к управлению социаль-
но-экономическим развитием муници-
пальных территорий, следует отметить, 
что эффективность развития террито-
рии отражает уровень вовлечения эко-
номических и социальных ресурсов в 
хозяйственный оборот, т.е. степень ис-
пользования  социально-экономиче-
ского потенциала территории. Соответ-
ственно, эффективный выбор подхода к 
управлению может привести к развитию 
территории, отдельных отраслей и ком-
плексов. 
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Аннотация

Статья посвящена обсуждению новых пра-
вил соглашения о внутригрупповой финансо-
вой поддержке, регулируемого Итальянским 
банковским кодексом (TUB). В исследовании 
подчеркивается важность создания опреде-
ленных условий для оказания финансовой по-
мощи, а также приводится ряд инструментов 
банковского  законодательства,  теряющих 
свою актуальность в рамках внутригруппо-
вого соглашения. Автор отслеживает соблю-
дение баланса между индивидуальными кор-
поративными интересами, с одной стороны, 
и групповыми и общественными интересами – 
с другой. Для обеспечения реальной правовой 
основы нового механизма поддержки, а также 
для более четкого понимания статуса общего 
корпоративного права Италии в работе анали-
зируется сравнительный сценарий на основе 
интересов групп.
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Ключевые слова

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

БАНКОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ИТАЛЬЯНСКИЙ БАНКОВСКИЙ КОДЕКС

ДИРЕКТИВА О ФИНАНСОВОМ ОЗДОРОВЛЕНИИ 
И САНАЦИИ БАНКОВ

Регулирование соглашения  
о внутригрупповой финансовой поддержке  
в сравнительной перспективе: 
опыт Италии

ВВЕДЕНИЕ:  
КОНТРАКТНЫЕ УСЛОВИЯ  
ВНУТРИГРУППОВОЙ ПОДДЕРЖКИ  
В ИТАЛЬЯНСКОМ БАНКОВСКОМ КОДЕКСЕ

Несмотря на то что в Гражданском ко-
дексе Италии отсутствует юридическое 
определение понятия «группа»1, данная 
концепция2 с недавнего времени широ-
ко применяется в практике регулиро-
вания банковского сектора. Кроме того, 
термин фигурирует в названии новой 
главы 02-I «Внутригрупповая финансовая 
поддержка» Итальянского банковского 
кодекса (ИБК), введенной распоряжени-
ем № 181/2015 вследствие принятия ди-
рективы № 59/2014/ЕС (так называемой 
Директивы о финансовом оздоровлении 
и санации банков (Bank Recovery and Res-
olution Directive)).

Новые принципы регулирования 
банковской системы доказывают обос-
нованность общественного интереса в 
данном секторе (стабильность системы, 
предотвращение кризисных явлений 
и  т.д.), что может свидетельствовать в 
пользу преобразования интереса одной 
хозяйственной единицы в интерес це-
лой группы3, а также расширить границы 
правовой защиты на всех стейкхолдеров 
каждой банковской корпорации и на 
всех потребителей банковских продук-
тов и услуг в целом4.

В соответствии со ст.  69-duodecies 
Итальянского банковского кодекса вну-
тригрупповое соглашение – это модель 
отношений5 с обязательным списком по-
тенциальных участников: 1) итальянский 
банк или итальянская компания, которая 
является материнской по отношению ко 
всей банковской группе; 2)  итальянские 

или иностранные компании – участницы 
банковской группы; и 3) иные компании, 
подлежащие согласно ИБК совместному 
наблюдению со стороны Банка Италии. 
Объект и область применения согла-
шения в большинстве случаев предо-
пределены законодательством с учетом 
того факта, что подобные соглашения 
могут заключаться «для предоставления 
финансовой поддержки», которая обе-
спечивается «в  форме займа, гарантии 
или товаров/услуг, используемых в каче-
стве гарантии, или посредством любой 
комбинации этих способов в одной или 
нескольких трансакциях, в  том числе 
между получателем поддержки и внеш-
ней третьей стороной». Таким образом, 
поддержка может быть обоюдной, созда-
ющей договорной баланс между участву-
ющими сторонами, и должна состоять 
из трансакций (займы, гарантии и  т.д.), 
осуществляемых банковскими и  финан-
совыми корпорациями.

Объект обязательного соглашения 
обобщен в разделе 5 ст. 69-duodecies, при 
этом оговаривается, что само соглаше-
ние должно соответствовать ряду прин-
ципов, преследующих разносторонние 
цели и ставящих интересы группы пре-
выше индивидуальных стремлений каж-
дого отдельного участника. В  частно-
сти, согласно подпункту  а), соглашение 
«подписывается каждой стороной для 
соблюдения их автономного статуса», но 
в  то же время «в  соответствии с дирек-
тивами, полученными от материнской 
компании». Подпункты b) и c) касаются 
принципа достоверности и полноты ин-
формации о содержании соглашения и 
возникающих обязательствах. Так,  в  со-

1 Итальянское законодательство (ст. 2497 Гражданского кодекса, введенная в 2003 г.) уделяет основное 
внимание прямой ответственности, которую в ограниченном числе случаев несут директора материнской 
компании перед акционерами дочерних компаний за нанесенный ущерб. Более подробно об этом в [2; 11; 
20; 27; 34–36]. Комментарии относительно законодательства в редакции до 2003 г. даны в [10; 14; 17; 26; 33; 
48; 49].

2 Термины «банковская группа» и «материнская компания» используются в рамках общего банковско-
го законодательства (например, ст. 60 и 61 Итальянского банковского кодекса о надзоре со стороны цен-
трального банка), а также при регулировании конкретных областей банковской деятельности (например, 
кооперативных банковских групп (законодательный декрет № 18/2016, в последующем преобразованный 
в закон № 49/2016)).

3 Данная точка зрения широко распространена в литературе (см., например: [4; 12; 13; 21; 45]).
4 Подробнее о стейкхолдерском подходе см.: [23; 24].
5 Выдержки из итальянской литературы о типах контрактов см.: [22; 25; 28; 47].
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The Italian Regulation  
of the Intra-Group Financial Support Agreement  
in a Comparative Perspective

INTRODUCTION.  
THE CONTRACTUAL FRAMEWORK  
OF THE INTRA-GROUP SUPPORT  
IN THE ITALIAN BANKING CODE 

Even if the Italian Civil Code has always 
rejected any legal definition of “group”1, 
the regulation of the banking sector has 
recently brought a series of references to 
such concept2 and, finally, the new chap-
ter 02-I of the Italian Banking Code (Testo 
Unico Bancario, or  TUB), introduced by 
d.  lgs.  181/2015 as a consequence of the 
adoption of the EU Directive n.  59/2014 
(the so-called Bank Recovery and Resolu-
tion Directive, or BRRD) is expressly entitled 
“intra-group financial support”.

The new framework of the banking 
system regulation shows the relevance of 
the public interest in this sector (stability of 
the system, prevention of crisis, etc.), which 
may justify the upgrading of the single en-
tity’s perspective to a group’s interest idea3, 
and extend the boundaries of the legal 
protection to all the stakeholders of each 
banking corporation and, more in general, 
to all the consumers of banking products 
and services4. 

The “intra-group agreement”, as de-
scribed by the new art. 69 duodecies of the 
TUB, appears as a contractual model – or 
even a “type of contract”5 – with a manda-
tory list of potential parties: (i) an Italian 
bank or Italian company being the parent 
of a banking group, (ii) Italian or foreign 
companies participating in the banking 
group, and (iii) other companies that are 
subject to the “joint surveillance” by the 
Bank of Italy (BDI – Banca D’Italia) accord-
ing to the TUB. The agreement’s object and 
scope are mostly pre-determined by the 
law, considering that such an agreement 
may be concluded “in order to provide fi-
nancial support”, a support that may be 

assured “as a loan, as a guarantee, or mak-
ing goods or services available as guaran-
tee, or through whatsoever combination of 
these means, in one or more transactions, 
even between the receiver of the support 
and outside third parties”. The support may 
therefore be mutual – so creating a con-
tractual balance between the parties – and 
must consist of transactions (like loans, 
guarantees, etc.) that would be included in 
the corporate object of banking or financial 
corporations. 

The mandatory agreement’s object is 
then integrated by section 5 of art. 69 duo
decies, imposing that the contract must 
respect a number of principles, with het-
erogeneous purposes and with the effect 
of promoting the group’s interest over the 
single corporation’s interest. In  details, 
lett.  a) reminds that the agreement “is 
signed by each party as an exercise of its 
autonomy” but “consistently with the pos-
sible directives of the parent company”. 
Letters b) and c) are dedicated to the princi-
ples of fair and complete information about 
the agreement’s content and the derived 
obligations. While letter b) generally asks 
that the party dispensing support is “fully 
informed” – before the contract is signed 
– about the characters and financial situa-
tion of the receiving party, letter c) provides 
that the agreement must indicate the cal-
culation criteria of the legitimate compen-
sation of the supporting company, adding 
that such criteria “may not take into consid-
eration the market price, in particular if it is 
influenced by external or abnormal factors 
which are located outside of the group, or 
if the supporting party has access to non-
public information as a consequence of its 
participation in the group”.

The rule then adds another element  – 
a  future and potential event – which trig-

Abstract

This paper focuses on the new rules about 
the “intra-group financial support agreement” 
regulated by the Italian Banking Code (TUB). 
The investigation recognizes the importance of 
the conditions for the support and the exclu-
sion clauses listed by the TUB, checking the 
balance between the private corporate interest 
on one side and the group’s and public interest 
on the other side. The comparative scenario 
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to provide a realistic legal framework for the 
new support mechanism and understand the 
position of general domestic corporate law.
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1 The Italian regulation (articles 2497 ss. of the Civil Code, introduced in 2003) focuses on the direct liability of 
the parent’s directors for damages to the subsidiary’s shareholders, in certain limited cases. For comments see, ex 
multis, [2; 11; 20; 27; 34–36]. For comments to the previous regulation (before 2003), see [10; 14; 17; 26; 33; 48; 49].

2 The terms “banking group” and “parent company” can be found in the general banking legislation (articles 
60 and 61 of the TUB, for instance, about surveillance from the central bank) and in the specific regulation of par-
ticular areas (like cooperative banking groups, with the D.L. 18/2016 converted in Law 49/2016).

3 This argument is generally accepted by the literature. See [4; 12; 13; 21; 45].
4 For references to the “stakeholder approach” see [23; 24].
5 For an excerpt of the Italian literature on “types” and “typicity” of contracts, see, ex professo, [22; 25; 28; 47].
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ответствии с разделом b) стороны, оказы-
вающие финансовую поддержку, должны 
быть в полной мере проинформированы 
о финансовом положении реципиента 
до принятия решения о предоставлении 
поддержки. В разделе c) говорится, что в 
соглашении должны содержаться крите-
рии расчета компенсации, положенной 
компании-кредитору, а  также поясняет-
ся, что данные критерии «могут не учи-
тывать рыночную цену, в частности, если 
она находится под влиянием нестандарт-
ных факторов, являющихся внешними по 
отношению к группе, или если благодаря 
своему участию в группе оказывающая 
помощь сторона имеет доступ к инфор-
мации, сокрытой от широкой обществен-
ности».

Затем вводится следующий элемент 
– будущее потенциальное событие, вле-
кущее необходимость оказания согла-
сованной финансовой поддержки: ситу-
ация, в которой по крайней мере один 
из участников предварительно подходит 
под условия для «ранней интервенции» 
согласно ст. 69-octiesdecies ИБК1. При этом 
договор о финансовой поддержке не мо-
жет быть заключен, если на момент его 
согласования для одной из сторон со-
глашения подобные условия уже имеют 
место (ст. 69-duodecies ИБК).

Другие случаи, выходящие за рам-
ки соглашения о внутригрупповой 
поддержке, перечислены в разделе  2 
ст. 69-duodecies ИБК, который исключает: 
1) займы или внутригрупповые операции 
по управлению финансовыми потоками, 
если условия для «ранней интервенции», 
описанные выше, не выполняются ни 
для одной из компаний, и 2) поддержку 
в любой форме (в  том числе вложение 
капитала), предоставляемую другой ком-
пании той же группы в случаях, не пред-
усмотренных соглашением, если ком-
пания-реципиент находится в трудном 
положении и финансовая поддержка со-
гласована с политикой группы и нацеле-
на на сохранение ее стабильности.

С технической точки зрения законо-
датель тем самым признает законными 
(и не попадающими под действие дан-
ного регулирования) те внутригруппо-
вые операции, которые либо в целом не 
связаны с участниками финансовой под-
держки (не выполнены условия), либо c 
точки зрения временной привязки (за-
труднения еще не переродились в  пол-
ноценный кризис и могут быть решены 

1 Данная ситуация имеет место при нарушении 
определенных положений ИБК или Регламента (ЕС) 
№ 575/2013 или № 600/2014, что дает властям за-
конное право на вмешательство.

обычными средствами). С  другой сторо-
ны, в очередной раз законом устанавли-
вается превосходство групповых (кор-
поративных) интересов, явным образом 
содействующих интересам и стабильно-
сти группы, над индивидуальными.

ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ
Первым шагом процедуры является 

разработка проекта соглашения. В  про-
цессе разработки принимают участие 
(или должны участвовать) директора 
всех задействованных компаний с целью 
определения единой договорной базы 
и фокусировки последующих шагов на 
единственном эффективном документе.

Статьей 69-terdecies ИБК устанавли-
вается, что прежде чем проект будет на-
правлен на рассмотрение акционерам, 
требуется его предварительное санкци-
онирование Банком Италии. В частности, 
надзорные органы2 проверяют соглаше-
ние на соответствие условиям, перечис-
ленным в ст. 69-quinquiesdecies. Банк Ита-
лии также играет немаловажную роль в 
дальнейшей процедуре: ему дается право 
оспаривать решение совета директоров 
относительно финансовой помощи в слу-
чае, если к моменту вступления договора 
в силу условия для предоставления под-
держки (проверенные в теории на стадии 
проекта) выполняются не полностью.

На данном этапе процедуры также 
заметна вовлеченность интересов груп-
пы как суррогата государственного ин-
тереса, узаконивающего вмешательство 
органов государственной власти (Банка 
Италии): проект соглашения передается 
акционерам компаний только единожды 
и только в том случае, если надзорные 
органы подтвердили, что его содержа-
ние соответствует интересам, прописан-
ным в Директиве о финансовом оздоров-
лении и санации банков и Итальянском 
банковском кодексе.

Далее подтвержденный проект, а так-
же оценка совета директоров о соот-
ветствии соглашения интересам корпо-
рации и о достаточной справедливости 
условий договора рассматриваются на 
внеочередном собрании акционеров 
каждой компании. Одобрение может 
быть полным или частичным, что озна-
чает, что оно будет (частично) действи-
тельным, даже если участники одного 
или нескольких собраний акционеров 
выскажутся против.

Статья 69-quaterdecies ИБК также ис-
ключает право акционеров на выход из 

2 Банк Италии действует совместно с органами 
ЕС по надзору за банковскими группами, функцио-
нирующими на территории ЕС.

компании в случае одобрения или отме-
ны решения. По всей видимости, здесь 
наблюдается несогласованность между 
данным положением и рассмотренным 
выше механизмом, который позволя-
ет компании отказаться от соглашения 
даже тогда, когда проект уже был санк-
ционирован Банком Италии. Как только 
соглашение получает одобрение на со-
браниях акционеров, оно становится 
контрактом. Его исполнение возлагается 
на советы директоров, которые получа-
ют право решать, когда предоставлять и 
принимать согласованную финансовую 
поддержку, а также должны ежегодно от-
читываться перед акционерами3.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ  
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

Статьей 69-quinquiesdecies ИБК уста-
навливаются семь условий, которым 
должно удовлетворять соглашение. Не-
которые из них являются финансовыми 
критериями, другие относятся к договор-
ному балансу, а третьи – к механизмам 
корпоративного управления.

Согласно условию а) финансовая по-
мощь должна в значительной степени 
устранять финансовые трудности полу-
чателя. Данное условие защищает как 
интересы самого бенефициара в полу-
чении эффективной поддержки, так и по-
зиции компании-кредитора, ориентиро-
ванной на оказание помощи, только если 
она окажется эффективной;

В условии b)  говорится, что финан-
совая поддержка должна быть направ-
лена на сохранение или восстановление 
финансовой стабильности группы или 
одной из ее компаний-участниц и в то 
же время отвечать интересам компании, 
оказывающей поддержку.

В соответствии с подпунктом  c) ха-
рактеристики финансовой поддержки, 
в  частности критерии для расчета ком-
пенсации, должны соответствовать пра-
вилам, установленным ст.  69-duodecies 
(раздел  5, подпункт  c)). Данное условие 
защищает обе стороны (компанию-
кредитора(-ов) и бенефициара(-ов)) и 
может рассматриваться как еще одно 
подтверждение наличия интереса груп-
пы, принимая во внимание, что метод 
компенсации «может не учитывать ры-
ночную цену, в  частности, если она на-
ходится под влиянием нестандартных 
факторов, являющихся внешними по от-
ношению к группе, или если благодаря 

3 Согласно п. 2 ст. 69-quaterdecies, решение 
должно быть мотивированным и отражать: 1) цель, 
на выполнение которой требуется финансовая по-
мощь, и 2) соответствие всем правилам и условиям, 
установленным ст. 69-quinquiesdecies.
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gers the agreed financial support: the 
situation where at least one of the parties 
falls into the conditions for the “early inter-
vention” as per article 69 octiesdecies TUB1, 
while the financial support contract cannot 
be concluded if such conditions are already 
in place at the time of its negotiation (art. 
69 duodecies TUB). 

Other cases falling out of the perimeter 
of the intra-group support agreement are 
listed in section 2 of art. 69 duodecies TUB, 
which excludes: (i) loan or cash manage-
ment intra-group transactions, if none of 
the companies matches the conditions of 
the “early intervention” as described above 
and, (ii) any kind of support (including capi-
tal contributions) given to another compa-
ny of the same group outside the perimeter 
of the agreement, if the receiving party is 
in distress and the financial support is co-
herent with the group’s policy and aimed at 
preserving its stability. 

From a technical point of view, the 
legislator is therefore legitimating (and 
isolating from this regulation) those in-
tra-group transactions that are not con-
nected to the characters of the financial 
support either in general (the conditions 
are not met) or because of the timing (the 
distress has not degenerated into a cri-
sis yet and may be resolved through or-
dinary means). On the other hand, once 
again the rule sets the supremacy of the 
group’s interest over the single corpora-
tion, expressly promoting the “group’s 
policy” and the “group’s stability”. 

THE RULES OF PROCEDURE
The very first step of the procedure 

is drafting the “project of agreement”, an 
activity that is (or should be) jointly con-
ducted by all the participating companies’ 
directors, in order to define a common con-
tractual framework and focus the following 
steps on one and only effective document. 

Before the shareholders express their 
voice on the project, art. 69 terdecies of the 
TUB requests that the draft is authorized by 
the BDI; in particular, the Authority2 shall 
check whether the agreement meets the 
conditions listed in art. 69 quinquiesdecies. 
The BDI also plays a role later on along the 
procedure, being granted an opposition 
right against the boards of directors’ resolu-
tion to implement the financial support in 
case the conditions for the support – that 
were checked “in theory” at the time of the 

1 This happens when certain rules (TUB, or EU Reg. 
n. 575/2013 or n. 600/2014) are violated and the Au-
thority is therefore legitimated to intervene.

2 The BDI shall act jointly with the EU Authorities 
for banking groups operating in the EU.

“project” – are not concretely met at the 
time that the agreement becomes effective.

In this phase of the procedure it can be 
acknowledged that the group’s interest is 
involved again, as a surrogate for the public 
interest that legitimates an intervention by 
the public authority (the BDI): the project of 
the agreement is submitted to the compa-
nies’ shareholders only once – and if – the 
Authority has certified that its content com-
plies with the interests protected by the 
BRRD and the TUB. 

The authorized project, along with 
a  board’s assessment about the agree-
ment’s compliance with the corporation’s 
interest and about the substantial fairnesss 
of the contract’s clauses, is then submitted 
to each company’s extraordinary share-
holders’ meeting; the approval may be total 
or partial, meaning that it would be (par-
tially) valid even if one – or more – of the 
companies’ shareholders’ meeting does not 
approve it.  

Art. 69 quaterdecies of the TUB also ex-
cludes the shareholders’ right of withdrawal 
from the company in case the resolution is 
approved or revoked; there seems to be a 
lack of balance between this rule and the 
above mechanism that allows a company 
to withdraw from the agreement even af-
ter the project has been authorized by the 
BDI. Once the agreement is approved at the 
shareholders’ meetings, it “becomes” a con-
tract and its execution is delegated to each 
board of directors, which shall have the 
power to decide whether and when to pro-
vide or receive the agreed financial support 
and the duty to report to the shareholders 
on an annual basis3.

THE CONDITIONS FOR THE FINANCIAL 
SUPPORT

Art. 69 quinquiesdecies of the TUB lists 
seven conditions that the agreement must 
all meet; some of them are financial criteria, 
some are contractual balances, some are 
corporate governance devices. 

First (letter  a), the financial support 
should be able to substantially resolve the 
beneficiary’s financial distress; this condi-
tion seems to protect both the interest of 
the beneficiary to receive effective help and 
the position of the supporting company 
which may want to provide the financial 
support only if it manages to be effective. 

Second, (sub  b), the financial support 
must be directed to preserve or reactivate 
the financial stability of the group or of one 

3 According to section 2 of art. 69 quaterdecies, 
the decision must be motivated and indicate: (i) the 
purpose of the financial support and (ii) the compli-
ance with all the rules and conditions set forth by art. 
69 quinquiesdecies.

of the group’s member companies and at 
the same time fulfil the interest of the sup-
porting company. 

Third (letter c), the features of the finan-
cial support – in particular, the criteria for 
the fee’s calculation – must be consistent 
with the rules set forth by art.  69 duode
cies, sec.  5, lett.  c) (see above, sub par. 1); 
this condition seems to protect both par-
ties (the supporting company/ies and the 
beneficiary/ies) and it may also be intend-
ed as another acknowledgement of the 
group’s interest, given that the compensa-
tion method “may not take into considera-
tion the market price, in particular if it is 
influenced by external or abnormal factors 
which are located outside of the group, or 
if the dispensing party has access to non-
public information as a consequence of its 
participation in the group”.

According to letter  d), there must be 
a reasonable expectation – based on the 
available information – that the fee will 
be effectively paid to the supporting com-
pany; letter e) provides that the financial 
support must not threaten the group’s li-
quidity or stability. The last two conditions 
(letters f and g) reveal the policy of the new 
regulation, providing that the financial sup-
port must not threaten the stability of the 
financial system and that the supporting 
company must comply with all the rules 
and requirements about capitalization, li-
quidity, debt, etc. promulgated by the Eu-
ropean Union4, or must receive a formal 
express waiver from the competent Au-
thority. These conditions also show that the 
stakeholders’ interests are taken into con-
sideration; there is no doubt that the credi-
tors, employees and consumers of banking 
products and services are interested in the 
stability of the banking industry and that 
such interest is a portion of the above-men-
tioned “public interest”.

Therefore, it can be said that balancing 
the heterogeneous interests involved in the 
banking industry is maybe the core and 
main objective of the new regulation pro-
vided by the TUB.

THE DISAPPLICATION OF ORDINARY RULES
The TUB regulation of financial support 

also provides that certain ordinary corporate 
or banking law devices are not applicable in 
the wake of the intra-group agreement.

Art. 53, section 4 of the same TUB – 
about regulatory supervision by the BDI5 

4 In particular, Reg. EU n. 575/2013 and Dir. 
2013/36/EU.

5 Regarding the debt/credit relationships be-
tween banks belonging to the same “group”, which are 
more strictly regulated by the law and monitored by 
the BDI.
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своему участию в группе оказывающая 
помощь сторона имеет доступ к инфор-
мации, сокрытой от широкой обществен-
ности».

Согласно условию d) на основе до-
ступной информации должно форми-
роваться разумное ожидание о выплате 
компенсации финансирующей компании. 
В следующем подпункте e) говорится, что 
финансовая помощь не должна ставить 
под удар ликвидность или стабильность 
компаний, входящих в группу. В послед-
них двух подпунктах f ) и g) раскрыва-
ется политика нового регулирования, 
устанавливающая, что финансовая под-
держка не должна угрожать стабиль-
ности финансовой системы, а  также что 
компания-кредитор должна соответство-
вать всем требованиям к капитализации, 
ликвидности, долговой нагрузке и  др., 
предъявляемым Европейским союзом1, 
либо получить прямой отказ от уполно-
моченного органа. Эти условия также по-
казывают, что интересы стейкхолдеров 
не остаются без внимания. Нет никаких 
сомнений в заинтересованности креди-
торов, работников банковской сферы и 
потребителей банковских продуктов и 
услуг в стабильности банковской отрас-
ли, а  также в том, что данная заинтере-
сованность представляет собой одно из 
проявлений общественного интереса, 
речь о котором шла выше.

Таким образом, можно сказать, что 
балансировка разнонаправленных инте-
ресов, проявляемых к банковской сфере, 
является ключевой целью нового регу-
лирования, предложенного Итальянским 
банковским кодексом.

НЕПРИМЕНИМОСТЬ  
СТАНДАРТНЫХ ПРАВИЛ

Правилами регулирования финансо-
вой поддержки ИБК также оговаривает-
ся, что ряд стандартных корпоративных 
инструментов или инструментов банков-
ского законодательства не могут быть 
использованы в контексте внутригруп-
пового соглашения.

В частности, это относится к разде-
лу 4 ст. 53 ИБК о регулирующем надзоре 
со стороны Банка Италии2. Это сделано с 
практической целью наделить соглаше-
ние о финансовой поддержке, отвеча-
ющее многочисленным и разнородным 
интересам, автономностью относитель-
но стандартных правил о  разрешении 

1 В частности, Регламентом (ЕС) № 575/2013 
и Директивой 2013/36/ЕС.

2 Касательно долговых/кредитных отношений 
между банками одной группы, которые наиболее 
строго регулируются законом и контролируются 
Банком Италии.

конфликта интересов в банковском сек-
торе. По этой же причине неприменима и 
ст. 2391 bis Гражданского кодекса об опе-
рациях между связанными сторонами.

Особо следует отметить непри-
менимость положений, защищающих 
либо интересы третьей стороны, либо 
общественный интерес: 1)  ст.  2467 и 
ст. 2497  quinquies Гражданского кодекса, 
обеспечивающих справедливую субор-
динацию займов акционеров; 2) ст. 2901 
Гражданского кодекса и 3) ст. 64–67 Зако-
на о банкротстве в части аннулирования 
операций, наносящих ущерб кредито-
рам; а также 4) ст. 216 (разделы 1.1 и 1.3) и 
217 Закона о банкротстве, предусматри-
вающих предъявление должнику обви-
нений в преднамеренном банкротстве3.

Цель исключения вышеупомянутых 
положений заключается в отсеивании 
механизмов, препятствующих развитию 
финансовой поддержки, которую новые 
правила призваны стимулировать. Как 
следствие, финансовая стабильность 
группы становится парадигмой в банков-
ском секторе и является приоритетом 
даже в сравнении с защитой прав креди-
торов.

Кроме того, при работе с банковски-
ми группами законодатель обращается к 
предпринимательскому подходу: един-
ственный способ обосновать непри-
менение стандартных правил в сфере 
справедливой субординации и исков об 
аннулировании – это представить, что 
все внутригрупповые операции имеют 
место в пределах одного и того же пред-
приятия.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. 
АКТУАЛЬНОСТЬ ИНТЕРЕСОВ ГРУППЫ  
В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ

Концепция  «интересов  группы» в кор-
поративном праве распространена во 
многих западных судебных практиках. 
В  рамках европейского сценария наибо-
лее детально регулирование объединения 
компаний рассмотрено в немецком Кон-
церном праве (Konzernrecht), введенном 
Актом об акционерных обществах (Aktien-
gesetz) в 1965 г., предполагающем «капил-
лярную» (генеалогическую) организацию 
групп компаний (так называемое Право 
корпоративной организации – Konzeror-
ganisationrecht)4. Статья  18 Акта об акци-
онерных обществах определяет понятие 
«корпоративная группа» как объединение 
(конгломерат) нескольких дочерних орга-
низаций, находящихся под управлением 

3 Подобного  мнени я  придерживаютс я 
E. Ricciardiello и M. Lamandini [39].

4 См., например: [1; 3; 19; 40; 41; 43; 46].

доминирующей компании5. Таким обра-
зом, доминанта материнской компании 
ведет к возникновению «единообразного 
управления» (einheitliche Leitung), опира-
ющегося на контроль посредством акций 
или иные договорные отношения.

Право корпоративной организации 
(Konzerorganisationrecht) признает как 
«юридические группы», возникающие на 
основе формального соглашения (Unter-
nehmensvertag), так и «фактические груп-
пы» (faktischer Konzern), в которых право 
собственности на акции сопровождается 
«единообразным управлением».

В целом, отметим, что немецкая пра-
вовая система позволяет материнской 
компании пользоваться своим правом 
доминирования над дочерними компа-
ниями, если соблюдение интересов груп-
пы не угрожает банкротством какого-ли-
бо из дочерних предприятий.

По другую сторону Атлантики, Вер-
ховный суд США пояснил, что крупные 
и международные компании с большей 
вероятностью попадают под управление 
материнской компании, действующей в 
соответствии с принципом «общей цели 
и единого замысла»6, признавая пере-
ход от укоренившегося «целостного 
подхода» к предприятию к легитимиза-
ции того, что можно назвать «доктриной 
предприятия»7. Согласно данной кон-
цепции самостоятельная правосубъект-
ность каждой компании не означает, что 
вся группа перестает считаться единым 
и унитарным предприятием; идея «кон-
троля» является парадигмой данной си-
стемы, которая в свою очередь уравно-
вешивается так называемой «доктриной 
снятия корпоративной вуали»8.

5 Статья «Группы и группы компаний» (“Kon-
zern und Konzernunternehmen”) буквально гласит: 
«(1) Если управляющая компания, а также одна или 
несколько контролируемых компаний объединены 
под единым управлением контролирующего пред-
приятия, они образуют концерн (группу компаний); 
отдельные предприятия являются участниками 
концерна. Предприятия, между которыми заключе-
но Соглашение о контроле (Beherrschungsvertrag) 
(§291) или одно из которых интегрировано в другое 
(§319), должны считаться находящимися под еди-
ным управлением. Контролируемое предприятие 
и контролирующая его компания будут считаться 
группой. (2)  Если юридически самостоятельные 
предприятия подлежат единому управлению, такие 
предприятия представляют собой группу, а отдель-
ные предприятия являются членами такой группы, 
даже если ни одно из этих предприятий не контро-
лирует другое».

6 Copperweld Corp. v. Indep. Tube Corp., 467 U.S. 
752, 771-772 (1984).

7 До середины XIX века корпорации рассма-
тривались исключительно как единое целое (entity 
view). Данный подход обобщен в: [5; 6; 15; 16; 31; 32; 
38; 42; 51]. Более детально законодательство о кор-
поративных группах рассмотрено в: [8; 9].

8 См.: [7; 18; 29; 30; 37; 44; 50].
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– is excluded, with the realistic purpose of 
making the financial support agreement, 
which is contaminated by heterogeneous 
interests, as said, autonomous from the 
ordinary rules about conflicts of interest 
in the banking sector. For a similar reason, 
art. 2391 bis of the Civil Code – about relat-
ed parties transactions – is excluded as well.  

What makes the real difference is the 
disapplication of the rules protecting either 
the interest of third parties or the public in-
terest: (i)  articles 2467 and 2497 quinquies 
of the Civil Code providing the equitable 
subordination of shareholders’ loans, (ii) 
art. 2901 of the Civil Code, and (iii) articles 
64, 65, 66, and 67 of the Bankruptcy Law 
regarding revocatory actions against trans-
action damaging the creditors, and (iv) ar-
ticles 216 (sections 1.1 and 3) and 217 of 
the Bankruptcy Law, providing the debtor’s 
incrimination for fraudolent bankruptcy1. 

The purpose of the above exclusions 
seems to be the disapplication of those 
mechanisms that could hinder the incen-
tive to the financial support that the new 
regulation wants to promote; as a con-
sequence, the group’s financial stability 
becomes a paradigm in the banking sec-
tor and prevails even over creditors pro-
tection. 

Secondly, the legislator seems to ap-
proach the banking group with an en
terprise view2: to imagine that all those 
intra-group transactions happen within the 
perimeter of the same enterprise is the only 
way to justify the disapplication of the or-
dinary rules about equitable subordination 
and revocatory actions.

CONCLUSION. 
THE RELEVANCE OF THE GROUP’S INTEREST 
IN THE BANKING SECTOR

The idea of a “group’s interest” in cor-
poration law is common to various west-
ern jurisdictions. In the European scenario 
the most detailed regulation of companies’ 
aggregation can be found in the German 
“konzernrecht”, introduced by the Aktienge
setz of 1965, offering a capillary discipline 
for groups of companies (the so-called  
Konzerorganisationrecht)3. Art. 18 of the Ak
tiengesetz defines the concept of “corporate 
group” as a conglomerate of a number of 
subsidiaries under a dominant company4. 

1 A similar opinion on such exclusions has been 
given by M. Lamandini [39].

2 See par. 5.
3 See, among others, [1; 3; 19; 40; 41; 43; 46].
4 Such article, named “Konzern und Konzernun-

ternehmen”, literary says: “(1) Sind ein herrschendes 
und ein oder mehrere abhängige Unternehmen un-
ter der einheitlichen Leitung des herrschenden Un-
ternehmens zusammengefaßt, so bilden sie einen 
Konzern; die einzelnen Unternehmen sind Konzer-

Therefore,  the dominion expressed by 
the parent company generates a “uniform 
direction” (enheitliche Leitung) that can be 
presumed from the shares’ control or from 
other contractual relationships. 

The Konzernoganisationrecht recog-
nizes both “legal groups” arising from a 
formal agreement (the so-called Unterneh
mensvertag) and “factual groups” (faktischer 
Konzern) where the shares’ ownership is ac-
companied by the “enheitliche Leitung”.

To summarize, the German legal system 
allows the parent corporation to implement 
its dominion on the subsidiaries, as long as 
the whole group’s interest can be realized 
without generating the bankruptcy of any 
of the subsidiaries.

On the other side of the Atlantic Ocean, 
the U.S. Supreme Court has clarified that 
large and international businesses are more 
likely to be integrated under the control of a 
parent corporation, operating “with a unity 
of purpose” and “with a common design”5, 
acknowledging the transition from a strict 
“entity view” to the legitimation of what 
can be named as “doctrine of enterprise”6. 
In the latter conception, the separate legal 
personality of each corporation does not 
prevent the group from being considered 
as a sole and unitary enterprise (a “collec-
tive conduction of an economically inte-
grated business”); the idea of “control” is 
the paradigm of this system, which is then 
balanced by the so-called “piercing the veil” 
doctrine7. 

Such examples of foreign jurisdictions 
legitimating the birth of a new possible 
legal entity (the group), with its own legal 
position and interest, may suggest that the 
indications contained in the new amended 
Italian banking regulation about “banking 
groups” could be intended as a general 
acknowledgement of the legal existence 
of the “group” as an alternative to the tradi-
tional “entity view” in the Italian jurisdiction 
as well.
nunternehmen. Unternehmen, zwischen denen ein 
Beherrschungsvertrag (§291) besteht oder von denen 
das eine in das andere eingegliedert ist (§319), sind als 
unter einheitlicher Leitung zusammengefaßt anzuse-
hen. Von einem abhängigen Unternehmen wird ver-
mutet, daß es mit dem herrschenden Unternehmen 
einen Konzern bildet. (2) Sind rechtlich selbständige 
Unternehmen, ohne daß das eine Unternehmen von 
dem anderen abhängig ist, unter einheitlicher Leitung 
zusammengefaßt, so bilden sie auch einen Konzern; 
die einzelnen Unternehmen sind Konzernunterneh-
men”.

5 Copperweld Corp. v. Indep. Tube Corp., 467 U.S. 
752, 771-772 (1984).

6 Until mid-1800, the corporation was strictly in-
tended as single entity (“entity view”). This approach is 
summarized by [5; 6; 15; 16; 31; 32; 38; 42; 51]. In gen-
eral, the law of corporate groups is deeply studied by 
[8; 9].

7 See [7; 18; 29; 30; 37; 44; 50].

However, there are at least two reasons 
opposing this conclusion. 

First, the Italian legislator recently 
amended (2003) the Civil Code and de-
cided not to introduce a legal definition 
of “group”, regulating the relationship bet-
ween parent and subsidiaries only through 
an ex post remedy: the action for damages 
(ubi voluit, ibi dixit).

Second, it is undeniable that the bank-
ing sector presents peculiar features allow-
ing the public interest to be considered and 
protected by banking law; in the wake of 
this, it is absolutely realistic to recognize 
the legal existence of the “group’s interest” 
in banking law (arising from such specific 
rules and terminology and helping pub-
lic interest to be pursued) but at the same 
time to reject a general legal acknowledge-
ment of “corporate groups” by Italian corpo-
rate law. 
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Подобные  примеры  зарубежных 
практик, узаконивающих появление но-
вого юридического лица (группы) с от-
дельным правовым положением и соб-
ственными интересами, подтверждают, 
что положения, содержащиеся в новом 
итальянском законодательстве о бан-
ковских группах, могут рассматриваться 
как признание того, что в итальянской 
практике также существует юридическое 
понятие «группы» как альтернативы тра-
диционному «целостному подходу».

Однако существует по крайней мере 
два факта, опровергающих этот вывод.

Во-первых,  итальянские  законо-
дательные органы, внося поправки в 
Гражданский кодекс в 2003 г., решили не 
прописывать в нем юридического опре-
деления понятия «группа», регулируя 
отношения между материнской и дочер-
ними компаниями уже постфактум по-
средством исков о возмещении ущерба.

Во-вторых, нельзя отрицать, что спе-
цифика банковского сектора позволяет 

банковскому законодательству учиты-
вать и защищать общественные интере-
сы. Вследствие этого абсолютно обосно-
ванным представляется как признание 
юридического статуса «интересов груп-
пы» в банковском законодательстве, так 
и отказ от признания «корпоративных 
групп» итальянским корпоративным 
правом. 
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Институциональные инновации 
и адаптивное поведение 
в российской сфере образования

Аннотация

В статье отражены результаты исследования сферы дополнительного профессионального об-
разования Ростовской области, проведенного коллективом экономического факультета Южного 
федерального университета с 2015 по 2017 г. Анализируются институциональные инновации в рос-
сийской сфере образования, трансформирующие прежде всего формальные институты, реализую-
щиеся в направлениях содержательной модернизации образования, разработки и внедрения новых 
образовательных и педагогических технологий, создания новых видов учебных заведений, а также 
в направлениях обучения, воспитания, переподготовки кадров и управления образовательной де-
ятельностью. Авторы отмечают, что институциональные инновации не всегда сопровождаются соз-
данием эффективных институтов. Так, в сфере высшего образования  институциональные иннова-
ции трансформируют образовательную парадигму, увеличивая ее формализованность и расширяя 
возможности для регулирования. В статье рассмотрены институциональные инновации в контексте 
адаптивного поведения основных акторов сферы образования на уровне государства и организа-
ций. На основании результатов качественных исследований институциональных изменений в данной 
сфере проанализированы последствия осуществленных и необходимых, по мнению авторов, обра-
зовательных инноваций, а также предложены направления нивелирования последствий негативных 
институциональных изменений. Полученные результаты могут быть полезны исследователям институ-
циональной экономики, экономики образования, а также при разработке государственных программ 
развития высшего образования.

ВВЕДЕНИЕ
В России продолжается обновление 

системы высшего образования, ориен-
тированной на вхождение в мировое 
образовательное пространство, на от-
крытость образовательных платформ 
и динамично меняющиеся требования 
рынка труда и работодателей. Прове-
денное в течение трех лет исследование 
институциональных изменений в рос-
сийской сфере образования в контексте 
сложной адаптивной реакции акторов 
при осуществлении реформ целесо-
образно дополнить анализом современ-
ных институциональных инноваций в 
сфере образования, поскольку их вне-
дрение сопровождается существенны-
ми изменениями в образовательной па-
радигме и, как следствие, увеличением 
плотности институциональной среды в 
сфере образования, характеризуемой, 
с одной стороны, субъективным ощуще-
нием индивидами достаточной степени 
регулирования отношений в сфере, где 
они осуществляют свою деятельность 
[6. С. 54], с другой стороны, количеством 
необходимых формальных правил, за-
конов, а  также их структурой [5.  С.  12]. 
Очевидно, что с увеличением числа при-
нимаемых законов, подзаконных актов, 

программных и других документов все 
больше норм и правил формализуются 
и легитимизируются, что обусловливает 
необходимость адаптации поведения ак-
торов сферы образования. 

Не претендуя на всеобъемлющий 
прогноз успеха такой адаптации, про-
анализируем основные направления 
институциональных инноваций в обра-
зовании и сделаем некоторые выводы 
относительно их возможных форм. Кро-
ме того, наша задача – показать, как ин-
ституциональные инновации изменяют 
формальные и неформальные институты 
и поведение основных акторов системы 
высшего образования. 

ВИДЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ
Объектом настоящего исследования 

выступает система высшего образова-
ния. Предметом исследования являются 
институциональные инновации, проду-
цирующие формализованность системы, 
расширяя возможности ее регулирова-
ния, а  также новые формы адаптивного 
поведения ее акторов.

Понятие институциональных инно-
ваций широко используется в совре-
менном научном дискурсе, чтобы под-

* Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (Российско-
го гуманитарного научного фонда): грант № 15-32-01019 «Институциональные изменения структуры рос-
сийской сферы образования и адаптивное экономическое поведение (на примере Ростовской области)».
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Abstract

The paper contains the results of the study of further vocational education in Rostov oblast 
conducted by the Economic Faculty’s staff of the South Federal University in 2015–2017. The 
article focuses on institutional innovations in the Russian education which transform primarily 
formal institutions. These innovations take place in the areas of content-related modernization 
of education, development and implementation of new educational technologies and training 
methods, creation of new types of educational institutions, as well as in the areas of upbringing, 
training, retraining and management in education. The authors emphasize that institutional in-
novations are not necessarily lead to creation of effective institutions. For instance, in the field 
of higher education institutional innovations transform the educational paradigm increasing its 
formalization and providing extra opportunities for regulation. The article analyses institutional 
innovations in the context of adaptive behaviour of the main actors of the higher and further 
vocational education system at the state and organizations level. The conducted qualitative stu-
dies of institutional innovations in this sphere allow us to outline the results of the implemented 
educational innovations and put forward suggestions on reducing negative effects of institutional 
changes. The obtained results can be useful to researchers in the field of institutional econo-
mics, economics of education, and when designing government programmes for higher education 
development.

черкнуть роль коллективных действий и 
групп специальных интересов при созда-
нии и изменении новых преимуществен-
но формальных институтов [13;  14;  16]. 
Внедрение институциональных иннова-
ций не всегда детерминирует создание 
эффективных институтов: «Экзогенные 
институциональные изменения, особен-
но связанные с импортом институтов, 
могут изменить сложившуюся структу-
ру стимулов, что, разрушив привычные 
социальные связи, может привести к 
нестабильности. В  стране, где регионы 
отличаются не только по экономическо-
му развитию, но, что очень важно, по 
институциональной системе, внедрение 
институциональных инноваций связано 
с существенным риском дисфункций ин-
ститутов некомплементарным существу-
ющим социальным ценностям на той или 
иной территории» [2. С. 19].

Относительно сферы образования 
в научной литературе данная проблема 
анализируется в контексте процессов 
внедрения новых институционализиро-
ванных мер регулирования и ответа со 
стороны акторов на проводимые рефор-
мы [15; 17]. В рамках статьи мы также рас-
сматриваем институциональные иннова-
ции в контексте адаптивного поведения 
основных акторов сферы образования 
на основе качественных исследований 

институциональных изменений в данной 
сфере.

Институциональные  инновации 
в  сфере образования реализуются в на-
правлениях модернизации содержания 
образования, разработки и внедрения 
новых образовательных и педагогиче-
ских технологий, создания новых видов 
учебных заведений или шире – в направ-
лениях обучения, воспитания, переподго-
товки кадров и собственно управления. 
В рамках данного исследования иннова-
ции анализируются в двух направлениях: 
высшего образования и дополнитель-
ного профессионального образования. 
В  свою очередь, в каждом направлении 
выделяются институциональные иннова-
ции, связанные с действиями органов го-
сударственной и муниципальной власти 
всех уровней и  организаций (государ-
ственных, некоммерческих, профессио-
нальных ассоциаций и т.д.).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ

Институциональные  государствен-
ные инновации продуцированы при-
оритетами государственной политики, 
трансформируют само содержание об-
разования и инфраструктуры, реализу-
ются в проектах Минобрнауки «Вузы как 
центры пространства создания иннова-
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ций», «Современная цифровая образова-
тельная среда в Российской Федерации», 
«Развитие экспортного потенциала рос-
сийской системы образования» и при-
нимают вид формальных институтов и 
механизмов регулирования. Рассматри-
вая в каждом направлении (высшее и 
дополнительное образование) инсти-
туциональные инновации, связанные с 
действиями органов государственной 
и муниципальной власти всех уровней и 
организаций, т.е.  локальные инновации, 
целесообразно выделить среди них сле-
дующие. 

Во-первых,  формирование  групп 
университетов-лидеров  (исследова-
тельских; федеральных; вузов, реали-
зующих программы глобальной конку-
рентоспособности), а также создание на 
региональном уровне опорных вузов 
(опорных университетов) как вузов, 
объединяющих существующие высшие 
учебные учреждения и ориентирован-
ных на поддержку развития субъекта РФ 
посредством обеспечения локального 
рынка труда высококвалифицированны-
ми кадрами, решения актуальных регио-
нальных задач и реализации совместных 
с бизнесом образовательных и иннова-
ционных проектов. Опорные универси-
теты институционализированы прика-
зом Министерства образования и науки 
РФ от 7 августа 2015 г. № 811 «О проведе-
нии конкурсного отбора образователь-
ных организаций высшего образования 
на финансовое обеспечение программ 
развития федеральных государственных 
образовательных организаций высшего 
образования за счет средств федераль-
ного бюджета в 2016–2018 гг.». На конец 
2017  г. уже насчитывается 33  опорных 
университета, в  перспективе до 2019  г. 
число регионов, в которых будут пред-
ставлены опорные университеты, плани-
руется увеличить до 50 [3. С. 5].

Программа преобразований в опор-
ных вузах предполагает модернизацию 
образовательной,  научно-исследова-
тельской и инновационной деятель-
ности, развитие кадрового потенциала, 
развитие местных сообществ, городской 
региональной среды и пр.; к  2020  г., по 
версии создателей, вырастут плановые 
значения целевых индикаторов (доходы 
вуза – в  1,3  раза, реализация образо-
вательных программ – в  1,1  раза, объ-
ем НИР и НИОКР на одного работника 
– почти в 2  раза, число публикаций ор-
ганизации в РИНЦ – в 3,5 раза, в Scopus 
– в  4,2  раза). Завершены формальные 
процедуры объединения университетов, 
утверждены новые организационные 

структуры, централизованы функции но-
вых структурных подразделений. По дан-
ным проекта «Опорные вузы», около 96% 
руководящего состава объединяемых 
вузов продолжают работать в опорном 
вузе, 90% руководящего состава голов-
ного вуза сохранили или повысили свои 
должностные позиции, доля выпускни-
ков в регионе увеличилась на 4%, а сред-
ний балл ЕГЭ вырос на 3,2% [1].

Во-вторых, развитие прикладного ба-
калавриата, признанного Федеральным 
законом от 29  декабря 2012  г. № 273-ФЗ 
«Об  образовании в Российской Федера-
ции» одним из уровней высшего обра-
зования и предоставляющего, согласно 
постановлению Правительства РФ от 
19  августа 2009  г. № 667 «О  проведении 
эксперимента по созданию приклад-
ного бакалавриата в образовательных 
учреждениях среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального об-
разования», наряду с фундаментальными 
знаниями в определенной предметной 
области квалификацию для работы со 
сложными и смежными технологиями. 
Программы прикладного бакалавриата 
нивелируют социальный разрыв между 
рабочими профессиями и присущим вы-
пускникам вузов повышенным социаль-
ным статусом. К 2020 г. программы могут 
охватить до 30% студентов вузов, а до 
50% существующих программ СПО могут 
быть в них преобразованы. Обучение «на 
рабочем месте» продолжительностью от 
нескольких месяцев до года предлагают 
также программы прикладных квалифи-
каций (ППК). Переход учреждений НПО и 
СПО на ППК позволит высвободить бюд-
жетные средства, которые могут быть ис-
пользованы для обеспечения кадровой 
и технологической революции в данном 
сегменте системы образования.

В-третьих, создание и эффективное 
функционирование института иннова-
ционных площадок также направлено на 
совершенствование современной систе-
мы образования в условиях инноваци-
онного характера развития экономики. 
Институциональное регулирование этой 
инновации обеспечивается ст.  20 «Экс-
периментальная и инновационная дея-
тельность в сфере образования» Закона 
об образовании, а  также приказом Ми-
нистерства образования и науки РФ от 
23  июля 2013  г. № 611 «Об  утверждении 
Порядка формирования и функциониро-
вания инновационной инфраструктуры 
в системе образования». Эти институты 
определяют формальные правила функ-
ционирования инновационных площа-
док в форме реализации инновационных 

программ и проектов, которые позволя-
ют удовлетворить потребности различ-
ных акторов. Разумеется, потребители 
рынка образовательных услуг заинтере-
сованы в получении качественного об-
разования, знаний, умений и навыков, 
востребованных на рынке труда, а рабо-
тодатели – в  удовлетворении потребно-
сти в квалифицированных специалистах, 
которые  соответствуют  требованиям 
современной структуры производства. 
Функционирование института инноваци-
онных площадок способствует снижению 
трансакционных издержек, которые воз-
никают на рынке образовательных услуг 
в силу ограниченности, недоступности и 
асимметричности информации, а  также 
оппортунизма, который возникает у ак-
торов этого рынка. Материальные, вре-
менные, информационные и трудовые 
затраты могут быть минимизированы с 
помощью организационной и управлен-
ческой деятельности инновационных 
площадок. Государство через инноваци-
онные площадки повышает доступность 
и качество образования, которое обе-
спечивает  социально-экономическое 
развитие страны. Таким образом, инно-
вационная площадка способствует обе-
спечению образовательной сферы фи-
нансовыми, научными, педагогическими, 
материально-техническими,  а  также 
учебно-методическими ресурсами [12]. 

Важным направлением является рас-
ширение  экспорта  образовательных 
услуг, участие в международных иссле-
довательских программах, интернацио-
нализация образования, что определя-
ется, как указано выше, приоритетными 
проектами Министерства образование и 
науки РФ1. В условиях глобализации вза-
имная адаптация и приспособление ста-
новятся одним из направлений развития 
институтов образовательной системы. 
Модернизация российской сферы обра-
зования продолжает работу по сближе-
нию международных образовательных 
стандартов с российскими, что позволит 
отечественным вузам в дальнейшем кон-
курировать с иностранными учебными 
заведениями и занять достойное место 
на мировом рынке образовательных ус-
луг. Для расширения экспорта образова-
тельных услуг необходимо реализовать 
следующие меры: увеличение потоков 
иностранных абитуриентов из стран 
СНГ (к  2025 г. до 710  тыс. чел.); сотруд-
ничество с международными рекрутин-

1 См., например: Паспорт приоритетного про-
екта «Развитие экспортного потенциала россий-
ской системы образования» в ред. Протокола от 
30 мая 2017 г. № 6.
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говыми образовательными агентствами; 
разработка экономических механизмов, 
направленных на стимулирование об-
разовательных учреждений, продви-
гающих российские образовательные 
услуги; создание двуязычной образова-
тельной среды (русский и английский 
языки); осуществление маркетинговой 
деятельности для продвижения образо-
вательных услуг; разработка специали-
зированных методик обучения русскому 
языку и др. 

В рамках инновационных измене-
ний происходит также оптимизация сети 
образовательных учреждений профес-
сионального образования, присоеди-
нение слабых вузов, потерявших связь 
с рынком труда, с низкими показателя-
ми исследовательской активности, со-
кращение числа неэффективных вузов, 
включение колледжей в состав про-
фильных вузов, а  также ликвидация ре-
гиональных филиалов государственных 
вузов, не имеющих государственного 
задания, или их передача региональным 
вузам.

Отметим,  что  институциональное 
разнообразие является фактором, ко-
торый способствует в долгосрочной и 
среднесрочной перспективе устойчиво-
му развитию [9; 10], однако изменение го-
сударством правил деятельности вузов 
осуществляется на основе принципов 
нового государственного менедж мента. 
Эти изменения, как отмечает М.  Курба-
това, «сопровождаются трансформацией 
институциональной природы вуза: из 
сообщества профессионалов, оказыва-
ющих прямое влияние на функциони-
рование и развитие образовательного 
учреждения, вуз превращается в клиен-
тоориентированную организацию, про-
изводящую образовательные услуги и 
нанимающую преподавателей на рынке 
труда» [4. Ч. 2. С. 46].

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Рассмотрим институциональные ин-
новации на организационном уровне. 
Они сопряжены с большей свободой вы-
бора альтернативных вариантов регули-
рования, однако затрагивают меньшее 
количество структурируемых повторяю-
щихся взаимодействий и, следовательно, 
имеют локальный характер. С  позиций 
организаций, по нашему мнению, выде-
ляются следующие локальные практики 
институциональных инноваций:

1) институт рейтингования субъектов 
образовательного процесса, введение 
«эффективных» контрактов (отметим, 

что внедренный как институциональная 
государственная инновация институт 
эффективного контракта реализуется на 
уровне организаций). Адаптивная рацио-
нальность в данном случае предполагает 
ориентацию на качественные критерии 
оценки научно-педагогической деятель-
ности НПР, а также усиление роли обсуж-
дения научных результатов в научном 
сообществе. Однако внедрение данной 
практики, как показывает анализ, приве-
ло к дезорганизации профессорско-пре-
подавательского состава и ориентации 
на количественные показатели за счет 
снижения качества научно-педагогиче-
ской деятельности. Кроме того, методики 
рейтингов каждый год изменяются, что 
усложняет сравнение по годам. 

Интерес представляют предложен-
ные И. Доновой эффекты перераспреде-
ления рабочего времени, проявляющие-
ся в изменении соотношения различных 
направлений и характера трудовой дея-
тельности. Последствия такого рода ин-
терпретированы исследователем как эф-
фект трансакционных издержек (рост 
затрат времени на подготовку докумен-
тации, отчетов, заполнение собственных 
рейтинговых листов, рейтинговых оце-
нок студентов и связанное с этим вынуж-
денное снижение затрат времени на со-
держательную деятельность – в  первую 
очередь подготовку к учебным занятиям, 
науку); эффект подотчетности – перерас-
пределение рабочего времени между 
содержательной деятельностью и рабо-
той на установленный показатель эффек-
тивности, контролируемые индикаторы 
деятельности; а также такое проявление 
эффекта перераспределения рабочего 
времени, как рутинизация – изменение 
характера трудовой деятельности пре-
подавателя, проявляющееся в снижении 
доли творческого труда в учебной, мето-
дической, научно-исследовательской и 
воспитательной деятельности за счет ро-
ста шаблонных операций [4. Ч. 2. С. 28];

2) введение субсидирования обра-
зовательных кредитов, которое будет 
доступно для основной части студентов 
платной формы обучения, обеспечивая 
возможность получения профессиональ-
ного образования. Эта мера с большим 
отложенным затратным эффектом необ-
ходима в случае повышения требований 
к качеству программ;

3) независимая общественная гос-
аттестация – внешняя оценка качества 
остаточных знаний и освоения профес-
сиональных компетенций; изменение 
существующей практики аккредитации 
образовательных программ и процеду-

ры государственных (выпускных) экза-
менов, направленное на повышение до-
стоверности оценки качества и создание 
эффективного инструмента определения 
программ и результатов неудовлетвори-
тельного качества; 

4) принятие нормативных актов, 
которые дадут возможность коммер-
ческим организациям реализовать про-
граммы обучения взрослых с выдачей 
государственных документов о повыше-
нии квалификации и профессиональной 
переподготовке, а также с возможностью 
получения государственных заказов 
на обучение наряду с образовательны-
ми учреждениями, развитие массового 
предпринимательского образования для 
среднего и малого бизнеса (в том числе 
ваучерное софинансирование обучаю-
щих курсов для начинающих предпри-
нимателей в «приоритетных» отраслях: 
телеком, биотехнологии, энергетика);

5) расширение спектра консалтин-
говых услуг, создание условий для реа-
лизации образовательных программ и 
привлечения на них слушателей, адапта-
ция содержания образовательных про-
грамм к потребностям региональной 
экономики и рынка труда, внедрение 
механизма независимой сертификации 
квалификаций и др. В современных усло-
виях наблюдается растущая потребность 
работников в переподготовке и повы-
шении квалификации, и непрерывное 
дополнительное образование по своей 
значимости приравнивается к базовому 
профессиональному образованию. За-
траты американских компаний на обу-
чение своих работников составляют 
60  млрд  дол., в том числе с использова-
нием международных образовательных 
программ [11. С. 12], емкость российской 
сферы ДПО значительно скромнее, одна-
ко демонстрирует устойчивую повыша-
тельную тенденцию и ориентацию на со-
ответствие требованиям Национального 
реестра профессиональных стандартов, 
утвержденных ст.  195.2 и ст. 195.3 Тру-
дового кодекса РФ1. Целью внедрения 
профстандартов является развитие на-
циональной системы квалификаций и 
устранение рассогласованности между 
специальностями, квалификациями и 
потребностями рынка труда и образо-
вания. Это требует создания институци-
ональной возможности для каждого ра-
ботника сформировать индивидуальную 
образовательную траекторию, которая 
будет способствовать его личностному, 

1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 29 июля 2017 г., 
с  изм. и доп. от 1 октября 2017 г.). 
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профессиональному и карьерному ро-
сту [8. С. 68] и, соответственно, развитию 
в организациях инфраструктуры не-
прерывного профессионального обра-
зования. 

Инфраструктура как высшего, так 
и дополнительного образования претер-
певает самые значительные изменения 
в сфере сетевых технологий. Компьюте-
ризация, повсеместное использование 
сети Интернет и сетевых технологий 
трансформируют  образовательный 
процесс. В  настоящее время на Нацио-
нальной платформе открытого образо-
вания представлен 231  курс от 9  вузов, 
у 12 российских вузов есть курсы как на 
национальной, так и на зарубежных плат-
формах, представленных Национальной 
платформой «Открытое образование», 
порталами «KhanAcademy», «Лекториум», 
«Национальный открытый университет 
"Интуит"», «Coursera»1. Появление мас-
совых открытых онлайн-курсов (МООС) 
вызывает ряд дискуссий относительно 
последствий для университетов. Однако 
острота этой дискуссии постепенно ни-
велируется, и  распространяется точка 
зрения, что онлайн-обучение не вытес-
нит традиционные вузы и программы 
из сферы образования, а интегрируется 
в образовательный процесс, предоста-
вив населению качественное доступное 
образование, а  вузам – возможность 
расширить аудиторию студентов, по-
пуляризировать свои образовательные 
продукты.

В то же время вузы должны быть гото-
вы к ряду последствий внедрения сете-
вых технологий в систему образования. 
Н.  Кликунов конкретизирует их следую-
щим образом [7. С. 84]: 

1) снижение предельных издержек 
предоставления образовательных услуг, 
следствием чего станет снижение цен на 
услуги высшего образования и увеличе-
ние количества студентов;

2) перераспределение студентов от 
традиционных вузов к сетевым и появле-
ние франчайзинговых центров сетевых 
вузов, функционирующих на базе тради-
ционных учреждений;

3) дальнейшая  дифференциация 
вузов, связанная с качеством образо-
вательных услуг, повышение среднего 
уровня знаний и умений студентов;

4) сокращение численности профес-
сорско-преподавательского состава.

1 Онлайн-обучение может стать драйве-
ром развития офлайн-образования // Наци-
ональный исследовательский университет 
Высшая школа экономики. URL: www.hse.ru/
news/210576410.html.

Анализ влияния сетевых технологий, 
массовых открытых онлайн-курсов на си-
стему образования, их дальнейшее рас-
пространение и легитимизация – тема 
для отдельного масштабного исследова-
ния, формат данной работы предполага-
ет идентификацию институциональных 
инноваций в контексте адаптации ее 
основных акторов. С этой позиции даль-
нейшее развитие онлайн-образования 
не только приведет к необходимости об-
ладания новыми педагогическими техно-
логиями, но и потребует освоения новых 
институциональных практик, которые в 
ближайшее время будут контурировать-
ся в разработанных стандартах качества 
онлайн-образования и, соответственно, 
потребуют оценки со стороны контроли-
рующих органов.

Разделение инноваций в сфере 
высшего образования со стороны госу-
дарства и организаций дополним типо-
логией инноваций в образовании, пред-
ложенной А.  Поповичем: «Первый тип 
– инновации, происходящие в значитель-
ной мере стихийно, без точной привяз-
ки к самой порождающей потребности 
либо без полноты осознания участника-
ми инновации системы условий, средств 
и путей осуществления инновационного 
процесса. Второй тип – инновации в си-
стеме образования, которые являются 
продуктом научно обоснованной, целе-
направленной деятельности, имеющей 
междисциплинарный характер. Как пра-
вило, разработчиками и организаторами 
таких инноваций являются различные 
специалисты в области образования – 
ученые, эксперты, руководители учеб-
ных заведений и др.» [4. Ч. 2. С. 53]. Этот 
вывод вполне согласуется с нашим мне-
нием о том, что в настоящее время воз-
никает необходимость в новых гибких 
механизмах функционирования высшего 
образования в России, ориентирован-
ных на деятельность в рамках нового 
государственного менеджмента, а также 
в механизмах функционирования конку-
рентных отношений в сфере образова-
ния с учетом поведенческих реакций на 
них акторов данной сферы. 

В этой связи можно сделать некото-
рые предложения, представляющиеся 
релевантными исходя из результатов 
проведенного исследования. Для про-
грамм ДПО, в  частности бизнес-образо-
вания, существенным остается вопрос 
аккредитации и роли государства. От-
мена в 2012  г. госрегулирования сферы 
дополнительного образования застави-
ла многие бизнес-школы конкурировать 
в новых условиях, когда диплом госу-

дарственного образца уже не является 
фактором выбора программы для слу-
шателей и на первое место выходят 
репутация, бренд, соотношение цена/
качество обучения. Для системы бизнес-
образования значимым является полу-
чение аккредитации в международных 
аккредитационных агентствах. Ведущие 
российские бизнес-школы имеют аккре-
дитацию АМВА, EFMD, ЕСВЕ, СЕЕМАN, а из 
российских аккредитаций – РАБО, НА-
СДОБР. Часть респондентов нашего ис-
следования из 50 представителей ДПО 
отмечают при этом «отсутствие прозрач-
ной единой системы стандартов оценки 
образовательной деятельности», «риск 
задействования неэффективных адми-
нистративных механизмов при оценке 
программ, коррупционные схемы при 
проведении конкурсов», а  также «ото-
рванность образовательного процесса 
от реальных требований современного 
бизнеса». 

В ходе интервьюирования слуша-
телей, организаторов и руководителей 
программ ДПО нами были идентифици-
рованы около 20  различных форм тене-
вого экономического поведения в сфере 
ДПО. Преимущественно речь шла о «по-
купке корочки» или оплате программы 
обучения без реального вовлечения слу-
шателя в образовательный процесс.

Среди причин негативных институ-
циональных изменений представителя-
ми ДПО в рамках нашего исследования 
были отмечены бюрократизация (20%), 
завышение требований к кадрам (20%), 
оторванность реформ от практики 
(10%), усиливающееся недофинанси-
рование высшего образования (30%). 
В сфере ДПО наиболее распростра-
ненные ответы – «демпинг со стороны 
поставщиков ДПО низкого качества» 
(30%), «неразбериха на рынке в связи с 
ослаблением государственного регули-
рования» (20%). Данные явления спо-
собствуют теневизации экономического 
поведения в образовании, в  частности, 
это касается «имитационных практик», 
приписок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Положительную роль, по нашему 

мнению, могут сыграть изменения, спо-
собствующие  ограничению  теневых 
форм поведения: установление прозрач-
ных правил обучения, использование со-
временных форм организации учебного 
процесса, диджитализация обучения. 
Невозможно представить себе «покуп-
ки» оценок или «зачеты» не посещающим 
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занятия родственникам/друзьям в слу-
чае применения LMS, электронных ведо-
мостей, возможности получить полную 
аналитику поведения пользователя на 
электронной обучающей платформе.

Необходимо сочетание гибких ин-
струментов, например, проведение эк-
заменов в формате «open book» с  воз-
можностью пользоваться источниками 
информации; «перевернутый класс», 
когда условием допуска к очному обуче-
нию и в дальнейшем аттестации является 
предварительная самостоятельная, дис-
танционная работа, проектные задания 
в группах и т.д., а с другой стороны, стро-
гий контроль за соблюдением правил 
там, где это необходимо. Примером мо-
жет быть дистанционное сопровождение 
квалификационных экзаменов (кибер-
прокторинг) или очное администрирова-

ние независимыми наблюдателями; ано-
нимность при проверке работ; жесткие 
санкции в случае серьезных нарушений 
(отчисление без права восстановления 
при доказанном факте плагиата). Хотя 
технологии позволяют очень быстро из-
менить поведение участников рынка, 
для наилучших и долгосрочных результа-
тов необходимо постепенное формиро-
вание соответствующих поведенческих 
паттернов, этических «ограничителей» 
теневого поведения в образовательной 
сфере. 

Таким образом, поскольку институ-
циональные изменения в сфере образо-
вания в контексте данной работы рассма-
триваются как эволюционный процесс, 
важнейшей характеристикой которого 
является адаптивное поведение основ-
ных акторов, разработка и  формулиро-

вание предложений по созданию и из-
менению институтов должны учитывать 
фактор сложной адаптивной реакции 
при осуществлении реформ. 

Проведенное исследование инсти-
туциональных изменений в российской 
сфере образования позволило выде-
лить особенности институциональной 
структуры и выявить доминирующие 
поведенческие паттерны и действую-
щие правила, которые релевантны для 
основных акторов. Поэтому разработка 
и внедрение институциональных ин-
новаций может рассматриваться как 
сложный адаптивный процесс с учетом 
начальных институциональных условий 
и поведенческой реакции основных ак-
торов на стимулы, правила и ограниче-
ния, сопряженные с проводимыми ре-
формами. 
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О применении профессиональных стандартов 
при подготовке бакалавров и магистров 
в сфере экономики и управления ЖКХ

Аннотация

Рассмотрены основные проблемы, возникающие при применении профессиональных стан-
дартов в практике работы вузов при подготовке экономистов в целом, в том числе в сфере ЖКХ. 
Выявлены основные противоречия и приведена классификация проблем, возникающих в процессе 
применения профессиональных стандартов. Предложен алгоритм действий при внедрении профес-
сиональных стандартов в вузе. Исследована проблема применения профессиональных стандартов 
при подготовке бакалавров и магистров в сфере экономики и управления, в частности в отрасли 
ЖКХ. Показано, что в ЖКХ испытывается недостаток методической литературы по применению тре-
бований профессионального стандарта в рабочих учебных программах. На основании действующих 
нормативно-правовых актов и опросов экспертов в УрГЭУ разработаны соответствующие рабочие 
учебные планы бакалавриата и магистратуры. Выявлена неготовность представителей отрасли ра-
ботать совместно с вузами по созданию профильных рабочих учебных планов вследствие слабого 
понимания профессиональным сообществом необходимости повышения квалификации персонала 
в целях приведения в соответствие с требованиями профессиональных стандартов.

ВВЕДЕНИЕ
Значение сферы ЖКХ в контексте раз-

вития социально-экономической поли-
тики государства и повышения качества 
жизни населения бесспорно. К  тому же 
реалии современности, в которых про-
исходит реформирование данного сек-
тора в РФ, показывают, что ситуация на 
рынке услуг ЖКХ меняется очень быстро. 
В этих условиях чрезвычайно важно, что-
бы модернизация ЖКХ осуществлялась 
высококвалифицированными кадрами в 
сфере техники и технологий, экономики 
и управления. Однако на практике мы 
видим, что одна из ключевых проблем в 
этой отрасли именно недостаток высоко-
квалифицированных кадров. 

Ситуация осложняется еще и тем, что 
в Российской Федерации в сфере труда 
с 1  июля 2016  г. начата работа по вне-
дрению профессиональных стандартов1 
(далее – ПС). В доступной нам литературе 
мы не обнаружили методических реко-
мендаций по алгоритму реализации ПС 
не только в практической деятельности 
организаций в сфере ЖКХ, но и в учеб-
ном процессе вузов, на текущий момент 
разворачивается весьма активная дис-
куссия среди ученых и специалистов по 
данному вопросу. Наиболее обсуждае-
мыми проблемами являются2: 

l содержание стандарта как норма-
тивного акта и его качество; 

1 Профессиональные стандарты  / Минтруда 
России. URL: http://profstandart.rosmintrud.ru.

2 Сайт ФГБУ «Научно-исследовательский ин-
ститут труда и социального страхования» / Минтру-
да России. URL: http://vet-bc.ru.

l несоответствие персонала требова-
ниям профессионального стандарта;

l недостаток/отсутствие финансиро-
вания на обучение персонала;

l механизм применения профессио-
нальных стандартов в регулировании 
трудовых отношений с работником;

l алгоритм использования требова-
ний ПС в рабочих учебных планах вузов;

l методы применения информации, 
изложенной в ПС, в рабочих программах 
учебных дисциплин вузов;

l педагогические технологии, позво-
ляющие использовать требования ПС в 
процессе обучения студентов вузов; и т.п. 

Вышеизложенное побудило авторов 
рассмотреть основные проблемы, воз-
никающие в ходе применения профес-
сиональных стандартов в практике ра-
боты вузов, занимающихся подготовкой 
специалистов как в области экономики и 
управления в целом, так и в сфере ЖКХ 
в частности. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проведено по автор-

ской методике, разработанной на основе 
поэтапного использования следующих 
известных методов: 1) монографическое 
кабинетное исследование; 2) полевое ис-
следование – экспертный опрос. Рассмо-
трим инструменты нашего исследования 
более подробно.

Метод монографического кабинет
ного исследования [1; 2] предполагает из-
учение авторами доступных источников 
литературы:

Ключевые слова

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
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ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИСТОВ ДЛЯ ЖКХ
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On Application of Occupational Standards  
in Training Bachelors and Masters in Economics  
and Housing and Public Utilities Management

Keywords

OCCUPATIONAL STANDARD

OCCUPATIONAL STANDARDS  
IN HOUSING AND PUBLIC UTILITIES

TRAINING OF ECONOMISTS  
IN HOUSING AND PUBLIC UTILITIES INDUSTRY

HOUSING AND PUBLIC UTILITIES ECONOMICS

Abstract

The paper focuses on the major problems arising during the application of occupational standards 
in the process of training economists, including specialists in housing and public utilities (HPU), at uni-
versities. It reveals the main contradictions and presents a classification of problems that surface while 
applying occupational standards. The authors propose an algorithm of actions to follow when introducing 
occupational standards in a higher education institution; examine the problem of applying occupational 
standards in the context of training bachelors and masters in economics and housing and public utilities 
management; and show that the HPU industry suffers from a lack of methodical literature on using the 
requirements of the occupational standard in working training programmes. Based on the current regula-
tory legal acts and expert interviews, the staff of the Ural State University of Economics have developed 
relevant curricula of bachelor’s and master’s degree programmes. The study finds that the industry repre-
sentatives are not ready to cooperate with universities in the development of specialized curricula due to a 
poor understanding by the professional community of the need to upgrade the skills of personnel in order 
to bring them in line with the requirements of occupational standards.

l  данных  российской,  зарубежной 
и  сводной международной статистики в 
сфере ЖКХ и на рынке услуг образования; 

l результатов исследований ино-
странных и российских ученых и практи-
ков в сфере экономики, менеджмента и 
маркетинга в сфере ЖКХ и на рынке услуг 
образования; др.

Полевое исследование – экспертный 
опрос – было проведено в два этапа. 

Первый этап был реализован в про-
цессе многолетних исследований (2010–
2017  гг.) кафедрой теории и практики 
управления Сургутского государствен-
ного педагогического университета, 
в ходе которых изучались общие вопро-
сы разработки и внедрения ПС в образо-
вательных учреждениях [5; 6; 9; 22–25], 
а также был разработан ряд стандартов, 
вследствие чего данный вуз оказался 
подготовленным к их внедрению. Прак-
тический опыт кафедры теории и практи-
ки управления СурГПУ1 обобщен в ряде 
публикаций [16–19].

Второй этап исследования заключал-
ся в проведении неструктурированного 
интервью: 

l участников круглых столов на тему 
«Актуальные проблемы обучения спе-
циалистов в сфере ЖКХ», организован-

1 Начиная с 2016 г. профессорско-преподава-
тельским составом кафедры теории и практики 
управления СурГПУ проводились консультации по 
вопросам применения ПС для более чем двухсот 
руководителей организаций различных форм соб-
ственности, образовательных учреждений,  юри-
стов и специалистов по кадрам в Ханты-Мансий-
ском автономном округе.

ных кафедрой экономики жилищного, 
коммунального хозяйства и энергетики  
УрГЭУ и проведенных в данном уни-
верситете 19  октября 2016  г. и 21  марта 
2017  г. В  работе круглых столов прини-
мали участие преподаватели УрГЭУ, со-
трудники Института экономики УрО РАН, 
представители МУП «Водоканал», со-
трудники и руководители управляющих 
и риелторских компаний, товариществ 
собственников жилья г.  Екатеринбурга, 
эксперты консалтинга;

l  участников  Всероссийского  от-
раслевого форума «Технологии энер-
гоэффективности»  и  Всероссийского 
совещания по энергосбережению, про-
ходивших в Екатеринбурге на площад-
ке Центра международной торговли 
12–13  апреля 2017  г., – руководителей 
отраслевых министерств, ведомств и 
хозяйствующих субъектов рынка ЖКХ 
и малой энергетики;

l  участников  Международной  на-
учно-практической конференции «Акту-
альные проблемы социального и профес-
сионально-экономического  вхождения 
молодежи в региональную общественно-
производственную среду», проходившей 
в УрГЭУ 5 июня 2017 г. 

По  итогам  неструктурированных 
интервью нами были разработаны по 
авторской методики [1;  2] стандарти-
зированные анкеты, в  которые были 
включены основные вопросы, касаю-
щиеся применения профессиональных 
стандартов ЖКХ в процессе обучения 
экономическим дисциплинам в вузе.  

Всего с октября 2016  г. по июнь 2017  г. 
нами было опрошено 44 человека.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Теоретико-методологические 

аспекты разработки и внедрения про-
фессиональных стандартов

На рубеже XX–XXI веков в России 
началось исследование зарубежной 
практики разработки и применения раз-
личных систем профессиональных ква-
лификаций1. Этот процесс был запущен, 
как известно, благодаря Болонскому 
соглашению, программным документам 
Министерства образования и науки РФ, 
Министерства труда и социальной за-
щиты РФ2, предложениям объединений 
работодателей, и другим официальным 
инициативам [5–9; 11; 15  и  др.]. Особый 
интерес вызвали такие вопросы, как вза-
имодействие  профессионального обра-
зования и рынка труда, анализ трудовых 
отношений, а также методик разработки 
и практики применения ПС и независи-
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мой оценки и признания квалификаций. 
Научная школа в области теории и мето-
дологии применения профессиональных 
стандартов находится в стадии форми-
рования, на текущий момент существует 
два подхода к дефиниции «профессио-
нальный стандарт»:

1) «многофункциональный норматив-
ный документ, определяющий в рамках 
конкретного вида экономической дея-
тельности (области профессиональной 
деятельности) требования к содержанию 
и условиям труда, квалификации и ком-
петенциям работников по различным 
квалификационным уровням»3 [8. С. 8];

2) «характеристика  квалификации, 
необходимой работнику для осущест-
вления определенного вида профессио-
нальной деятельности»4. 

К  настоящему  времени  является 
общепризнанным, что ПС необходимы 
всем: и работодателям, и работникам, 
и молодежи, и образовательным органи-
зациям (см. рисунок).

Необходимо отметить, что в целом по 
стране уже начала формироваться прак-
тика внедрения ПС. Стали появляться ка-
чественные публикации и практические 
документы по данной тематике, прежде 
всего необходимо выделить электрон-
ный журнал «Кадровое дело».

Вместе с тем анализ доступной нам 
литературы (см., например: [3; 4; 7–9; 11; 
21 и др.]) показывает, что на текущий мо-
мент в сфере труда наметился ряд проти-
воречий (табл. 1).

Первое противоречие может быть 
проиллюстрировано следующим приме-
ром. Так, для образовательной органи-
зации высшего образования основным 
нормативным актом является закон «Об 
образовании»5, предъявляющий требо-
вания к квалификации:

l ст. 46 – требования к квалификации 
педагогических работников;

l ст. 51 – требования к квалификации 
руководителей образовательной орга-
низации;

l ст. 52 – квалификационные требо-
вания к иным работникам образователь-
ной организации. 

Таким образом, согласно ст.  52 Зако-
на «Об образовании» профессиональные 
стандарты в части требований к квали-
фикации следует применять не только 
к педагогическим работникам, но и к 
должностям инженерно-технических, ад-
министративно-хозяйственных,  произ-
водственных, учебно-вспомогательных, 
медицинских и иных работников, осу-
ществляющих вспомогательные функ-
ции. Следовательно, сосредоточенность 
образовательных организаций только на 
педагогических стандартах влечет за со-
бой большие риски. 

Второе противоречие может быть 
проиллюстрировано совокупностью во-
просов, которые возникают в процессе 
внедрения ПС в практику (табл. 2). 

Анализ  практики  внедрения  ПС 
в  Ханты-Мансийском автономном окру-
ге на предприятиях Газпрома, Тюмень-

1 Лидирующие позиции в этих исследованиях заняли, как известно, О. Н. Олейникова (Центр изучения проблем профессионального образования) и А. Н. Лей-
бович (Национальное агентство развития квалификаций) совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей.

2 Нормативная база профессиональных стандартов изложена в следующих основных документах: Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс РФ»; Трудовой кодекс РФ (ст. 195.1; ст. 195.2; ст. 195.3); постановление Правительства РФ от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах 
разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов» (в ред. постановления Правительства РФ от 23 сентября 2014 г. № 970); постановление 
Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 661 «Об утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 
внесения в них изменений» (в ред. постановления Правительства РФ от 12 апреля 2016 г. № 295); приказы Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 147н «Об ут-
верждении макета профессионального стандарта» (с изм. от 29 сентября 2014 г. № 665н ), от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в 
целях подготовки профессиональных стандартов», от 29 апреля 2013 г. № 170н «Об утверждении методических рекомендаций по разработке профессионального 
стандарта», от 30 сентября 2014 г. № 671н «Об утверждении методических рекомендаций по организации» профессионально-общественного обсуждения и экс-
пертизы проектов профессиональных стандартов», от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 
деятельности)»; и др.

3 Данная дефиниция используется с 2007 г. во всех документах, разработанных с участием Центра изучения проблем профессионального образования, На-
ционального агентства развития квалификаций, Федерального института развития образования и утвержденных Российским союзом промышленников и пред-
принимателей.

4 Трудовой кодекс РФ. Ст. 195.1.
5 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 3 июля 2016 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 1 сентября 

2016 г.).

Профессиональный стандарт позволяет сделать вы-
бор профессии исходя из требований к компетенции 
работника, спланировать обучение и профессиональ-
ную карьеру

Профессиональные стандарты учитываются при фор-
мировании образовательных стандартов и программ

Профессиональный стандарт позволяет 
выбрать программы дополнительного об-
учения в целях непрерывного образования

Профессиональные стандарты применяются 
работодателями с учетом особенностей выполняе-
мых работниками трудовых функций, обусловленных 
применяемыми технологиями и принятой организа-
цией производства и труда, при решении следующих 
задач:

•определение трудовых функций работников;
•разработка штатных расписаний, должностных 

инструкций;
•формирование системы оплаты труда;
•аттестация работников;
•организация обучения работников

Молодежь

Образовательные
организации

Работающие 
граждане

Направления применения профессиональных стандартов

Применение профессиональных стандартов: презентация Министерства труда и социальной защиты РФ. Апрель 2016 г. URL: http://profstandart.rosmintrud.ru/
upload/medialibrary/839/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F__25%2004%2016.pdf
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энерго, Сургутских электрических сетей, 
в  банковском секторе, организациях 
социального обслуживания, в коммер-
ческом секторе, медицинских учрежде-
ниях, образовательных организациях 
свидетельствует об углублении понима-
ния роли ПС в процессе их внедрения. 
При этом мы выявили, что чем активнее 
идет работа по внедрению ПС, тем боль-
ше понимания у специалистов, участву-
ющих в данной работе. Более того, в ор-
ганизациях, внедряющих ПС, появляется 
возможность  планирования  бюджета 
на обучение персонала, время на раз-
работку локальных нормативных актов, 
формирование осознанного отношения 
к процедуре внедрения ПС. Наконец, до-
стоинством такой работы является оцен-
ка соответствия персонала требовани-
ям профессиональных стандартов, при 
выявлении отклонений осуществляется 
перспективное планирование бюджета 
по ликвидации несоответствий путем по-
этапного обучения.

Говоря о внедрении ПС в вузы, не-
обходимо отметить, что профессиональ-
ный стандарт значительно расширяет 

круг трудовых функций преподавателя, 
доцента и профессора. Например, пре-
подавательский состава вузов до сих 
пор встречает с сопротивлением необ-
ходимость разработки фонда оценочных 
средств, требуя оплачивать эту работу 
дополнительно. Однако согласно про-
фессиональному стандарту использо-
вание современных средств оценки 
является теперь трудовой функцией пре-
подавателя, доцента и профессора.

Таким образом, начиная работу по 
внедрению ПС в вузе, мы рекомендуем 
следующий алгоритм действий:

1) создать рабочую группу;
2) выяснить, по каким должностям 

штатного расписания вуза имеются ут-
вержденные ПС; 

3) изучить каждый из стандартов, 
определить, может ли он относиться 
к виду деятельности, выполняемой 
по функционалу должности, как стан-
дарт рекомендует назвать указанную 
должность. Есть ли по этой должности 
гарантии, льготы, компенсации? Выяс-
нить, имеются ли требования к квали-
фикации;

4) составить перечень ПС, внедряе-
мых в организации; 

5) разработать поэтапный до 1  янва-
ря 2020  г. план внедрения ПС в органи-
зации;

6) приступить к исполнению плана.
2. Исследование проблемы приме-

нения профессиональных стандартов 
при подготовке бакалавров и маги-
стров в сфере экономики и управления 
ЖКХ

Изучение различных литературных 
источников (см.: [7–9; 12–14; 20 и др.]) по-
казывает, что в сфере ЖХ на текущий мо-
мент наблюдается острый дефицит вы-
сококвалифицированных специалистов 
и несоответствие программ основного 
и дополнительного профессионального 
образования современным нуждам от-
расли, что подтверждается результатами 
мониторинга1, проведенного на основа-
нии распоряжения Правительства РФ от 
11 ноября 2013 г. № 2077-р. В частности, 
отмечаются следующие основные про-
блемы: «дефицит высококвалифициро-
ванных кадров рабочих и специалистов; 
недостаточный уровень подготовки ме-
неджмента; отсутствие сбалансирован-
ного регионального (муниципального) 
заказа на профессиональную подготов-
ку; слабое материально-техническое и 
финансовое обеспечение образователь-
ных организаций; отсутствие системы не-
прерывного профессионального образо-
вания; непривлекательность профессий 
и специальностей жилищно-коммуналь-
ного хозяйства; малоэффективная про-
фориентационная работа среди учащих-
ся общеобразовательных организаций»2.

Немаловажно и то, что дефицит вы-
сококвалифицированных кадров в ЖКХ 
обусловливает слабую включенность от-
расли в тенденции «новой индустриали-
зации» на уровне страны и региона [10], 
что не позволяет в полной мере не толь-
ко внедрять такие проекты, как «фасили-
ти-менеджмент», «умный дом», и т.п., но и 
«участвовать» в активно формирующих-
ся на Среднем Урале «научно-техниче-
ских, институциональных и инфраструк-
турных предпосылках и возможностях 
технологического прорыва, что позволит 
регионам занять ведущие позиции в ин-
новационной экономике на региональ-
ном и внешнем рынках» [10. С. 22].

Такая ситуация в ЖКХ обусловлена 
рядом причин, связанных в  том числе 
с  образовательной деятельностью, сре-

1 Стратегия развития жилищно-коммунально-
го хозяйства в Российской Федерации на период 
до 2020  г., утв. распоряжением Правительства  РФ 
от 26 января 2016 г. № 80-р. С. 50–51.

2 Там же. С. 51.

Таблица 1 – Основные противоречия в сфере труда  
в связи с необходимостью применения профессиональных стандартов

Противоречие Содержание Предложения  
по устранению

1. Готовность работодателей 
следовать нормам трудового 
права, рекомендующим вне-
дрение ПС, с одной стороны, 
и разрозненность инструмен-
тов их применения, с другой 
стороны

Прежде чем принять реше-
ние, является ли стандарт 
обязательным к примене-
нию, необходимо воспользо-
ваться не только стандартом, 
но и целым рядом иных 
нормативных актов, в кото-
рых могут быть прописаны 
требования к квалификации

Необходима систематизация 
нормативных актов, в кото-
рых могут быть обозначены 
требования к квалификации 
по всем должностям в орга-
низации

2. Понимание работодателя-
ми необходимости измене-
ния локальных нормативных 
актов и кадровых документов 
в связи с внедрением ПС,  
с одной стороны, и практи-
ческие трудности в проведе-
нии такой работы, с другой 
стороны

Недостаточная проработка 
алгоритмов внедрения ПС

Необходима разработка 
алгоритмов и четких мето-
дических рекомендаций по 
внедрению ПС

Таблица 2 – Классификация вопросов по внедрению ПС

До внедрения ПС На первых этапах внедрения ПС В процессе внедрения ПС

Для чего нужны ПС?
Какие из ПС внедрять 

обязательно?
Должны ли коммерческие  

организации внедрять ПС?
Какое наказание грозит 

организации за неприме-
нение ПС?

Какие нормативные до-
кументы регламентируют 
внедрение ПС?

др.

Какие нормативные акты не-
обходимо создать заново?

Какие документы надо изме-
нить в первую очередь?

Какие документы могут быть 
затребованы при проверке при-
менения ПС?

Как организовать оценку ра-
ботника на соответствие ПС?

Что применять: ЕКС или ПС?
др.

Можно ли уволить работ-
ника, если он не соответ-
ствует ПС?

Как оформить изменение 
должностных функций?

Как организовать обуче-
ние сотрудников? 

Как осуществляется диф-
ференциация по группам 
внутри определенного 
уровня квалификации? 

др.
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ди которых наиболее существенными 
можно считать следующие:

l  статичность  российского  про
фессионального образования, ориенти-
рованного на роль обучающегося как 
пассивного слушателя и получателя пре-
имущественно академических знаний, 
но не активного пользователя, во многом 
самостоятельно осваивающего практи-
ческие умения и навыки; 

l недостаточное количество про
грамм профильного образования1 и от-
сутствие до декабря 2015  г. самостоя-
тельного направления образования по 
экономике ЖКХ2, что не давало возмож-
ности учитывать «особенности эксплу-
атационного этапа жизненного цикла 
объектов недвижимости и специфику 
их развития в системе городского хозяй-
ства, а  следовательно ... сформировать 
связи между системой образования и 
производственной деятельностью в от-
расли» [14. С. 53]; 

l несоответствие  современных тре
бований рынка к компетенциям работ
ников отрасли тем профессиональным 
знаниям, навыкам и умениям, которые ре-
гламентированы и разработаны в разное 
время в различных квалификационных 
справочниках, таких как Единый  тариф-
но-квалификационный справочник долж-
ностей руководителей, специалистов и 
других служащих (ЕТКС); Единый квалифи-
кационный справочник должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих 
(ЕКС); Единый квалификационный спра-
вочник должностей служащих (ЕКСД);

l  отсутствие  возможности  гар
монизации отечественных квалифика
ционных справочников с зарубежными 
аналогами, что затрудняет мобильность 
человеческих ресурсов на международ-
ном рынке труда;

l  невозможность  синхронизации 
оценки квалификации персонала с имею-
щимися в РФ квалификационными спра-
вочниками и с отечественной системой 
образования, поскольку целью создания 

1 Ранее подготовка кадров для ЖКХ осущест-
влялась по таким образовательным направлениям, 
как «Экономика строительства», «Архитектура и 
строительство», «Экономика города», «Городское и 
муниципальное управление», «Энергетика, энерге-
тическое машиностроение и электротехника» и др.

2 Федеральный государственный стандарт 
высшего образования. Уровень образования – ба-
калавр. Направление подготовки 38.03.10. Жилищ-
ное хозяйство и коммунальная инфраструктура 
(зарегистрировано в Минюсте России 18  января 
2016  г. № 40625); Федеральный государственный 
стандарт высшего образования. Уровень образо-
вания – магистр. Направление подготовки 38.04.10. 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструк-
тура (зарегистрировано в Минюсте России 31 дека-
бря 2015 г. № 40498).

справочников являлась классификация 
информации о видах деятельности;

l отсутствие постановки актуаль
ных в настоящее время задач при созда-
нии квалификационных справочников, 
как-то: 

а) взаимосвязь между должностями 
и квалификационными уровнями работ-
ников;

б) разработка требований к работни-
ку с учетом не только профессиональных 
(функциональных) знаний, умений и на-
выков, относящихся к технологии труда, 
но и общих (ключевых или базовых) ком-
петенций, необходимых для адаптации 
человека к новым экономическим реа-
лиям и получения новых знаний; 

в) продолжение  (восстановление) 
традиции передачи профессиональных 
знаний от опытного работника (настав-
ника) молодому специалисту;

г) создание базиса для разработки 
образовательных стандартов; др.;

l отсутствие на текущий момент 
взаимосвязи между профессиональными 
стандартами в отрасли ЖКХ и профиль
ным образованием в вузах и колледжах.

Говоря о профессиональном стан-
дарте как базисе для разработки образо-
вательных стандартов, необходимо отме-
тить следующее. 

Во-первых, нами установлено, что на 
текущий момент в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства утвержден для 
применения 41 профессиональный стан-
дарт для рабочих, инженерных и управ-
ленческих профессий и специальностей. 
Среди них пять профессиональных стан-
дартов имеют непосредственное отно-
шение к сфере экономики и управления 
в ЖКХ:

1. Специалист по управлению жи-
лищным фондом3. 

2. Специалист по эксплуатации и об-
служиванию многоквартирного дома4.

3. Специалист по абонентному обслу-
живанию потребителей5. 

3 Профессиональный стандарт. Специалист 
по управлению жилищным фондом, утв. приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 
11 апреля 2014 г. № 233н. (зарегистрировано в Мин-
юсте России 3 июля 2014 г. № 32945).

4 Профессиональный стандарт. Специалист по 
эксплуатации и обслуживанию многоквартирного 
дома, утв. приказом Министерства труда и соци-
альной защиты РФ от 11 апреля 2014 г. № 238н (за-
регистрировано в Минюсте России 22  мая 2014  г. 
№ 32395).

5 Профессиональный стандарт. Специалист по 
абонентному обслуживанию потребителей, утв. 
приказом Министерства труда и социальной защи-
ты РФ от 11 апреля 2014 г. № 243н (зарегистрирова-
но в Минюсте России 30 мая 2014 г. № 32505).

4. Специалист по управлению много-
квартирным домом6.

5. Специалист в области ценообра-
зования и тарифного регулирования  
в ЖКХ7. 

Во-вторых, выявлено, что все выше-
указанные ПС:

а) должны применяться в сфере ЖКХ 
и управления многоквартирным домом 
(далее – МКД) в следующих случаях: 

l при построении кадровой полити-
ки управляющей организации;

l при приеме на работу квалифици-
рованных специалистов;

l при аттестации сотрудников;
б) содержат в себе характеристики 

и требования к квалификации той или 
иной специальности.

В-третьих, в процессе разработки ра-
бочих учебных планов профильных на-
правлений бакалавриата и магистратуры 
кафедра экономики жилищного, комму-
нального хозяйства и энергетики (далее 
– ЭЖКХиЭ) УрГЭУ столкнулась с рядом 
актуальных проблем:

1) недостаток методических пособий 
и рекомендаций по применению требо-
ваний профессионального стандарта в 
рабочих учебных планах (далее – РУП) 
при обучении студентов по направлению 
«Экономика»;

2) неготовность представителей от-
расли ЖКХ работать совместно с вузами 
по созданию профильных РУП вслед-
ствие слабого понимания руководителя-
ми управляющих компаний, жилищных 
кооперативов и товариществ собствен-
ников жилья необходимости повышения 
квалификации персонала в целях при-
ведения в соответствие с требованиями 
профессиональных стандартов8.

В связи с вышеизложенным и на ос-
нове изучения ряда нормативных доку-
ментов, таких как:

l  профессиональные  стандарты 
«Специалист по абонентному обслу-
живанию потребителей», «Специалист 

6 Профессиональный стандарт. Специалист по 
управлению многоквартирным домом, утв. при-
казом Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 11 апреля 2014 г. № 236н (зарегистрировано 
в Минюсте России 2 июня 2014 г. № 32532).

7 Профессиональный стандарт. Специалист 
в области ценообразования и тарифного регулиро-
вания в ЖКХ, утв. приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 8 июня 2015 г. № 366н (за-
регистрировано в Минюсте России 29 июня 2015 г. 
№ 37815).

8 Это особенно наглядно и ярко проявилось на 
совещаниях отраслевых секций Иннопрома-2016 
и Иннопрома-2017, где основной тон задавали ре-
сурсные министерства, а дискуссии  концентриро-
вались на тарифах ЖКХ, но не на необходимости 
повышения квалификации управленческих кадров 
в отрасли.
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44 Труд l Кадры l Экономика образования

по управлению жилищным фондом», 
«Специалист по управлению многоквар-
тирным домом», «Специалист по экс-
плуатации и обслуживанию многоквар-
тирного дома», «Специалист в области 
ценообразования и тарифного регули-
рования в ЖКХ»;

l  федеральные  государственные 
стандарты по направлению «Экономика» 
(бакалавр1 и «магистр»2);

l рабочие учебные планы СурГПУ по 
направлению бакалавриата «Экономика» 
различных профилей3;

l рабочие учебные планы УрГЭУ по 
направлению бакалавриата и магистра-
туры «Экономика», различных профилей 
и программ4;

l рабочие учебные планы УрФУ по 
направлению бакалавриата и магистра-
туры «Экономика» различных профилей 
и программ5,

профессорско-преподавательский 
состав кафедры ЭЖКХиЭ разработал два 
рабочих учебных плана: 

• бакалавриат – 380.301 «Экономика», 
профиль «Экономика городской среды»; 

• магистратура – 380.401 «Экономи-
ка», программа «Экономика недвижи-
мости».

Эти рабочие учебные планы и ме-
тодическая документация к учебным 
дисциплинам РУП выполнены в соот-
ветствии с понятиями «квалификация 
работника» и «профессиональный стан-
дарт» применительно к экономике ЖКХ 
(табл. 3).

Кроме того, в ходе неструктуриро-
ванного интервью нами были обсуждены 
с экспертами основные вопросы, касаю-
щиеся применения профессиональных 
стандартов ЖКХ в процессе обучения 
экономическим дисциплинам в вузе и 
необходимости включения предлагае-
мых нами учебных дисциплин в рабочий 
учебный план бакалавриата и магистра-
туры (см.  приложение). Не менее 2/3 
опрошенных поддерживают предложе-
ния кафедры ЭЖКХиЭ по наполнению 
учебными дисциплинами РУП бакалав-
риата и магистратуры по направлению 
«Экономика». Что касается необходимо-
сти изучения отраслевых ПС в вузе, то 
мнения респондентов разделились: для 

1 Федеральный государственный стандарт 
высшего образования. Уровень образования – ба-
калавр. Направление подготовки 38.03.10. Жилищ-
ное хозяйство и коммунальная инфраструктура.

2 Федеральный государственный стандарт 
высшего образования. Уровень образования – ма-
гистр. Направление подготовки 38.04.10. Жилищ-
ное хозяйство и коммунальная инфраструктура.

3 Сайт СурГПУ. URL: www.surgpu.ru.
4 Сайт УрГЭУ. URL: www.usue.ru.
5 Сайт УрФУ. URL: http://urfu.ru.

магистратуры большинство опрошен-
ных (90,9%) утверждает, что это является 
обязательным, а для бакалавриата боль-
шинство (56,8%) затруднилось с ответом, 
поскольку в сфере ЖКХ среди руководи-
телей и специалистов до сих пор нет чет-
кого понимания компетенций выпускни-
ка бакалавриата и магистратуры (59%).

Выявлено,  что  руководителями 
управляющих компаний, жилищных коо-
перативов и товариществ собственников 
жилья слабо понимается необходимость 
повышения квалификации персонала в 
целях приведения в соответствие с тре-
бованиями профессиональных стандар-
тов (54,5% затрудняются с ответом).

Очевидно, что необходимо и дальше 
обсуждать разрабатываемые проекты 
РУП в профессиональном сообществе, 
а  также проводить совместные круглые 
столы, конференции, семинары для 
сближения позиций научно-образова-
тельного и профессионального сообще-
ства в плане подготовки высококвалифи-
цированных кадров в сфере экономики 
и управления ЖКХ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Знакомство с трудовыми функциями, 

трудовыми действиями, необходимы-
ми умениями и знаниями подтверждает 
соответствие профессионального стан-
дарта требованиям ФГОС ВО по реализа-
ции образовательных программ в вузах, 
а  также требованиям, установленным к 
организации учебного процесса в других 
нормативных актах. Следует признать, 
что многим вузам придется вносить из-
менения в должностные инструкции 
преподавательского состава, заключать 
дополнительные соглашения к трудовым 
договорам. Профессиональный стандарт 
расширяет требования к деятельности 
преподавателя, доцента, профессора. 
Такие обобщенные трудовые функции, 
как  «Организационно-педагогическое 
сопровождение группы (курса) обучаю-
щихся по программам ВО» и «Проведе-
ние профориентационных мероприятий 
со школьниками и их родителями (закон-
ными представителями)», до сих пор не 
являлись обязанностью преподавателей, 
старших преподавателей и доцентов, как 
правило, эту работу осуществляли кура-
торы и заместители декана по воспита-
тельной работе.

Авторам представляется, что поэтап-
ное внедрение с 2017  г. стандартов пе-
дагога и педагога дополнительного об-
разования позволило бы обосновывать 
необходимость выделения дополнитель-
ных средств на повышение квалифика-

ции работников образования для при-
ведения квалификации педагогических 
работников в соответствие с требовани-
ями стандартов. По-видимому, основной 
причиной переноса сроков внедрения 
этих стандартов является именно недо-
статок средств, выделяемых учредителя-
ми образовательных организаций на эти 
цели.

Авторами рассмотрены некоторые 
вопросы, касающиеся актуальности при-
менения профессиональных стандартов 
при подготовке бакалавров и магистров 
в сфере экономики и управления в ЖКХ. 
Показано, что современная ситуация в 
ЖКХ обусловлена рядом причин, связан-
ных в том числе с проблемами в образо-
вании специалистов отрасли. Выявлен 
недостаток методических пособий и ре-
комендаций по применению требований 
профессионального стандарта в рабочих 
учебных программах при обучении сту-
дентов по направлению «Экономика».

На кафедре экономики жилищного, 
коммунального хозяйства и энергетики 
УрГЭУ разработаны новые рабочие учеб-
ные планы, по одному из которых уже на-
чато обучение в 2017/2018 учебном году 
(магистратура), а  по двум планируется 
начать обучение студентов в  2018/2019 
учебном году: 

l бакалавриат – 380.301 «Экономика», 
профиль «Экономика городской среды»; 

l магистратура – 380.401 «Экономи-
ка», программа «Экономика недвижи-
мости».

В то же время выявлена неготов-
ность представителей отрасли ЖКХ ра-
ботать совместно с вузами по созданию 
профильных РУП вследствие слабого 
понимания необходимости повышения 
квалификации персонала в целях при-
ведения в соответствие с требованиями 
профессиональных стандартов.

Необходимо сближение позиций на-
учно-образовательного и профессио-
нального сообщества в плане подготов-
ки высококвалифицированных кадров 
в сфере экономики и управления ЖКХ.

Наше исследование, касающееся ак-
туальных проблем применения профес-
сиональных стандартов при подготовке 
бакалавров и магистров в сфере эконо-
мики и управления в ЖКХ, не законче-
но, не претендует на исчерпывающую 
полноту суждений и будет продолжено 
в самом ближайшем будущем. 
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Приложение

Распределение мнений экспертов1 относительно согласования требований профессиональных и образовательных стандартов  
применительно к рабочим учебным планам бакалавриата и магистратуры по направлению «Экономика»

Вопрос
Количество  

утвердительных  
ответов

1. Какие учебные дисциплины необходимо включать в РУП бакалавриата?

Инновации и новые технологии в ЖКХ 44

Современные методы мониторинга объектов ЖКХ 43

Основы профессионального управления МКД и загородной недвижимостью 40

Управление инженерными сетями ЖКХиЭ 42

Управление энергосбережением и энергоэффективностью на предприятиях ЖКХиЭ 44

Управление жилищным хозяйством и инфраструктурой городских сетей ресурсоснабжающих организаций 41

Маркетинг ЖКХ 32

Современные методы исследования рынка услуг ЖКХ 30

Управление программами лояльности потребителей услуг ЖКХиЭ 42

Экономика организаций ЖКХиЭ 40

Анализ хозяйственной деятельности организаций ЖКХиЭ 39

Экономика услуг ЖКХиЭ 41

Управление процессом разработки проектно-сметной документации 39

Тендерно-договорная работа в ЖКХиЭ 42

2. Какие учебные дисциплины необходимо включать в РУП магистратуры?

Инфраструктура МКД 38

Современные интеллектуальные технологии в ЖКХиЭ 41

Современные технологии управления МКД 44

Управление эксплуатацией и обслуживанием МКД 43

Управление процессами в ЖКХ 32

Маркетинг МКД 33

Мониторинг МКД 31

Управление взаимодействием с собственниками помещений в МКД, их объединениями и органами власти 44

Управление и мониторинг качества объектов жилой недвижимости (ОЖН) 40

Стратегическое планирование и прогнозирование развития ОЖН 41

Экономика МКД 38

Управление продажами ОЖН 32

3. Есть ли необходимость изучать отраслевые профессиональные стандарты в вузе в программах бакалавриата?

Да, конечно 10

Нет 5

Трудно сказать определенно 25

4. Есть ли необходимость изучать отраслевые профессиональные стандарты в вузе в программах магистратуры?

Да, конечно 40

Нет 2

Трудно сказать определенно 2

5. Можете ли вы четко разделить компетенции выпускника бакалавриата и магистратуры в сфере экономики и управления ЖКХ?

Да, конечно 3

Нет 15

Трудно сказать определенно 26

6. Считаете ли вы необходимым обсуждать образовательные проекты вузов с потенциальными работодателями?

Да, конечно 43

Нет 0

Трудно сказать определенно 1

7. Считаете ли вы необходимым ежегодно проводить повышение квалификации работников отрасли по направлению  
«Экономика» в целях приведения в соответствие с требованиями профессиональных стандартов?

Да, конечно 5

Нет 10

Трудно сказать определенно 24

1 Всего было опрошено 44 человека.
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Эффективность деятельности вузов: 
от мониторинга и рейтингов 
к оценке интеллектуального капитала

Аннотация

Деятельность вузов требует оценки, в ре-
зультатах которой заинтересовано несколько 
сторон: государство, абитуриенты, работодате-
ли, бизнес, академическая среда. Существую-
щие методы оценки, представленные прежде 
всего международными и российскими рей-
тингами, а также мониторингом эффективно-
сти вузов Минобрнауки РФ, слабо учитывают 
специфику вузов, не согласованы с целями и 
задачами, стоящими перед системой высшего 
образования, и имеют ряд иных существенных 
недостатков. Использование рейтингов и мони-
торинга для принятия решений в большинстве 
случаев приводит к искажениям. Как следствие 
актуализируется вопрос совершенствования 
существующих методов оценки и поиска прин-
ципиально новых подходов к оценке деятель-
ности вузов. Одним из таких подходов может 
быть оценка стоимости интеллектуального ка-
питала вузов. В статье анализируются методо-
логические основы оценки вузов, определяется 
потребность в четкой формулировке объекта и 
предмета оценки, целей оценки через призму 
задач, имеющихся у пользователя, определения 
оценщика и используемого оценочного инстру-
ментария. Выявляются особенности и недостат-
ки оценки деятельности вузов через рейтинги и 
мониторинг Минобрнауки РФ. Обосновывается 
идея оценки стоимости интеллектуального капи-
тала вузов и его прироста как одного из показа-
телей их эффективности.

ВВЕДЕНИЕ
Последние десятилетия отмечены 

особым вниманием к сфере высшего об-
разования во всем мире. Это не случай-
но, ведь с переходом в постиндустриаль-
ное общество развитие экономики все 
больше определяется качеством чело-
веческого капитала. Для России, которая 
стремится снизить избыточную зависи-
мость от природных ресурсов и перейти 
к экономике инновационного типа, об-
разование и наука – те сферы, которые 
требуют самого пристального внимания. 
Успех в долгосрочном социально-эконо-
мическом развитии страны во многом 
будет определяться качеством управлен-
ческих решений в этих направлениях.

Одна из ключевых ролей при реше-
нии указанной задачи принадлежит уни-
верситетам, именно они должны стать 
если не «локомотивами», то необходи-
мым элементом структурной трансфор-
мации экономики и ее роста.

Во многих странах мира набирает по-
пулярность концепция так называемого 
«университета третьего поколения». Эта 
концепция предполагает, что универ-
ситет, помимо традиционных образова-
тельной и научной деятельности, дол-
жен активно заниматься инновациями, 
внедрением своих разработок, ноу-хау 
в жизнь, являться источником предпри-
нимательской деятельности, создания 
новых бизнес-проектов, компаний, ос-
нованных на интеллектуальном продук-
те [3]. Авторы концепции вдохновлены 
успешным опытом Кремниевой долины в 
США, где университеты стали основными 
драйверами развития как территории, 
так и целых индустрий. По аналогичному 
сценарию развиваются многие европей-
ские и в последние десятилетия – азиат-
ские университеты.

Государственная политика России 
в  области высшего образования также 
нацелена на трансформацию вузов в сто-
рону модели «третьего поколения», рост 
их значимости с точки зрения решения 
государственных задач, развития терри-
торий, бизнеса, взаимодействия с обще-
ством в целом. Так, в России реализуется 
программа «опорных вузов», основная 

цель которых – содействие социально-
экономическому развитию региона при-
сутствия1. В  2016  г. заявлен приоритет-
ный государственный проект «Вузы как 
центры создания инноваций»2. В рамках 
мониторинга эффективности деятельно-
сти вузов, который ежегодно проводит 
Минобрнауки России, важное значение 
имеют доходы от научно-исследова-
тельских разработок, результаты интел-
лектуальной деятельности, количество 
созданных при вузе малых инновацион-
ных предприятий, – все эти показатели 
характеризуют «инновационную состав-
ляющую» университетов3.

Реализация указанных программ 
и проектов предполагает необходимость 
проведения оценки деятельности вузов. 
Оценка нужна и в целом для управления 
системой высшего образования, при-
нятия соответствующих управленческих 
решений. Кроме того, поскольку вузы 
играют большую общественную роль, 
помимо государства в оценке деятель-
ности вузов заинтересовано большое 
количество иных лиц – от абитуриентов 
и студентов до работодателей и предста-
вителей профессиональных и отрасле-
вых сообществ.

Целью статьи является анализ и си-
стематизация существующих подходов к 
оценке деятельности вузов и обоснова-
ние альтернативного подхода, основан-
ного на динамике изменения интеллек-
туального капитала.

Мировой опыт публичной оценки 
деятельности вузов показывает, что в 
основном используется два типа инстру-
ментария:

1) оценка по установленным показа-
телям, как правило, в рамках периодиче-
ской отчетности. В России к данному типу 
можно отнести мониторинг эффектив-
ности деятельности вузов, проводимый 
Минобрнауки РФ;

1 Опорные университеты России. URL: http://
flagshipuniversity.ntf.ru/project.

2 Протокол заседания президиума Совета 
при Президенте РФ по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам от 25 октября 2016 г. № 9.

3 О проведении мониторинга эффективности 
образовательных организаций высшего образо-
вания: приказ Минобрнауки России от 1  августа 
2013 г. № 637.
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Efficiency of Universities Performance:
From Monitoring and Ranking 
to Intellectual Capital Evaluation

Abstract

Several kinds of stakeholders are interested 
in the results of universities evaluation, including 
the government, applicants, employers, business 
and academics. The existing evaluation tools, such 
as international and national ranking, as well as 
monitoring of the efficiency of higher education 
institutions (HEIs) conducted by the Ministry of 
Education and Science of the Russian Federation, 
do not take into account the specifics of universi-
ties, are not consistent with the goals and tasks of 
the higher education system and have a number of 
other significant shortcomings. The use of ranking 
and monitoring for decision-making in most cases 
leads to distortions. As a result, the question of 
improving the existing tools and searching for new 
approaches to assessing the activities of HEIs is 
growing in popularity. Measuring the value of intel-
lectual capital of universities may be one of such 
approaches. The paper analyses the methodologi-
cal basis for the assessment of universities, deter-
mines the need for a clear formulation of the object 
and the subject of the evaluation, as well as the 
objectives of the assessment through the prism of 
the customer’s aims, identification of the valuator 
and the evaluation tools used. It reveals the pecu-
liarities and disadvantages of the assessment of 
universities’ activity through rankings and monitor-
ing of the Ministry of Education and Science of the 
Russian Federation. The article proves the idea of 
using the value of HEIs’ intellectual capital as one 
of their performance indicators.
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2) составление рейтингов и рэн-
кингов. Российские вузы участвуют как 
в международных, так и в различных  
национальных рейтингах.

Вместе с тем проведенный анализ 
показал, что существующие подходы к 
оценке деятельности вузов имеют ряд 
существенных недостатков, в частности:

l не всегда устанавливается соответ-
ствие целей деятельности вузов оцени-
ваемым параметрам;

l не в полной мере учитывается  
специфика вузов;

l имеются методологические недо-
работки;

l количественные оценки превали-
руют над качественными, содержатель-
ными;

l некоторые результаты оценки явля-
ются слабоинтерпретируемыми.

Следовательно, необходимо улучше-
ние существующих и поиск новых подхо-
дов к оценке деятельности вузов.

Исследование показало, что суще-
ствующие рейтинги вузов целесообраз-
но применять с учетом интересов потен-
циального пользователя и в отношении 
однородных групп объектов, поскольку 
включение в рейтинг объектов, имею-
щих заведомо разные задачи, ведет к  
дезориентации как «внешних» пользо-
вателей рейтинга, так и самих универси-
тетов, которые получают ложные цели 
развития, не согласованные с их исто-
рической, основной спецификой, конку-
рентными преимуществами и  имеющи-
мися ресурсами.

При этом рейтинги не могут высту-
пать надежным способом интегральной 
оценки деятельности вузов, в связи с чем 
для таких целей предлагается использо-
вать стоимостные показатели изменения 
интеллектуального капитала универси-
тетов.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ

Множество показателей деятель-
ности вузов и инструментов их оценки 
создает весьма пеструю картину, в ко-
торой достаточно трудно разобраться, 
а принять на основании этих оценок ка-

кие-либо решения – тем более. Для си-
стематизации существующих наработок 
в области оценки деятельности вузов 
целесообразно ответить как минимум 
на пять вопросов:

l что оцениваем (объект и предмет 
оценки)?

l для кого оцениваем (пользователи 
оценки)?

l зачем оцениваем (цели оценки)?
l кто оценивает (оценщик)?
l как оцениваем (методы, инструмен-

тарий оценки)?
Ответы на эти вопросы и их сопостав-

ление помогут классифицировать ин-
струментарий оценки и сделают резуль-
таты оценки более интерпретируемыми 
(см. таблицу).

Что  оцениваем?  Ответ  на  пер-
вый вопрос необходимо рассмотреть 
в нескольких аспектах: с  точки зрения  
объекта и предмета оценки.

Объектом оценки может являться 
как вуз в целом, так и его «составные ча-
сти» в следующих разрезах:

l структуры вуза (факультеты, кафе-
дры, лаборатории);

l групп людей, вовлеченных в дея-
тельность вуза или связанных с ним (на-
учные коллективы, преподаватели, сту-
денты, выпускники, абитуриенты);

l направлений деятельности вуза 
(образовательная, научная, инновацион-
ная, международная, финансово-хозяй-
ственная и т.д.);

l программ или процессов (образо-
вательные программы, программы раз-
вития, управление вузом, интеграция 
вуза, взаимодействие с регионом, с ра-
ботодателями и т.д.);

l конкретных результатов или пока-
зателей деятельности (прием и выпуск 
студентов, публикационная активность, 
доходы, расходы и т.д.).

При этом каждый объект оценки ха-
рактеризуется определенной специфи-
кой. Если объект – это вуз, то специфи-
ческими характеристиками, влияющими 
на результаты оценки и сравнения вузов 
между собой, являются:

l размер вуза (численность студен-
тов, НПР, структурных подразделений);
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Систематизация параметров оценки деятельности вузов

Что оцениваем?  
(объект)

Вуз.
Структурные подразделения (факультеты и т.д.).
Образовательные направления.
Виды деятельности (образовательная, научная, инновационная, международная, финансово-хозяйственная и т.д.). 
Группы стейкхолдеров (абитуриенты, студенты, выпускники, НПР).
Программы или процессы (программы развития, интеграция, взаимодействие и т.д.).
Результаты, показатели (прием, выпуск, доходы, расходы и т.д.)

Что оцениваем?  
(предмет)

Эффективность.
Качество.
Масштаб, объем, количество, доля.
Популярность, престиж, востребованность.
Репутация, влияние.
Конкурентоспособность.
Изобретательская активность.
Соответствие критериям, нормативам

Для кого оцениваем? Государство (правительство, регулирующие и контролирующие органы, отраслевые министерства и ведомства, 
региональные и муниципальные власти).

Рынок труда (работодатели, кадровые агентства, службы занятости).
Инновационный бизнес.
Профессиональные сообщества.
Абитуриенты и иные лица, принимающие решения (родители и др.).
Академическая среда (сами вузы, научно-педагогические работники)

Зачем оцениваем? Решение общегосударственных, региональных и муниципальных задач.
Решение отраслевых, профессиональных задач.
Решение задач инновационного бизнеса.
Принятие административных, организационных, кадровых и финансовых решений в отношении объекта оценки.
Прием на работу, повышение квалификации и карьерный рост.
Поступление в вуз

Кто оценивает? Государство (регулирующие и контролирующие органы).
Экспертное сообщество (рейтинговые агентства, СМИ, консультационные компании, индивидуальные эксперты).
Группы потребителей (работодатели, выпускники, студенты, абитуриенты).
Академическая среда (преподаватели, ученые)

Как оцениваем? Лицензирование, аккредитация, членство.
Частные и обобщенные показатели.
Опросы.
Рейтинги и рэнкинги

l  месторасположение  (страна,  ре-
гион);

l пространственное распределение 
(наличие филиалов, представительств);

l спектр реализуемых уровней и на-
правлений образования («классические 
университеты» либо узкопрофильные 
вузы);

l история вуза, период его деятель-
ности;

l статус вуза (в России – федераль-
ный, национальный исследовательский, 
опорный, а  также – университет, акаде-
мия, институт);

l объем и доля бюджетного финанси-
рования вуза, а также направления фи-
нансирования;

l стоимость обучения, наличие бюд-
жетных мест;

l  подведомственность  (классиче-
ские, отраслевые вузы и т.д.).

Как следствие, проведение сравни-
тельной оценки вузов возможно в тех 
случаях, когда специфика их деятель-
ности не является значимым фактором 
с точки зрения целей оценки.

Рассмотрим подробнее особенности 
«составных частей» вуза как объектов 
оценки.

Многие исследователи справедли-
во утверждают, что «прямое» сравнение 
вузов как таковых не дает понятной кар-
тины, ведет к искажению результатов и 
принятию неверных решений. Вуз – это 
совокупность факультетов, кафедр, пре-
подавателей, которые достигают резуль-
татов по широкому кругу направлений. 
Очевидно, в рамках любого вуза есть бо-
лее сильные и более слабые факультеты. 
Соответственно, в  рамках оценки вуза 
в целом сильные «тянут» слабые вверх 
(и  наоборот). При этом заинтересован-
ное лицо не получает адекватной оцен-
ки, например, абитуриент, ориентируясь 
на высокую оценку вуза в целом, может 
поступить на относительно «слабый» фа-
культет. 

Особенно это актуально для стран 
и университетов с развитой академи-
ческой свободой и децентрализацией 
управления, где декан – это своеобраз-
ный «ректор» факультета, имеющий 

широкие полномочия, и влияние обще-
университетской администрации на фа-
культет невелико.

Следует обратить внимание на нали-
чие методик оценки вуза в целом через 
оценку его «составной части». Напри-
мер, рейтинг вуза может определяться 
через качество абитуриентов (в России 
этот показатель можно измерить сред-
ним баллом ЕГЭ). Это можно назвать при-
менением рыночного подхода к оценке 
вуза – исходя из его популярности среди 
ключевой целевой аудитории – абитури-
ентов. Преимущество по данной методи-
ке имеют престижные, но относительно 
небольшие вузы, которые при соответ-
ствующем спросе абитуриентов могут 
поставить достаточно высокую планку 
отсечения по минимальному баллу. Кро-
ме того, на средний балл ЕГЭ, очевидно, 
влияет количество и доля бюджетных 
мест в общем объеме поступающих, а 
также конкретный набор предметов (по-
скольку среднее количество баллов ЕГЭ 
по предметам может значительно раз-
личаться). Поэтому сравнивать вузы по 
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качеству абитуриентов целесообразно 
только в рамках одной размерной груп-
пы, по схожим направлениям и специ-
альностям (где для поступления требует-
ся одинаковый набор предметов) и при 
сопоставимой структуре бюджетного 
финансирования.

Предметом оценки может являться 
определенная характеристика или пока-
затель вуза либо его «составной части»: 
эффективность, качество, масштаб (ко-
личество или доля), престиж, популяр-
ность или востребованность, репутация, 
влияние, конкурентоспособность, изо-
бретательская активность, соответствие 
требованиям, нормативам.

Таким образом, при ответе на вопрос 
«что оцениваем?» мы имеем составной 
объект оценки – указание на какую-то ха-
рактеристику объекта (предмет оценки) 
и собственно объект.

Даже попытка описать возможные 
ответы на первый вопрос дает до-
статочно широкий спектр возможных 
оценок и их интерпретаций. Что такое 
качество образования? Как измерить 
эффективность вуза? Сложная палитра 
ответов приводит к актуальности идеи 
перехода к многомерному ранжиро-
ванию и поиску принципиально новых 
подходов к оценке и сравнению дея-
тельности вузов.

Для кого и зачем оцениваем? Это 
второй и третий вопросы. Кто заинтере-
сован в получении тех или иных оценок 
вузов либо их отдельных характеристик?

Можно выделить несколько заинте-
ресованных сторон: государство, рынок 
труда, абитуриенты, их родители и иные 
лица, принимающие решение о выборе 
вуза для поступления, инновационный 
бизнес, профессиональные сообщества 
и сами вузы. У каждой группы – свои, 
иногда противоречащие друг другу цели 
и свой интерес к проведению оценки и 
использованию полученных результатов.

Первая группа – государство в лице 
различных органов власти. Важно под-
черкнуть, что «государство» выступает 
в данном случае в нескольких ипостасях:

l  правительство  заинтересовано 
в  оценке связи университетов с наукой, 
экономикой, обществом, различными 
социальными явлениями и процессами с 
целью вовлечения вузов в решение важ-
ных общегосударственных задач, имею-
щих «надведомственный» и «межведом-
ственный» характер;

l  регулирующие,  контролирующие 
органы (в России – Министерство об-
разования и науки РФ, иные министер-
ства, в чьем ведении находятся вузы, 
Рособрнадзор РФ) оценивают вузы на 

предмет соответствия требованиям за-
конодательства, нормативам. Также в 
связи с тем, что во многих странах вузы 
финансируются государством, прово-
дится оценка на предмет объема, струк-
туры, эффективности финансирования. 
Выполняя функции учредителя государ-
ственных вузов, государство в лице про-
фильного министерства также оценивает 
работу администрации вуза. Таким об-
разом, цели оценки – принятие админи-
стративных, организационных, кадровых 
и финансовых решений;

l региональные власти оценивают 
вузы с позиции «пользы» для развития 
конкретной территории (обычно реги-
она присутствия вуза). Оценка произ-
водится с целью «встраивания» вузов 
в региональные программы и проекты 
развития, привлечения конкретных уче-
ных и преподавателей в качестве кон-
сультантов и экспертов.

Вторая группа – рынок труда, пред-
ставленный организациями-работодате-
лями и посредниками (службы занятости, 
кадровые агентства). Их прежде всего 
интересует репутация вуза с позиции ка-
чества подготовки выпускников, наличия 
у них конкретных знаний и компетенций 
с целью поиска и приема на работу необ-
ходимого сотрудника.

Третья группа – абитуриенты и их ро-
дители, заинтересованные в оценке пре-
стижа и репутации вуза, его инфраструк-
туры, наличии конкретных факультетов 
и образовательных программ, информа-
ции о стоимости обучения, перспективах 
практики, трудоустройства и карьерного 
роста для принятия решения о поступле-
нии в вуз.

Четвертой группой являются про-
фессиональные сообщества (профес-
сиональные и отраслевые объедине-
ния, ассоциации, саморегулируемые 
организации и  т.п.). В  связи с тем что 
многие вузы являются «отраслевыми», 
соответствующие  профессиональные 
сообщества заинтересованы в консуль-
тационной, экспертной поддержке со 
стороны вузов, научных разработках и 
исследованиях, программах повышения 
квалификации. Поскольку зачастую речь 
идет о достаточно конкретных запросах, 
то объектом оценки обычно выступает 
не вуз в  целом, а научные коллективы, 
отдельные ученые и преподаватели или 
образовательные программы.

Пятая группа – это сами вузы в лице 
администрации, научно-педагогических 
работников, или шире – научно-образо-
вательная среда. Цели оценки – приня-
тие управленческих решений, самопози-
ционирование.

Кто и как оценивает? Четвертый во-
прос – «кто оценивает?». Ответ на этот 
вопрос важен с точки зрения понимания 
акцентов, которые так или иначе присут-
ствуют в каждой оценке, а также с пози-
ции исключения конфликта интересов, 
заинтересованности и иных «переко-
сов». Здесь классификация «оценщиков» 
во многом пересекается с  потребителя-
ми оценки:

l государство – обычно в лице регу-
лирующего и контролирующего органа, 
иногда – региональные власти;

l «экспертное сообщество» – специ-
ализированные рейтинговые и консуль-
тационные агентства, средства массовой 
информации, группы специалистов, ин-
дивидуальные эксперты;

l группы потребителей «продукции» 
вуза (работодатели, выпускники, студен-
ты, абитуриенты, профессиональные 
и отраслевые объединения);

l академическая среда – ученые, пре-
подаватели, сотрудники вузов.

Следует отметить, что составители 
некоторых международных и россий-
ских рейтингов не лишены определен-
ной заинтересованности в рейтингова-
нии, в частности, стандартной практикой 
со стороны составителей является моне-
тизация через оказание консультацион-
ной, экспертной поддержки вузов-участ-
ников рейтинга.

Пятый вопрос – «как оцениваем?». 
Речь идет о возможных формах, мето-
диках и инструментарии оценки. К  ним 
можно отнести:

l  лицензирование,  аккредитацию, 
членство;

l частные и обобщенные показатели, 
индикаторы;

l опросы (экспертные, обществен-
ные и иные);

l группировку, рейтинги и рэнкинги.
При ответе на вопрос «как?» важна 

не только сама методика, но и каче-
ственное представление ее примене-
ния, интерпретация полученных резуль-
татов.

Все перечисленные вопросы взаи-
мосвязаны. Задачи пользователей оцен-
ки (для кого?) формируют цели оценки, 
в  свою очередь, цели (зачем?) и специ-
фика объекта (что?) определяют соот-
ветствующие методики, инструментарий 
и форму представления (как?) и возмож-
ных оценщиков (кто?).

Таким образом, существующие оцен-
ки деятельности вузов должны быть при-
ведены в системный вид с целью повы-
шения качества методик, интерпретации 
результатов и принимаемых управленче-
ских решений. 
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ  
ЧЕРЕЗ МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Для построения адекватной системы 
оценки деятельности вузов необходимо 
понимание миссии, приоритетов, целей 
и задач высшего образования в целом, 
а  также исторической основы, текущей 
и перспективной структуры российского 
образования.

В государственной программе «Разви-
тие образования» указано, что «миссией 
образования является реализация каж-
дым гражданином своего позитивного со-
циального, культурного, экономического 
потенциала, и в конечном итоге – соци-
ально-экономическое развитие России. 
Для этого сфера образования должна 
обеспечивать доступность качественных 
образовательных услуг на протяжении 
жизни каждого человека»1. Уже в самой 
формулировке заключается некоторое 
противоречие: может ли качественное 
быть общедоступным, и  наоборот, обще-
доступное – качественным. Качество 
образования – сложная категория: оче-
видно, что качество образования может 
иметь разные градации и в отношении 
доступности речь идет о некоем «мини-
мально допустимом» уровне качества.

Рыночные механизмы не могут ка-
чественное сделать доступным: необ-
ходимо участие государства и государ-
ственные ресурсы. При этом государству 
важно оценивать, с одной стороны, соот-
ветствие фактических результатов дея-
тельности заявленным целям, а с другой 
– эффективность использования госу-
дарственных ресурсов.

Построение системы оценки связано 
с решением ряда важных задач:

l формулирования ясных, прозрач-
ных, измеряемых целей, являющихся ос-
новными критериями оценки;

l выявления направлений, факторов, 
параметров деятельности, влияющих на 
достижение цели;

l разработки обоснованной методо-
логии оценки с учетом специфики объ-
ектов оценивания (вузов);

l формирования объективной, на-
дежной, актуальной информационной 
базы для оценки;

l  получения  результатов  оценки 
в виде, необходимом для принятия каче-
ственных управленческих решений.

В настоящее время система оценки 
построена следующим образом.

Цели вузов и системы высшего об-
разования в целом определяются стра-

1 Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013–
2020 годы», утв. распоряжением Правительства РФ 
от 15 мая 2013 г. № 792-р.

тегическими документами федерального 
уровня (государственные программы 
и проекты).

Факторы и параметры работы вузов 
задаются мониторингом эффективности 
деятельности вузов, который проводит-
ся в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 
«Об  осуществлении мониторинга систе-
мы образования».

В качестве информационной базы ис-
пользуется разнообразная отчетность, 
которая предоставляется вузами, а также 
опросы. Результаты оценки представ-
лены в виде упомянутого мониторинга, 
а также рейтингов вузов. В  некоторых 
случаях, как, например, при реализации 
программы «5-100», позиция в рейтингах 
является и результатом оценки, и одно-
временно целью.

Интегральные показатели по направ-
лениям деятельности вузов в рамках 
мониторинга имеют пороговые (мини-
мально допустимые) значения. Исходя 
из перечня этих показателей и их мини-
мально допустимых значений, можно 
сделать следующие выводы:

1) эффективность деятельности ву-
зов определяется через количественные 
параметры;

2) эффективность понимается как до-
стижение определенных минимальных 
(пороговых) значений по направлениям 
деятельности и измеряется бинарно (вуз 
либо эффективен по направлению, либо 
нет);

3) эффективность деятельности не 
привязывается к затраченным ресурсам, 
в том числе к объемам государственно-
го и (или) муниципального финансиро-
вания;

4) направления деятельности вузов 
равнозначны (отсутствуют веса или иные 
параметры, характеризующие значи-
мость одного направления относительно 
другого);

5) недостаточно учитывается диф-
ференциация, связанная со спецификой 
вуза (предельные величины в основном 
одинаковы для всех вузов, исключая не-
сколько показателей);

6) эффективность образовательной 
деятельности в основном определяет-
ся качеством и структурой «входящего» 
контингента;

7) структура и перечень конкретных 
оцениваемых параметров напрямую не 
привязаны к целям, провозглашенным в 
документах стратегического планирова-
ния в области образования.

Поскольку  эффективность  подра-
зумевает соотношение результатов и ре-

сурсов, то мониторинг вряд ли можно 
считать действительно оценкой эффек-
тивности деятельности вузов. Если оста-
ваться в рамках методики периодической 
«количественной диагностики», то можно 
рекомендовать следующие направления 
доработки мониторинга.

1. Структуру оцениваемых направле-
ний в рамках мониторинга привести в со-
ответствие со стратегическими докумен-
тами, в частности, включить в перечень 
оценки воспитательную работу и реа-
лизацию молодежной политики, а также 
разработать и добавить критерии и по-
казатели, связанные с:

l содержанием и качеством образо-
вания (а не с качеством абитуриентов);

l оценкой вклада вуза в развитие от-
раслей и территорий;

l  содержательным  участием  вуза 
в  приоритетных федеральных и регио-
нальных проектах;

l интеграцией вуза с внешней сре-
дой, прежде всего с рынком труда.

2. Оценивать эффективность с уче-
том объема и структуры потраченных 
ресурсов. Прежде всего, важна оценка 
эффективности вложенных средств госу-
дарственного бюджета.

3. Ввести градации эффективности 
(например, через введение нескольких 
уровней пороговых значений или через 
степень отклонения от единого порого-
вого значения).

4. Привязать  пороговые  значения 
к специфике вузов. Пороговые значения 
могут рассчитываться по факторной мо-
дели и быть индивидуальными для каж-
дого вуза. В  качестве факторов необхо-
димо учитывать:

l месторасположение вуза (регион 
присутствия, определяющий в том числе 
уровень цен, доходов, занятости, вос-
требованности со стороны иностранных 
граждан и т.д.) – частично в мониторинге 
это уже реализовано;

l статус вуза (научно-исследова-
тельский, федеральный, классический 
и  т.д., а  также – университет, академия, 
институт);

l спектр реализуемых образователь-
ных направлений и их ориентирован-
ность (техническая, естественнонаучная, 
гуманитарная и т.д.);

l объем и структуру бюджетного фи-
нансирования.

Часть факторов должны учитываться 
не только в статике, но и в динамике.

Следует отметить, что критика мо-
ниторинга как способа оценки эффек-
тивности деятельности вузов не нова. 
Так, участники ежегодного заседания 
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Межведомственной комиссии по про-
ведению мониторинга эффективности 
вузов в 2016  г. отмечали, что «вместо 
оценки эффективности происходит про-
тивоположное – оценка признаков не-
эффективности вузов по утвержденным 
показателям»1.

С необходимостью учета специфики 
вузов в зависимости от территории рас-
положения и направленности вуза со-
глашается профессор М. А.  Винокуров, 
руководивший БГУЭП до 2014 г., который 
также указывает на методические про-
блемы мониторинга и высказывается 
против учета среднего балла ЕГЭ в ка-
честве критерия эффективности [2]. Его 
коллеги по вузу И. А. Слободняк и А. В. Ба-
енхаева отмечают «предельный форма-
лизм» мониторинга и отсутствие учета 
размера отклонений от предельного 
значения как в ту, так и в другую сторону. 
Авторы также указывают на необходи-
мость соответствия мониторинга целям 
системы, понимания, «что мы хотим по-
лучить на ее выходе, каких специалистов 
не хватает на рынке труда» [9. С. 58].

Достаточно резкой критике подвер-
гают разработчиков мониторинга пред-
ставители РАНХиГС Н. Я.  Головецкий, 
Л. Н. Мирошниченко и С. В. Колесникова, 
которые, в частности, утверждают, что 
«разработчики… не совсем четко пони-
мают, что такое эффективность», и ука-
зывают на отсутствие учета затрат обра-
зовательной организации на подготовку 
выпускников, а также непрозрачность 
методики установления пороговых зна-
чений [4]. Представитель МГУ А. А. Сидо-
рова, помимо несовершенств содержа-
тельного характера, указывает также на 
определенные процедурные проблемы 
при формировании мониторинга [8].

Несмотря на то что мониторинг про-
водится уже в течение 4 лет, многие кри-
терии и показатели не претерпели содер-
жательного изменения и интерпретации, 
что вновь актуализирует необходимость 
его существенной доработки.

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ  
С ПОМОЩЬЮ РЕЙТИНГОВ

Еще один популярный способ оце-
нить и сравнить вузы – это рейтинги. 
Наиболее авторитетными в мире являют-
ся рейтинги QS, THE и ARWU (Шанхайский 
рейтинг). Существует множество работ, 
посвященных анализу рейтингов и их 
обоснованной критике.

1 Мониторинг эффективности – мониторинг 
объективности?  // Аккредитация в образовании, 
2016. URL: www.akvobr.ru/monitoring_effektivnosti_
monitoring_objektivnosti.html.

Идея ориентироваться на один инте-
гральный показатель (место в рейтинге) 
является привлекательной с точки зре-
ния восприятия: не нужно разбираться 
в тонкостях и нюансах деятельности ву-
зов, методологии оценки различных по-
казателей и  т.д., достаточно посмотреть 
в таблицу и станет понятно, кто есть 
кто. Однако такой весьма упрощенный 
подход вряд ли может служить основой 
для принятия качественных решений и, 
скорее, является способом для неподго-
товленного пользователя в самых общих 
чертах сориентироваться в  сложной ву-
зовской системе.

Сравнение вузов через рейтинги 
предполагает, что вузы характеризуют-
ся некоторой степенью однородности. 
На первый взгляд это действительно так: 
главная задача всех вузов – образование. 
Остальные не менее важные направле-
ния деятельности вузов (наука, иннова-
ции, воспитание и  т.д.) рассматриваются 
через призму и сопряжение с образова-
тельной деятельностью.

Однако это упрощенный взгляд. 
На  том же основании можно считать, 
что если цель транспорта – обеспечить 
передвижение из точки  А в точку  Б, то 
все виды транспорта можно выстроить 
в некий рейтинг, взвесив его различные 
показатели, например, максимальную 
скорость, мощность двигателя, расход 
топлива, количество пассажиров, цену 
и  т.д. В  таком рейтинге гоночные авто-
мобили будут соседствовать с автобуса-
ми и электричками. Безусловно, такое 
сравнение является преувеличением, 
но зачастую рейтинги, особенно между-
народные, в рамках которых идет срав-
нение вузов, действующих в различном 
историческом, культурном, социально-
экономическом и правовом контексте, 
выглядят как попытка сравнить то, что 
через интегральный показатель срав-
нить невозможно.

Создатели одного из самых извест-
ных международных рейтингов Times 
Higher Education (THE) указывали в 
своей презентации: «Мы уверены, что 
университеты заслуживают рейтингов, 
отличающихся скрупулезной точно-
стью, абсолютной надежностью и про-
зрачностью в применении – рейтингов, 
которые служат серьезным инструмен-
том развития сектора, а не просто еже-
годным аттракционом для удовлетво-
рения праздного любопытства» (цит. по: 
[10.  С.  10]). Однако пока существующие 
рейтинги действительно больше по-
хожи на «аттракцион», и необходимо 
глубокое переосмысление методики и 

самой возможности оценки вузов через 
рейтинги.

Подобные попытки предпринима-
лись. Например, в Германии с 1998  г.
составляется рейтинг CHE University на 
основании идеи многомерного ранжи-
рования2. Европейский союз анонси-
ровал в 2013  г. многомерный рейтинг 
(U-Multirank) в качестве альтернативы 
уже устоявшимся рейтинговым системам. 
В U-Multirank нет таблиц лиг, вузы-участ-
ники не выстроены в ряд в зависимости 
от своего «совершенства». Сравнение 
вузов идет по заданным пользователем 
параметрам в зависимости от его инте-
ресов и приоритетов. Результаты предо-
ставляются пользователю в качестве 
буквенных оценок (от А – очень хорошо  
до E – слабо) по каждому из показате-
лей3. В России подобная система оценки 
создавалась Национальным фондом под-
готовки кадров [1]. Многомерный рей-
тинг – значительный шаг вперед в плане 
идеологии, но и он не лишен определен-
ных недоработок.

Несмотря на очевидные недостатки 
рейтингов, они с каждым годом множат-
ся и набирают популярность. Рейтинги 
российских вузов составляют агентство 
«Интерфакс»  (Национальный  рейтинг 
университетов), рейтинговое агентство 
«Эксперт» (рейтинги вузов, факульте-
тов), РИА «Новости», МИА «Россия сегод-
ня» (проект «Социальный навигатор»), 
агентство RUR (рейтинг Round University 
Rating), Европейская научно-промыш-
ленная палата ARES, Благотворительный 
фонд В.  Потанина. В  качестве «ответа» 
на международные рейтинги в 2016  г. 
Советом ректоров России и Российской 
академией наук учрежден Международ-
ный московский рейтинг «Три миссии 
университета»4. При этом необходимо 
отметить, что ничего принципиально 
нового с точки зрения критериев оцен-
ки, показателей, методик формирования 
рейтингов не предлагается и, к сожале-
нию, обсуждение результатов каждого 
нового рейтинга заслоняет собой со-
держательную дискуссию о том, из чего 
мы исходим, сравнивая вузы, что, соб-
ственно, мы оцениваем, для чего и какие 
решения должны быть приняты регуля-

2 CHE  University  Rank ing  Methodology.  
URL:  www.che-ranking.de/cms/?getObject=644 
&getLang=en.

3 Многомерный рейтинг U-Multirank // Сайт На-
ционального рейтинга университетов. URL: http://
univer-rating.ru/txt.asp?rbr=0&txt=Rbr0Text8344&l
ng=0.

4 Три миссии рейтинга: зачем создан Москов-
ский международный рейтинг университетов. 
URL: https://indicator.ru/article/2016/11/02/tri-missii-
rejtinga/.
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тором, региональной властью, абитури-
ентами, работодателями, академической 
средой, включая сами вузы.

Наиболее опасными последствиями 
«бездумного» использования рейтингов 
автор видит следующее.

Во-первых, ориентация абитуриен-
тов на рейтинги вузов укрепляет силь-
ные вузы и ослабляет «средние», но так-
же необходимые для развития страны и 
конкретной территории. Не секрет, что 
многие преимущества вузов формиру-
ются за счет привлечения качественных 
абитуриентов на входе, собственно, это 
можно считать имиджевой заслугой, не 
всегда коррелирующей с вопросами ка-
чественного образования. Равно как и 
успехи выпускников вузов далеко не всег-
да обусловлены обучением в конкретном 
вузе. В рамках международных рейтингов 
очевиден «перекос» в сторону американ-
ских вузов, что эффективно используется 
США для привлечения лучших студентов 
со всего мира. В  свою очередь, продви-
жение, популяризация и ориентация рос-
сийских абитуриентов на национальные 
рейтинги ведет к вымыванию сильных 
абитуриентов из регионов (на эту про-
блему обратила внимание и министр об-
разования О. Ю.  Васильева [5]) и продол-
жающейся гиперконцентрации кадров 
и финансовых потоков в Москве. В  этом 
смысле существующее положение не от-
вечает заявленной миссии – социально-
экономическому развитию России.

Во-вторых, воспринимая рейтинги 
как результирующую оценку деятель-
ности, администрации вузов стремятся 
к повышению своего места, направляя 
основные усилия и ресурсы на расшивку 
«узких» мест. Например, очевидно, что 
с точки зрения коммерциализации НИР 
технические вузы находятся в преимуще-
ственном положении перед гуманитар-
ными или педагогическими как минимум 
потому, что в структуре стоимости НИР 
технических вузов большая доля отно-
сится на оборудование и программное 
обеспечение, в то время как для гумани-
тарных вузов основные затраты – зар-
плата, т.е.  интеллектуальный капитал. 
«Проседающие» по этим показателям 
гуманитарные и педагогические вузы на-
чинают ориентироваться на показатели 
технических вузов: происходит «накачка» 
показателей, отнесение к НИР того, что в 
реальности не относится, и т.д. Таким об-
разом, вузы через единые рейтинги полу-
чают ложные цели, зачастую снижающие 
их эффективность, а не повышающие ее. 
Это как в примере с транспортом: если бы 
скорость пассажирского автобуса стре-

мились приблизить к скорости гоночного 
автомобиля, в конце концов это было бы 
губительно и для автобуса, и для пассажи-
ров. Получаемый системный эффект от 
«гонки показателей» без разумного учета 
специфики и имеющихся целей деструк-
тивно влияет как на отдельные вузы, так 
и на систему образования в целом.

ОЦЕНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО  
КАПИТАЛА ВУЗА: АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ  
ВЗГЛЯД НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Необходимость оценки деятельно-
сти вузов актуализирует как совершен-
ствование «традиционных» (мониторинг, 
рейтинги, экспертные опросы и т.д.), так 
и поиск принципиально новых методов 
оценки. Одним из таких методов может 
стать оценка интеллектуального капита-
ла вуза [6].

Если рассмотреть бизнес-среду, то 
стоимость бизнеса и ее динамика уже 
достаточно давно являются важнейши-
ми критериями эффективности бизнеса. 
Рыночная стоимость бизнеса – капитали-
зация – выступает основой для расчета 
множества показателей, на базе которых 
принимаются инвестиционные и управ-
ленческие решения.

Компании участвуют в рейтинге капи-
тализации – он показывает самые круп-
ные (дорогие) бизнесы мира или страны, 
но не более того. Инвесторы далеко не 
всегда покупают акции компаний, кото-
рые являются самыми дорогими. Напро-
тив, инвестиции (в  том числе долгосроч-
ные) вкладываются в компании, имеющие 
потенциал и показывающие хорошую ди-
намику основных показателей.

Стоимость бизнеса учитывает мно-
жество факторов: как текущее его состо-
яние, так и ожидания. Фактор стоимости 
обязательно включает эффективность 
компании, поскольку в расчет принима-
ются как текущие и прогнозируемые до-
ходы, так и затраты.

В стоимость бизнеса входят как ма-
териальная составляющая (имуществен-
ный комплекс), так и нематериальные 
активы. Оценивая университет через 
призму бизнеса, можно отметить, что 
хотя материальная составляющая (зда-
ния, оборудование и  т.д.) и важна для 
вуза, но основной драйвер роста и раз-
вития – это интеллектуальный капитал.

Компонентами  интеллектуального 
капитала являются человеческий, орга-
низационный и отношенческий капитал 
[7]. Человеческий капитал вуза представ-
лен знаниями, навыками и опытом его 
сотрудников. А если смотреть на понятие 
капитала более широко – то в челове-

ческий капитал вуза следует включить 
и знания, умения, навыки студентов. Ор-
ганизационный капитал включает НИ-
ОКР, организационные процессы, проце-
дуры, базы данных. К организационному 
капиталу вуза можно также причислить 
образовательные программы. Отношен-
ческий капитал характеризует связь вуза 
с внешней средой – государственными 
органами, абитуриентами, работодате-
лями и т.д. Таким образом, развитие ин-
теллектуального капитала – это развитие 
всех жизненно важных сфер деятельно-
сти вуза, характеризующих его результа-
тивность и эффективность.

Существует более 40 методов оцен-
ки интеллектуального капитала, кото-
рые распределяются на 4  группы. Одна 
из групп методов – стоимостная оценка 
интеллектуального капитала, т.е.  нахож-
дение его стоимости в денежном выра-
жении [11].

Привлекательность использования 
стоимости в качестве основы сравнения 
вузов заключается в следующем:

1) стоимость – интегральный пока-
затель деятельности вузов, что облег-
чает восприятие результатов их оценки 
и сравнения;

2) стоимость – абсолютный показа-
тель (в отличие от места в рейтинге, кото-
рое всегда относительно);

3) стоимость можно оценить в ди-
намике, оперируя показателем абсо-
лютного или относительного прироста 
стоимости интеллектуального капитала, 
что нивелирует эффект «базы» и выявля-
ет действительно высокоэффективные 
вузы;

4) стоимость учитывает затраты;
5) инструментарий оценки стоимости 

(в том числе нематериальных активов, 
таких как репутация, гудвилл и т.д.) до-
статочно хорошо развит;

6) оценка деятельности вузов через 
стоимость интеллектуального капитала 
практически нивелирует необходимость 
учета специфики деятельности;

7) стоимость может выступать как 
база для расчета многих других показа-
телей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, оценка стоимости 

интеллектуального капитала вузов име-
ет существенные преимущества перед 
оценкой деятельности вузов через рей-
тинги или мониторинг. В  связи с этим 
развитие соответствующей методологии 
представляется актуальным с точки зре-
ния как управления вузом, так и систе-
мой высшего образования в целом. 
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Аннотация

Статья посвящена проблеме оценки межрегиональных продовольственных связей в рамках ло-
гистических интегрированных распределительных центров (ЛИРЦ) сельскохозяйственной продукции. 
Осуществлен анализ ввозимой из-за рубежа сельскохозяйственной продукции (овощной, мясной, 
молочной). Выявлены проблемы вхождения отечественных сельскохозяйственных производителей на 
рынок сельхозпродукции. В рамках проведенного исследования доказана необходимость создания 
логистического интегрированного распределительного центра, включающего в качестве основного 
элемента логистической системы товарную биржу, определены задачи и функции, которые должен вы-
полнять ЛИРЦ; представлено авторское определение ЛИРЦ. Сформулирован вывод о преимуществах 
предлагаемого варианта ЛИРЦ с функционирующей товарной биржей с позиции социально-экономи-
ческой эффективности. Представлен анализ межрегиональных продовольственных связей на примере 
Уральского федерального округа, выявлены недостатки в существующих методиках оценки их эффектив-
ности. Предложен усовершенствованный методический подход к оценке эффективности межрегиональ-
ных продовольственных связей в рамках ЛИРЦ, учитывающий коэффициент логистической эффектив-
ности зон ЛИРЦ и тариф за перевозку груза, что позволило отследить целесообразность перемещения 
продукции по каналам сбыта сети ЛИРЦ. Расчет данного показателя будет способствовать повышению 
эффективности реализации управленческих решений, влияющих на развитие экономики региона.

Эффективность 
межрегиональных связей 
логистических распределительных центров 

ВВЕДЕНИЕ
Слабые хозяйственные связи сель-

скохозтоваропроизводителей с пред-
приятиями перерабатывающей промыш-
ленности и торговли, ценовое давление, 
оказываемое на производителей  сель-
скохозяйственной продукции со сто-
роны многочисленных посредников, 
низкая конкурентоспособность отече-
ственной продукции по сравнению с за-
рубежными аналогами вследствие отсут-
ствия надлежащих способов хранения 
и переработки, неустойчивость сбыта у 
большинства мелких сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, – всё это де-
лает актуальным создание современной 
логистической инфраструктуры – ло-
гистических интегрированных распре-
делительных центров (ЛИРЦ) сельско-
хозяйственной продукции. Отсутствие 
системного подхода, недостаточность 
организационно-методического обеспе-
чения процессов формирования ЛИРЦ 
сельскохозяйственной продукции, фраг-
ментарность прикладных рекомендаций 
не позволяют создать слаженный меха-
низм формирования таких центров на 
базе регионов.

Цель исследования: концептуальное 
и  организационно-методическое обо-
снование и выявление возможности 
практической  реализации  процессов 
формирования и  управления деятель-
ностью  ЛИРЦ  сельскохозяйственной 
продукции.

Достижение  поставленной  цели 
предполагает решение следующих задач:

l разработка методического подхода 
к оценке эффективности межрегиональ-
ных продовольственных связей в рамках 
ЛИРЦ;

l  разработка  модели  управления 
экономикой региона посредством логи-
стических интегрированных распреде-
лительных центров сельскохозяйствен-
ной продукции.

АНАЛИЗ ИМПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Актуальность развития сети логи-
стических интегрированных распреде-
лительных центров для сбыта сельско-
хозяйственной продукции обусловлена 
наличием ряда проблем, решение ко-
торых стратегически важно для продо-
вольственной безопасности Российской 
Федерации.

Во-первых, невысокий удельный вес 
отдельных видов продукции российских 
сельхозпроизводителей,  представлен-
ной на отечественном рынке, по сравне-
нию с зарубежными аналогами.

Например, в структуре импорта про-
довольственных товаров в 2016  г. одно 
из лидирующих мест у рыбы свежей 
и мороженой – 8,2%, второе место за-
нимают цитрусовые плоды, свежие и 
сушеные – 9,6%, и такая ситуация не вы-
зывает сомнения, так как климатические 
условия России не позволяют выращи-
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вать данную продукцию в необходимых 
объемах [15].

В то же время высокая доля импор-
та в 2015  г. мяса свежего и мороженого 
(8,1%), яблок свежих (8,3%) и томатов све-
жих и охлажденных (6,7%) удивляет, так 
как доля реализации рассматриваемых 
продуктов от общего объема отечествен-
ного производства в 2015  г. составила 
43,0; 38,1 и 31,0% соответственно. Иначе 
говоря, при наличии нереализованных 
отечественных ресурсов популярностью 
пользуются импортные товары, что под-
тверждает гипотезу о неконкурентоспо-
собности отечественного сельскохозяй-
ственного производства (табл. 1).

Во-вторых, согласно требованиям 
ВТО России необходимо в кратчайшие 
сроки изменить структуру поддержки 
агропромышленного комплекса (АПК). 
Правильно выстроенное взаимодей-
ствие с сельхозпроизводителями в 
логистическом звене, в области под-
работки и упаковки сельхозпродукции 
открывает для этого дополнительные 
возможности. При этом создание сети 
ЛИРЦ автоматически ведет к росту эф-
фективности поддержки сельхозпро-
изводителей, так как снижает размеры 
потерь сельхозпродукции, позволяет 
повысить объемы продаж, следова-
тельно, дополнительные налоговые 
отчисления, увеличить число рабочих 
мест и повысить устойчивость АПК 
России [13].

В-третьих, стремительное расшире-
ние присутствия крупнейших розничных 
сетей на потребительском рынке ведет к 
увеличению их потребностей в больших 
объемах сельскохозяйственной про-
дукции, недостаток которой главным 
образом покрывается за счет импорта 
вследствие отсутствия у отечественных 
сельхозпроизводителей ее достаточно-
го количества и надлежащего качества. 
Вместе с тем у значительной части мел-
ких и средних товаропроизводителей 
отсутствуют устойчивые рынки сбыта и 
есть проблемы с реализацией произве-
денной продукции [7].

Экономическая  политика  страны 
должна быть направлена на поддержку 
отечественных товаропроизводителей, 
расширение и стимулирование поку-
пательского спроса, удовлетворение 
потребностей населения в продуктах 
питания, повышение уровня доходов и 
качества жизни всех категорий населе-
ния на основе формирования эффектив-
ной системы регулирования экономиче-
ских отношений. 

Проблемы развития регионально-
го продовольственного рынка имеют 
свои особенности, и их решению во 
многих странах мира уделяется до-
статочно много внимания. Эти осо-
бенности и проблемы начали широко 
изучаться лишь в последние годы, 
в  основном благодаря теоретическим 
и методологическим исследованиям 

Abstract

The paper deals with the problem of interregional food relations within logistics integrated distribu-
tion centres (LIDC) of agricultural products. It provides an analysis of imported agricultural products 
(vegetables, meat, dairy foods) and highlights the challenges faced by national agricultural producers 
when entering the agricultural market. The authors substantiate the necessity for establishing a logis-
tics integrated distribution centre which includes a commodity exchange as the main element of the 
logistics system, determine the tasks and functions of a LIDC and present their own definition of a LIDC. 
In the article, the authors discuss the advantages of the proposed version of LIDC with an operational 
commodity exchange from the perspective of socio-economic efficiency, analyse interregional food rela-
tions using the case of the Ural Federal District and reveal the shortcomings of the existing methods for 
assessing their efficiency. The article proposes an improved methodological approach to assessing the 
efficiency of interregional food relations within LIDCs that allows for the coefficient of logistics efficiency 
of the LIDC zones and freight rates. This made it possible to track the expediency of moving a particular 
type of product through the sales channels of the LIDC network. The calculation of this indicator will 
increase the efficiency of implementation of management decisions affecting the development of the 
region’s economy.
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Таблица 1 – Структура импорта основных продовольственных товаров в динамике с 2013 по 2016 г.

Вид продовольственных товаров
2013 2014 2015 2016

тыс. т уд. вес, % тыс. т уд. вес, % тыс. т уд. вес, % тыс. т уд. вес, %

Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы) 1 285,0 9,5 1 285,0 9,5 1 012,0 8,1 2 481 19,8

Мясо птицы свежее и мороженое 523,0 3,9 523,0 3,9 453,0 3,6 365 2,9

Рыба свежая и мороженая 775,0 5,7 775,0 5,7 649,0 5,2 1 028 8,2

Ракообразные и моллюски 96,5 0,7 96,5 0,7 90,9 0,7 205 1,6

Молоко и сливки сгущенные 214,0 1,6 214,0 1,6 181,0 1,4 421 3,4

Масло сливочное и прочие молочные жиры 142,0 1,1 142,0 1,1 147,0 1,2 311 2,5

Картофель свежий или охлажденный 447,0 3,3 447,0 3,3 688,0 5,5 257 2,1

Томаты свежие или охлажденные 853,0 6,3 853,0 6,3 846,0 6,7 679 5,4

Лук, чеснок и прочие луковичные овощи,  
свежие или охлажденные 302,0 2,2 302,0 2,2 419,0 3,3 191 1,5

Бананы, включая плантайны, свежие или 
сушеные 1 339,0 9,9 1 339,0 9,9 1 275,0 10,1 910 7,3

Цитрусовые плоды, свежие или сушеные 1 703,0 12,6 1 703,0 12,6 1 653,0 13,2 1 202 9,6

Виноград свежий 358,0 2,6 358,0 2,6 328,0 2,6 283 2,3

Яблоки свежие 1 348,0 10,0 1 348,0 10,0 1 040,0 8,3 387 3,1

Кофе 144,0 1,1 144,0 1,1 155,0 1,2 511 4,1

Чай 173,0 1,3 173,0 1,3 173,0 1,4 638 5,1

Злаки 1 486,0 11,0 1 486,0 11,0 930,0 7,4 336 2,7

Мука пшеничная или пшенично-ржаная 64,5 0,5 64,5 0,5 34,9 0,3 7,3 0,1

Крупа 22,9 0,2 22,9 0,2 7,2 0,1 2,2 0,0

Масла растительные 904,0 6,7 904,0 6,7 855,0 6,8 841 6,7

Готовые или консервированные продукты  
из мяса 37,8 0,3 37,8 0,3 35,0 0,3 71,5 0,6

Готовая или консервированная рыба 114,0 0,8 114,0 0,8 115,0 0,9 187 1,5

Сахар-сырец 530,0 3,9 530,0 3,9 666,0 5,3 191 1,5

Сахар белый 79,7 0,6 79,7 0,6 285,0 2,3 162 1,3

Какао-бобы 62,3 0,5 62,3 0,5 60,9 0,5 157 1,3

Шоколад и прочие готовые пищевые продукты,  
содержащие какао 177,0 1,3 177,0 1,3 128,0 1,0 348 2,8

Макаронные изделия 94,7 0,7 94,7 0,7 105,0 0,8 70,2 0,6

Соки фруктовые и овощные 243,0 1,8 243,0 1,8 237,0 1,9 268 2,1

Всего 13 518,4 100,0 13 518,4 100,0 12 568,9 100,0 12 510,2 100,0

Источник: Федеральная служба государственной статистики.

американского экономиста П. Крюгма-
на (см.: [9]). 

Наиболее важным направлением 
теории регионального развития на со-
временном этапе является теория ре-
гиональных внешних факторов А.  Мар-
шалла, в соответствии с которой такие 
факторы, как емкий рынок и интен-
сивный обмен информацией в рамках 
региона, способствуют концентрации 
производства и  развитию конкуренции 
в регионе [4]. 

К сожалению, эти теории не наш-
ли должного применения на практике 
при формировании межрегиональных 
экономических и продовольственных 
связей в России, что привело к росту 
издержек в системе межрегионального 

товарообмена и снижению конкуренто-
способности отечественного продоволь-
ствия на внутреннем рынке [11].

Наиболее остро в развитии экономи-
ческих отношений на межрегиональном 
оптовом продовольственном рынке сто-
ит проблема региональной дифференци-
ации продовольственного обеспечения. 
Это является определяющим фактором 
при разработке и реализации стратегии 
развития продовольственного рынка 
и концепции экономической безопас-
ности страны [5].

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ

Главным фактором, влияющим на вы-
равнивание возможностей и развитие 

регионов, является расширение емко-
сти регионального продовольственного 
рынка на основе использования кон-
курентных преимуществ регионов, со-
вершенствования  межрегионального 
товарообмена и минимизации трансак-
ционных издержек. Поэтому рационали-
зация производства и совершенствова-
ние системы сбыта является важнейшим 
условием решения проблемы регио-
нального продовольственного обеспе-
чения.

При определении эффективности 
формирования межрегиональных про-
довольственных связей и интенсивности 
товаропотоков между двумя регионами 
представляется целесообразным при-
менять подход, учитывающий влияние 
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цен на единицу продукции в регионах 
и удельных затрат на ее перемещение из 
одного региона в другой [10].

Эффективность  взаимодействия 
между регионами может быть выражена 
формулой

%,10021 ×
−

=
тр

пс З
ЦЦЭ

где Эпс – эффективность межрегиональ-
ных продовольственных связей,  %; 
Ц1  и  Ц2 – цена единицы объема про-
дукции в сравниваемых регионах, р./т; 
Зтр – удельные затраты на перемещение 
единицы объема продукции между реги-
онами, р./т.

Проведенный расчет эффективности 
межрегиональных связей по федераль-
ным округам основывался на базовом 
тарифе за перевозку груза на примере 
картофеля – одной из основных сельско-
хозяйственных культур Уральского феде-
рального округа (табл. 2). 

Из проведенных расчетов видно, 
что цена картофеля в пределах одного 
федерального округа имеет высокую 
волатильность. Так, в  Челябинской об-
ласти цена тонны картофеля составляет 
15 000 р., а в Курганской области 6 000 р. 
При перевозке картофеля из Курганской 
области в Челябинскую эффективность 
продовольственной взаимосвязи между 
этими регионами будет равна –749,06%, 
а при перевозке из Челябинской области 
в Курганскую, наоборот, эффективность 
будет гораздо выше и составит +749,06%.

Полученные результаты позволяют 
констатировать несовершенство пред-
ставленной методики расчета эффек-
тивности межрегиональных продоволь-
ственных связей, так как наибольшая 
эффективность присуща только тем ре-
гионам, где цена тонны картофеля значи-
тельно выше, но при этом не учитывается 
тот факт, что продавать по завышенной 
цене картофель, привезенный из другого 
региона, будет невыгодно. Исключением 

является случай, когда картофель прода-
ется в том регионе, где он не выращива-
ется (Ханты-Мансийский или Ямало-Не-
нецкий АО). Такая тенденция характерна 
для всех федеральных округов, по кото-
рым нами был проведен анализ.

В большинстве субъектов Россий-
ской Федерации формирование про-
довольственных хозяйственных связей 
происходит стихийно, без учета затрат 
и экономического анализа этих связей 
со стороны органов государственной 
власти, что в итоге отражается на уров-
не продовольственного обеспечения 
регионов и конкурентоспособности оте-
чественного продовольствия. Склады-
вается парадоксальная ситуация: если 
аграрий из Челябинской области имеет 
доступ на рынок плодоовощной продук-
ции в Курганской области, в частности 
заключен контракт на поставку картофе-
ля с розничной сетью «Магнит», то произ-
водитель Курганской области не сможет 
реализовать свой картофель, даже при 
том, что оптовая цена у него в 2,5 раза 
ниже [12].

Наличие данной ситуации обуслов-
лено отсутствием информационной до-
ступности, которую обеспечивали откры-
тые биржевые площадки, т.е. товарные 
биржи. На наш взгляд, целесообразным 
было бы не только упорядочить и систе-
матизировать процесс товародвижения 
с помощью распределительных центров 
сельскохозяйственной продукции, но и 
создать в их системе финансовую инфра-
структуру, осуществляющую проведение 
открытых электронных биржевых торгов.

Эффективная  система  взаимодей-
ствия сельскохозяйственных произво-
дителей с предприятиями на современ-
ном этапе реализуется через товарные 
и фьючерсные биржевые структуры. 

По данным Федеральной службы 
государственной статистики в Рос-
сии на конец 2013  г. функционировало 

Таблица 2 – Эффективность межрегиональных продовольственных связей на примере картофеля в Уральском ФО, 2016 г., %

Эффективность связей при цене картофеля, р./т

Курганская 
область

Свердловская 
область

Тюменская  
область

Ханты-Мансийский 
автономный округ

Челябинская 
область

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

6000 7 000 9500  – 15 000 – 

Эф
фе

кт
ив

но
ст

ь 
св

яз
ей

 
пр

и 
це

не
 к

ар
то

фе
ля

, р
./

т Курганская 
область 6 000  – –60,55 –31,04 154,86 –749,06 72,86

Свердлов-
ская область 7 000 60,55  – 408,61 156,18 –863,00 83,86

Тюменская 
область 9 500 31,04 22,17 0,00 84,24 –48,77 84,24

Челябинская 
область 15 000 749,06 665,83 457,76 1 248,44 0,00 1 248,44

14  бирж. Данный показатель не изме-
нился с 2012 г., однако число проведен-
ных торгов сократилось на 500 по срав-
нению с 2012 г. и составило 2,6 тыс. При 
этом число заключенных сделок в 2013 г. 
возросло в 2,37 раза по сравнению с ана-
логичным показателем 2012 г. Биржевой 
оборот в 2013  г. по сравнению с 2012  г. 
увеличился на 113 410 млн р. за счет про-
дукции производственно-технического 
назначения и 2 193 млн р. за счет потре-
бительских товаров. В  целом наблюда-
ется тенденция увеличения биржевых 
торгов не в связи с наращиванием коли-
чества бирж, а  вследствие увеличения 
количества сделок на имеющихся торго-
вых площадках1 [1]. На биржевых торгах 
в 2013 г. в структуре продаж преоблада-
ла продажа топлива, нефти и нефтепро-
дуктов (93,5% биржевого оборота) и про-
дукции агрокомплекса (5,8%).

Торговля производными финансо-
выми инструментами позволяет сель-
хозпроизводителям снижать и перено-
сить риски, связанные с реализацией 
продукции будущего урожая, на него-
сударственные и коммерческие струк-
туры [2].

В России посредством биржевой тор-
говли осуществляется реализация стан-
дартизированной нескоропортящейся 
продукции и для большей части сельско-
хозяйственных  товаропроизводителей 
недоступны финансовые инструменты 
хеджирования рисков, а реализация 
скоропортящейся продукции через ин-
тегрированные распределительные цен-
тры не дает финансовой защищенности 
производителям (табл. 3).

Для улучшения сложившейся ситуа-
ции предлагается комплекс решений [6]:

l создание 10–15 крупных регио-
нальных интегрированных распреде-
лительных центров с использованием 

1 Годовой отчет Mercasa. Официальный сайт. 
URL: http://www.mercasa.es.
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Таблица 3 – Основные товарные биржи и реализуемая продукция в России

Товарная биржа Список биржевых товаров

Санкт-Петербургская  
международная  
товарно-сырьевая биржа

Ячмень, ячмень фуражный, кукуруза, рожь, пшеница  
(класс: 3), пшеница (класс: 4), пшеница (класс: 5), мягкая 
пшеница (класс: 3), мягкая пшеница (класс: 4), мягкая 
пшеница (класс: 5)

Московская фондовая биржа Продукция химической промышленности, строительные 
материалы, черные металлы, цветные металлы и сплавы

Биржа «Санкт-Петербург» Нефтепродукты, металл, зерно, минеральные удобрения, 
каменный уголь, строительные материалы, лес и лесома-
териалы, водные биоресурсы, продукты машиностроения 
ОАО «МРСК Северо-Запад»

Национальная товарная биржа Пшеница мягкая (класс: 3), пшеница мягкая (класс: 4), 
пшеница мягкая (класс: 5), рожь не ниже 3-го класса, 
ячмень, кукуруза (класс: 3)

Источник: составлено автором.

современных открытых электронных 
площадок;

l организация биржевых торгов про-
изводными финансовыми инструмен-
тами: использование фьючерсного кон-
тракта на поставки скота (по аналогии 
с Чикагской товарной биржей), сахара, 
картофеля, плодоовощной продукции 
(по аналогии с Нью-Йоркской товарно-
сырьевой биржей);

l  принятие  федерального  закона 
«О  простых и двойных складских сви-
детельствах», что будет способствовать 
развитию и росту оборота товаров на 
бирже и использованию складских сви-
детельств на рынке товарных фьючер-
сов; позволит товаропроизводителям 
расширить круг потенциальных покупа-
телей товара посредством применения 
складских свидетельств, их продажи 
(в том числе на биржах) без физического 
перемещения товара.

Создание  ЛИРЦ,  неотъемлемой  
частью которых являются товарные 
биржи, позволяющие хеджировать ри-
ски производителей, а  также формиро-
вать справедливую цену на продукцию, 
будет способствовать повышению то-
варности рынка сельскохозяйственной 
продукции, укреплению его конкурен-
тоспособности,  совершенствованию 
механизма сбыта сельскохозяйственной 
продукции.

Экономика любого региона требует 
осуществления необходимых надстроек 
в сфере регионального управления, что 
предполагает наличие институциональ-
ных условий.

Интегрированные распределитель-
ные центры способны преобразовать ин-
ституционально те сферы деятельности, 
которые не регулировались ни со сто-
роны государства, ни стороны частных 
структур. 

Отдельные ученые под управлени-
ем понимают конкретную организацию 
тех или иных процессов для достижения 
намеченных целей [2]. Они утверждают, 
что управляемая система призвана обе-
спечить целенаправленное функциони-
рование при изменяющихся внутренних 
и(или) внешних условиях, в то время как 
неуправляемой системе целенаправлен-
ное функционирование не свойственно.

Как уже отмечалось выше, процесс 
реализации продукции сельского хо-
зяйства не систематизирован, не имеет 
цельной структуры и не регулируется. 

На наш взгляд, создание условий для 
устойчивого развития сельских терри-
торий предполагает выполнение целого 
ряда параметров [4]:

l принятие мер по стабилизации 
и  улучшению демографической ситуа-
ции в сельской местности;

l развитие социальной и инженер-
ной инфраструктуры села;

l улучшение жилищных условий 
сельского населения за счет комплекс-
ной компактной застройки и благо-
устройства сельских территорий;

l развитие на селе институтов граж-
данского общества;

l повышение престижа труда сель-
ских жителей и создание условий для 
производства и сбыта произведенной 
ими продукции.

Механизм управления ЛИРЦ включа-
ет два блока – субъекты ЛИРЦ и объекты 
ЛИРЦ, т.е.  предусматривает взаимодей-
ствие органов государственной власти 
и частных инвесторов с сельскохозяй-
ственными  товаропроизводителями 
(см. рисунок). При этом органы государ-
ственной власти и частные инвесторы 
будут  выступать  учредителями  ЛИРЦ 
на принципах государственно-частного 
и муниципально-частного партнерства.

Деятельность органов государствен-
ной власти должна быть направлена на 
развитие и принятие проектов типовых 
ЛИРЦ;  формирование  экономических 
стимулов для сельскохозяйственных то-
варопроизводителей и инвесторов; раз-
работку предложений по осуществле-
нию контроля деятельности ЛИРЦ.

Объектами ЛИРЦ выступают: кресть-
янско-фермерские хозяйства; сельско-
хозяйственные организации; личные 
подсобные хозяйства; розничные про-
дуктовые сети, FMCG-ритейлеры как 
получатели переработанной продукции 
в рамках ЛИРЦ.

Институциональной средой, обеспе-
чивающей процесс функционирования 
ЛИРЦ, выступают [14]:

l финансовая инфраструктура – то-
варная биржа, позволяющая хеджиро-
вать риски производителей, а  также 
формировать справедливую цену на 
продукцию;

l информационная инфраструктура 
– использование современных инфор-
мационных технологий и средств связи 
(создание открытых региональных элек-
тронных торговых площадок);

l правовая инфраструктура – совер-
шенствование  нормативно-правовой 
базы в части регулирования, контроля, 
выдачи разрешения на строительство 
и ведение торгов в рамках ЛИРЦ.

Процесс управления ЛИРЦ должен 
состоять из 4 этапов:

1-й этап – подготовительный –  соз-
дание административной среды, способ-
ствующей привлечению потенциальных 
участников;

2-й этап – разработка – составление 
инвестиционного проекта, бизнес-плана;

3-й этап – реализация – оценка дости-
жений согласно поставленным целям;

4-й этап – оценка результатов – со-
поставление полученных результатов с 
планируемыми показателями, выявле-
ние ошибок.

Взаимодействие инструментов и ме-
тодов механизма ЛИРЦ в целях управле-
ния развитием экономики региона по-
зволит:

l осуществить административно-
управленческое воздействие со стороны 
региональных органов власти на объек-
ты управления;

l применить средства стимулирова-
ния разработки проекта ЛИРЦ в соответ-
ствии с заявленными приоритетами;

l обеспечить развитие всей регио-
нальной инфраструктуры;

l создать дополнительные рабочие 
места;
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l повысить качество жизни населе-
ния;

l обеспечить продовольственную 
безопасность региона.

Для эффективного функционирова-
ния механизма ЛИРЦ в управлении раз-
витием экономики региона инструменты 
должны быть производными от государ-
ственных целей и задач. При этом долж-
ны быть соблюдены интересы всех участ-
ников [8].

В качестве показателя эффективно-
сти управления экономикой региона и 
определения степени влияния на этот 
процесс интегрированных распредели-
тельных центров, по нашему мнению, мо-

Таблица 4 – Эффективность межрегиональных продовольственных связей  
в Бугурусланском и Бузулукском ЛИРЦ Оренбургской области в 2016 г., %

ЛИРЦ Муниципальный район Закупочная 
цена, р./т Эффективность связей

Бугурусланский

Бугурусланский 10 000 307,05

Асекеевский 11 000 9,09

Северный 12 000 –288,86

Абдулинский 9 000 605,00

Пономаревский 11 000 9,09

Матвеевский 13 000 –586,81

Бузулукский

Бузулукский 9 500 289,19

Курманаевский 11 000 5,77

Первомайский 9 500 289,19

Ташлинский 12 000 –183,18

Тоцкий 13 000 –372,14

Таблица 5 – Эффективность межрегиональных продовольственных связей  
в Оренбургском и Орском ЛИРЦ в 2016 г., %

ЛИРЦ Муниципальный район Закупочная 
цена, р./т Эффективность связей

Оренбургский

Оренбургский 9 000 501,71

Шарлыкский 11 000 7,54

Илекский 12 000 –239,54

Соль-Илецкий 8 500 625,25

Сакмарский 13 000 –486,63

Октябрьский 11 000 7,54

Переволоцкий 12 000 –239,54

Тюльганский 13 000 –486,63

Саракташский 11 000 7,54

Акбулакский 12 000 –239,54

Александровский 13 000 –486,63

Беляевский 11 000 7,54

Орский

Новоорский 8 500 387,49

Гайский 9 000 310,93

Кувандыксий 10 000 157,80

Домбаровский 11 000 4,67

Адамовский 12 000 –148,45

Кваркенский 13 000 –301,58

Ясненский 9 000 310,93

Светлинский 10 000 157,80

жет выступить коэффициент эффектив-
ности товародвижения, рассмотренный 
нами выше на примере рынка картофеля. 
Учитывая несовершенство представлен-
ной методики расчета эффективности 
межрегиональных продовольственных 
связей предлагаем включить в расчет 
эффективность межрегиональных про-
довольственных связей в рамках инте-
грированного распределительного цен-
тра [15].

%,1001 ××
−

=
LE

пс K t
ЦЦЭ

где Эпс – эффективность межрегиональ-
ных продовольственных связей в рам-

ках ЛИРЦ, %; Ц  – средневзвешенная 
цена единицы объема продукции, р./т; 
Ц1  – цена единицы объема продукции 
в регионе сравнения, р./т; KLE  – коэф-
фициент  логистической  эффективно-
сти – средневзвешенное расстояние 
перевозки одной тонны продукции, км/т;  
t – тариф перевозки груза, р./км.

Полигоном исследования эффектив-
ности межрегиональных продоволь-
ственных связей в России стала Орен-
бургская область. Произведем расчет 
эффективности межрегиональных про-
довольственных связей на примере по-
тенциальных мест размещения ЛИРЦ по 
муниципальным районам Оренбургской 
области (табл. 4).

Для обеспечения устойчивости эф-
фективного товарообмена в рамках ЛИРЦ 
важно осуществлять обмен информацией 
между районами – потребителями конеч-
ной продукции и в зависимости от спро-
са, где имеется широкая возможность,  
варьировать номенклатуру и ассорти-
мент выпускаемой продукции. В  связи с 
этим можем наблюдать колебание цен на 
картофель от 9 000 до 13 000 р./т. Средне-
взвешенная цена картофеля составила 
11 030 р./т.

Чем больше эффективность межре-
гиональных продовольственных связей, 
тем больше выгода для производителей 
продавать картофель по своей цене че-
рез ЛИРЦ. Анализируя табл. 4, мы видим, 
что в Северном и Матвеевском районах 
Бугурусланского ЛИРЦ эффективность 
отрицательная – это можно объяснить 
высокой ценой картофеля – выше сред-
невзвешенного значения. 

Эффективность  межрегиональных 
продовольственных связей в рамках 
Оренбургского ЛИРЦ наиболее высокая 
в Соль-Илецком и Оренбургском рай-
онах – 625,25 и 501,71% соответственно 
[10] (табл. 5).

Высокая цена картофеля объясняет-
ся отсутствием производства, и мы до-
пускаем возможность его перепродажи 
из соседних районов по завышенной 
цене, что подтверждает необходимость 
единого ЛИРЦ во избежание подобных 
ситуаций. Высокая эффективность отме-
чается в Абдулинском и Бугурусланском 
районах, так как цена картофеля здесь 
минимальная.

Недостатками приведенной форму-
лы и расчетов являются:  

l  недостоверность  информации 
о цене того или иного продукта в рамках 
муниципалитета ввиду отсутствия откры-
той электронной площадки, способству-
ющее справедливому цено образованию;
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l  отсутствие  стратегии  развития 
внешнеэкономических связей районов 
Оренбургской области с приграничным 
Казахстаном;

l недостаточно развитая норматив-
но-правовая база межгосударственного 
сотрудничества в рамках распредели-
тельных центров сельскохозяйственной 
продукции;

l отсутствие специальной програм-
мы по развитию экспортного потенциа-
ла в рамках ЛИРЦ, по подготовке кадров 
и развитию инфраструктуры.

Одно из приоритетных направле-
ний развития межрегиональных про-
довольственных связей сопряжено с 
общественным разделением труда, ко-
торое существенно влияет на уровень 
душевого производства и потребления 
продуктов питания. Это обусловливает 
наличие в каждом из районов, входя-
щих в ЛИРЦ, высокой доли продукции, 
производимой для поставки в другие 
районы ЛИРЦ и ЛИРЦ области, а  также 
продукции, получаемой для внутренне-
го потребления из других районов ЛИРЦ 
и ЛИРЦ соседних областей. Таким обра-
зом, уровень взаимозависимости райо-

нов ЛИРЦ от товарообменных операций 
достаточно высок. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эффективно выстроенное взаимо-

действие  с  сельхозпроизводителями 
в  логистической цепи товародвижения 
в области производства, переработки и 
упаковки сельхозпродукции открывает 
дополнительные возможности. Созда-
ние сети ЛИРЦ ведет к росту эффектив-
ности поддержки сельхозпроизводите-
лей, так как снижает размеры потерь 
сельхозпродукции, способствует уве-
личению объемов продаж, а  следова-
тельно, и  дополнительных налоговых 
отчислений, созданию дополнительных 
рабочих мест и повышению устойчиво-
сти АПК России.

Проведенные исследования форми-
рования ЛИРЦ способствовали разра-
ботке методического подхода к оценке 
эффективности межрегиональных про-
довольственных связей в рамках ЛИРЦ; 
созданию модели управления эконо-
микой региона посредством логисти-
ческих интегрированных  распредели-

тельных центров сельскохозяйственной 
продукции.

ЛИРЦ могут стать важным фактором 
развития аграрного сектора экономики 
России за счет привлечения инвестици-
онных ресурсов, позволяющих восста-
новить и модернизировать основные 
производственные фонды предприятий 
сельского хозяйства. В качестве допол-
нительного  положительного  эффекта 
можно отметить выполнение задач в 
рамках доктрины продовольственной 
безопасности.

Принятие нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих деятельность ЛИРЦ, 
заимствование накопленного в этой об-
ласти опыта развитых зарубежных стран 
позволят  повысить  конкурентоспособ-
ность продукции отечественных сельско-
хозяйственных  товаропроизводителей 
и вывести аграрную отрасль на высокий 
уровень.

Развитие межрегиональных и меж-
государственных  продовольственных 
связей в рамках ЛИРЦ открывает новые 
возможности для развития сельскохо-
зяйственного производства, в том числе  
и на международном уровне. 
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