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ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

PROBLEMS AND 
PROSPECTS OF 

DEVELOPMENT OF THE 
SOCIO-DEMOGRAPHIC STATE 

OF THE CHELYABINSK REGION

Аннотация
Авторы делают акцента на том, что Челябинская область 

сегодня столкнулась с большими проблемами: оттоком на-
селения, высокой смертностью. Анализируя причины ситуации, 
авторы статьи делают вывод, что причин множество, и одна из 

многих – плохое позиционирование области в рейтингах по 
региону и низкое качество жизни населения. 

Также в статье анализируются возможные механизмы 
выхода из ситуации. Рассматриваются субъекты политических и 
общественных взаимодействий, которые бы могли стать актора-

ми предстоящих изменений. 

Annotation
The authors emphasize that the Chelyabinsk region today 

faced big problems: outflow of the population, high mortality. 
Analyzing the causes of the situation, the authors of the article 

conclude that there are many reasons, and one of many is the poor 
positioning of the region in the ratings for the region and the low 

quality of life of the population.
The article also analyzes the possible mechanisms for 

overcoming the situation. The subjects of political and social 

interactions that could become actors of the upcoming changes 
are considered.

Ключевые слова 
Демографическая ситуация, население, общество, субъек-

ты политики.

Keywords
The demographic situation, population, society, political 

subjects.

Челябинская область представляет собой, 
по мнению исследователей, точную «копию 
России» [1; 2], что связано с тем, что в ней про-
живают представители 142 национальностей, 
представлены основные виды деятельности 
(наука, промышленность и т.д.), основные виды 
социальных групп. Именно поэтому Челябин-
скую область можно не только представить 
«усредненной» статистической моделью стра-
ны в целом, но и увидеть на ее примере те про-
блемы, которые возможно экстраполировать 
на всю страну. 

Так, если оценить население области, то 
тенденция не утешительна (таблица 1).

Таблица 1. Население Челябинской области за 2013–2018 гг.1  

Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2018

На-
селе-
ние, 
чел.

4 
78

1

7 
22

1

3 
44

2

1 
60

7

–
9 

28
7

–
17

 2
83

Из таблицы 1 видно, что за 2017–2018 гг. 
наблюдается убыль населения.

Не спасает ситуацию и миграция, динами-
ку которой можно увидеть в таблице 2.

Таблица 2. Миграция населения Челябинской области за 2017–2018 гг.

Годы 2017 2018

Миграция населения, чел. –8077 –4380

Таким образом, первая проблема – убыль 
населения – налицо. Она накладывается на 
другую проблему: отток молодежи в централь-
ные районы. Например, по данным прием-
ной кампании в опорный ВУЗ Южного Урала 
– ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», уже не-
сколько лет подряд намечается и удержива-

1 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://www.gks.ru/
folder/13723 (дата обращения: 05.03.2020).
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ется тенденция: в Магнитогорске остаются 
30% выпускников школ. Проблема не столько 
в оттоке абитуриентов (оставшиеся 30% нор-
мально обеспечивают инфраструктуру города). 
Проблема с их возвращением в качестве не-
обходимых для города специалистов. Магни-
тогорск, как и многие периферийные города, 
не в состоянии обеспечить полный цикл под-
готовки всех необходимых специалистов (на-
пример, нет возможности выучить юристов, 
врачей) [3; 4]. Однако Челябинская область в 
своей совокупности покрывает этот запрос. Но 
приток дипломированных специалистов назад 
не осуществляется. 

Еще одой проблемой является прослежи-
вание общероссийской тенденции – поздние 
браки и большое количество разводов. Так, в 
целом, по России, в 2018 году браков зареги-
стрировано значительно меньше, чем в преды-
дущем году (таблица 3), хотя особенного демо-
графического провала не наблюдается [1].

Таблица 3. Количество заключенных браков в РФ за 2017–2018 гг.

Год Количество 
браков

Коэффициент 
на 100 тыс. 
населения

2017 1 049 735 7,1

2018 893 039 6,1

Если посмотреть на динамику разводов 
(таблица 4), то становится очевидно, что семьи 
распались в 65% случаев.

Таблица 4. Динамика разводов в РФ за 2017–2018 гг.

Год Количество 
разводов

Коэффициент 
на 100 тыс. 
населения

2017 611 436 4,2

2018 583 942 4,0

Думается, что эти проблемы, в том или 
ином виде, влияют на демографическую ситуа-
цию в Челябинской области. Но, как нам кажет-
ся, следует учесть и то, как люди сами позицио-
нируют себя в области в процессе проживания. 
Так, по данным статистики (таблица 5), несмо-
тря на небольшую разницу в заработной плате, 
например, по сравнению с Тюменской обла-
стью (всего в 6 000 рублей), по рейтингу Челя-
бинская область находится по сравнению с той 
же Тюменской областью, на 33 позиции ниже, а 

по сравнению со Свердловской областью, – на 
45 [1].

Таблица 5. Средняя заработная плата населения Уральского ФО за 
2018 г.

Субъект 
Федерации

Средняя зара-
ботная плата

Место 
в рейтинге РФ

Уральский 
федеральный 
округ

33 911 4

Курганская 
область

21 006 76

Свердловская 
область

36 284 14

Тюменская об-
ласть 

43 508 нет данных

Ханты-Ман-
сийский авт. 
округ

46 258 7

Ямало-Ненец-
кий авт. округ

74 304 2

Тюменская об-
ласть (без авт. 
округов)

29 460 26

Челябинская 
область

23 868 59

В связи с вышеизложенными проблемами 
перспективы развития области в отношении 
демографии и социальной картины вызыва-
ют тревогу. Ясно очерчены черты возможного 
превращения в депрессивный регион. Возни-
кает вопрос о некой «перезагрузке» области, 
о принципах новой политики в области демо-
графии, которая оказалась бы способной каче-
ственно изменить ситуацию.

Возможные «сдвиги» в области демо-
графии могли бы принести, на наш взгляд, 
следующие меры. Во-первых, это решение 
общероссийской проблемы – сдвиг среднего 
возраста первой беременности и родов в Рос-
сии в сторону омоложения. Это имеет прямую 
корреляцию с коэффициентом рождаемости. 
В последнее время средний возраст первой 
беременности и родов в России увеличился с 
25 до 25,5 лет. По данным исследований, если 
женщина хочет произвести на свет 3 детей, она 
должна родить первенца не позднее 23 лет, 
при желании стать матерью 2 детей начинать 
следует не позднее 27 лет, а 3 ребенка рожать 
в 32 года [5].
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Однако реальность показывает, что сред-
ний возраст первых родов, напротив, стреми-
тельно отодвигается в России, как и во всем 
мире (рисунок 1). Это связано с мировыми трен-
дами на получение образования («глобальный 
студент» мыслится сегодня до 30 лет) [6].

Но, по данным статистики, чем больше де-
тей в семье, тем ниже вероятность развода, а 
браки, заключающиеся до 30 лет, оказываются 
более долговечными, чем поздние браки. 

Во-вторых, решение проблемы уже имен-
но Челябинской области, а именно: повышение 
коэффициента успешности области, что сдела-
ет ее привлекательной для молодежи, которая 
захочет не просто остаться здесь, на терри-
тории, но и захочет вести здесь свой бизнес, 
вкладывать усилия. Только в этом случае об-
ласть станет привлекательной для инвестиций 
интеллектуального потенциала. 

Основной вопрос в том, кто может высту-
пать тем субъектом позитивных изменений, 
который способен в сегодняшних условиях 
«перезапустить» демографические процессы. 
Традиционные науки об обществе (политоло-
гия, социология) выделяют основным субъек-
том политики власть, объектом воздействия 
– общество, средством передачи информации, 
импульсов – СМИ [1]. Однако реальность по-
казывает, что власть не способна сегодня ка-
чественно управлять без обратной связи с об-
ществом, которое стало во многом субъектом 
политики. 

Более того, нужно отдавать себе отчет в 
том, что власть в лице администраций город-
ских и областной сильно административно 
перегружены различным функционалом. По-
этому, как нам кажется, субъектом позитивных 
изменений должны выступать общественные, 
религиозные организации. Они, с одной сторо-
ны, находятся ближе к реальным людям, выра-
жая их «запросы» на позитивные изменения, с 
другой стороны, они способны наладить связь 
с административными элементами. 

Конечно, подобные «программы» для об-
щественных организаций в современных реа-
лиях требуют осмысления, обсуждения, но на 
данном этапе, как нам кажется, уже само при-
знание их главными субъектами позитивных 
изменений в обществе высвечивает заявлен-
ные проблемы в новом качестве и заостряет на 
них внимание по-иному [7]. В этом отношении 
вполне возможно переосмысление социально-
демографических проблем Челябинской обла-
сти на качественно новой основе. 
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Аннотация
В статье анализируются процессы экономической и 

политической интеграции стран Центральной и Восточной 
Европы. В статье акцентируется внимание на роли и значении 
политического интеграционного объединения «Вышеградской 

четверки» Польши, Венгрии, Чехии и Словакии. В статье вы-
деляются приоритетные политические факторы формирования 

Вышеградской группы стран Европы. В статье анализируются 
политические и экономические цели процессов интеграции 

стран «Вышеградской четверки», дается сравнительная оценка 
занятости, безработицы, уровня жизни рассматриваемых стран. 

Анализ показателей рассматривается в контексте общеевропей-
ских показателей социально-экономического развития. В статье 

делается вывод о важности процессов интеграции экономик 
малых стран Европы. Так как политическими элитами стран это 
рассматривается как инструмент оказания давления и влияния 
на политические институты ЕС. Важным для читателя является 

оценка деятельности Международного Вышеградского фонда, 
как экономического инструмента интеграции и экономического 

сплочения стран региона. 

Annotation 
The article analyzes the processes of economic and political 

integration  countries of Central and Eastern Europe. The article 
focuses on the role and significance of the political integration 

association «Visegrad Four» of Poland, Hungary, the Czech 
Republic and Slovakia. The article highlights the priority political 

factors in the formation of the Visegrad group of European 
countries. The article analyzes the political and economic goals 

of the integration processes Visegrad Four countries, gives a 
comparative assessment of employment, unemployment, and the 

standard of living of the countries in question. The analysis of 
indicators is considered in the context of pan-European indicators 

of socio-economic development. The article concludes that 
the processes of integrating the economies of small European 

countries are important. Since the political elites of the countries, 
this is seen as an instrument of exerting pressure and influence 

on the political institutions of the EU. Important for the reader is 
the assessment of the activities of the International Visegrad Fund 
as an economic instrument for integration and economic cohesion 

of the countries of the region.
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родное сотрудничество.
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Введение 
Неформальное региональное объединение 

в Центральной Европе, в составе Польши, Вен-
грии, Чехии и Словакии, в котором проживает 65 
миллионов человек, как показывает анализ со-
циальных и политических процессов, оказалось 
не таким уж и единым и монолитным, как еще 
совсем недавно можно было охарактеризовать 
политические процессы Центральной Европы. 
В последние несколько лет важным объединя-
ющим фактором региона стала миграционная 
проблема. Именно данная общеевропейская 
проблема или, вернее, неприятие общеевро-
пейской позиции по мигрантам, навязанной 
Берлином, явилась причиной подтолкнувшей 
данные страны, четыре столь не похожие друг 
на друга, если забыть о географическом поло-
жении. Однако в последние годы 2017-2019 гг. 
все явственнее стали проступать  разногласия 
как крупного, так и мелкого масштаба.

1 июля 2017 года ежегодное председатель-
ство в Вышеградской группе из Польши перешло 
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в Венгрию. Девиз Венгрии призван подчеркнуть 
важность развития региональной инфраструк-
туры и сплоченности групп. Его председатель-
ство было нацелено на способствовании более 
эффективного использования программ оциф-
ровки и инноваций ЕС членами V4. Однако про-
грамма председательства не содержали общего 
ответа на вопрос об углублении европейской 
интеграции. В ходе продолжающейся избира-
тельной кампании, Венгрия может попытаться 
политизировать свое сотрудничество с V4.

Изначально, формирование Вышеград-
ской группы было обусловлено четырьмя фак-
торами решающей значимости:

– стремление ликвидировать остатки 
коммунистического блока и идеологии в Цен-
тральной Европе;

– стремление преодолеть историческую 
враждебность между странами Центральной 
Европы;

– убеждение в том, что совместными уси-
лиями будет легче достичь поставленных це-
лей, то есть успешно осуществить социальные 
преобразования и присоединиться к процессу 
европейской интеграции;

– близость идей тогдашних правящих по-
литических элит [1].

Особенно важную роль это имело в началь-
ный период существования (1991–1993 годы), 
когда Вышеградская группа играла самую важ-
ную роль во время переговоров с НАТО и ЕС. В 
последующие годы интенсивность сотрудниче-
ства между странами V4 постепенно стала осла-
бевать из-за распространенности идеи о том, что 
индивидуальные усилия по присоединению к 
евроатлантическим интеграционным образова-
ниям будут более эффективными. Вышеградское 
сотрудничество было возобновлено в 1998 году.

Когда в 1991 году было начато современное 
Вышеградское сотрудничество, лидеры тогдаш-
него V3 определили пять основных целей [2]:

1) полная реституция государственной не-
зависимости, демократии и свободы;

2) устранение всех существующих соци-
альных, экономических и духовных аспектов 
тоталитарной системы;

3) строительство парламентской демокра-
тии, современное правовое государство, ува-
жение прав и свобод человека;

4) создание современной рыночной эко-
номики;

5) полное участие в европейской полити-
ческой и экономической системе, а также си-
стема безопасности и законодательства.

Присоединившись к ЕС и НАТО, в 2004 
году, Чехия, Венгрия, Польша и Словакия стол-
кнулись с ключевой целью сотрудничества в 
Вышеграде [3].

После распада Чехословакии в 1993 году 
Вышеградская группа стала включать в себя 
четыре страны. Чешская Республика и Словац-
кая Республика, как страны-приемники явля-
ются полноправными членами Вышеградской, 
теперь уже, «четверки» [4].

Теория, материалы и методы исследования
Целью экономического успеха является 

не только достижение позитивных изменений 
в экономических показателях, но и обеспече-
ние высокого уровня и качества жизни насе-
ления. Поэтому необходимо провести общую 
оценку экономического успеха с точки зрения 
социальных и социально-экономических пока-
зателей, которые указывают на качество жизни 
населения. Важным показателем экономиче-
ского развития и экономических показателей 
является валовой внутренний продукт (ВВП) на 
душу населения. Хотя этот показатель наиболее 
широко используется в сравнительных оцен-
ках, недавно подвергся волне критики. Поэто-
му необходимо оценить экономический успех 
с учетом других переменных, которые сами по 
себе означают социальные показатели.

Вышеградская экономика – пятая по вели-
чине экономика в Европе и 15-я в мире. В 2000 
году ВВП Польши был самым высоким, а Сло-
вакии самым низким. За 15 лет ВВП значитель-
но увеличился. В 2015 году общий объем ВВП 
стран Вышеградской группы составил 785,5 
млрд. Евро, что составляет 5,3% от общего по 
ЕС. ВВП Германии составил более 3000 млрд. 
Евро, а Мальта – 9,3.

Период с 2004 года по 2008 год можно 
охарактеризовать средним значением ВВП. 
Это вызвано значительной либерализацией 
торговли с членством ЕС.

Стоит отметить довольно развитую эко-
номику Польши. Инвесторы выбирают Польшу 
из-за ее местоположения в центре континен-
тальной Европы, поскольку она входит в тран-
съевропейскую сеть дорог, в пределах Шенген-
ской зоны. 38-миллионный потребительский 
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рынок Польши является одним из крупнейших 
в Европе. Польша была единственной страной 
в ЕС, сумевшей избежать рецессии во время 
финансового кризиса. Рост польской эконо-
мики основывается на динамичном экспорте, 
сильном внутреннем спросе, повышении про-
изводительности, прямых иностранных инве-
стициях и притоке средств из ЕС. Этому росту 
способствовала стабильная банковская систе-
ма и низкий уровень государственного долга. 
Польша не применяла жесткую экономию, а 
скорее повышала внутренний спрос посред-
ством кейнсианской политики сокращения на-
логов. В целом, польская экономика неуклонно 
растет в течение последних 26 лет, что явля-
ется рекордным показателем в ЕС. Такой рост 
был экспоненциальным, самым впечатляющим 

в Центральной Европе. В 2010 году темпы ро-
ста экономики Польши были одним из лучших 
результатов в Европе [5].

На рисунке 1 представлены показатели 
отражающие уровень безработицы в странах 
«Вышеградской четверки», очевидно что дан-
ные показатели одни из самых низких характе-
ризующих безработицу, так в Чехии – 2,6%, Вен-
грии – 2,2%, Словакии – 3,3%, Польше – 2,9%. 

Важным считаем отметить и положитель-
ные тренды в росте ВВП стран входящих в 
«Вышеградскую четверку» в сравнении с тем-
пом роста ВВП в ЕС, так рост ВВП в Чехии от-
мечается показателем 4,3%, в Венгрии – 4,0%, 
Словакии – 3,4%, Польше – 4,6%, тогда как в 
странах ЕС он с трудом в 2017 году составил – 
2,4% (рисунок 2).

1 Диаграмма составлена на основании данных портала Numbeo [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://
www.numbeo.com/cost-of-living/ (03.03.2018).

2 Диаграмма составлена на основании данных портала Numbeo [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://
www.numbeo.com/cost-of-living/ (03.03.2018).

Рисунок 1. Уровень безработицы в странах Вышеградской четверки в сравнении со средним уровнем в странах ЕC1  

Рисунок 2. Уровень ВВП стран Вышеградской четверки в сравнении со средним уровнем по ЕС2
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 С самого пика глобального финансового 
кризиса прошло несколько лет, и общее эко-
номическое положение стран Вышеградской 
группы улучшается.

По данным Евростата, Чехии, Венгрии, 
Польши и Словакии, по сравнению с другими 
членами Европейского союза, очень хорошие 
экономические показатели. Особенно достойны 
упоминания показатели безработицы в Чехии, 
Венгрии и Польше, которые являются исключи-
тельно низкими и являются самыми низкими во 
всем Европейском Союзе (далее ЕС). Долгосроч-
ное снижение безработицы сопровождается 
довольно высоким ростом ВВП (по сравнению 
с остальным Европейским союзом).

В странах Вышеградской группы прожи-
вает 64,3 млн. человек, на долю которых при-
ходится 12,7% населения Европейского Со-
юза. Хотя по численности населения группу V4 
можно сравнить с Германией, ее ВВП почти в 4 
раза меньше, а экспорт в 2,5 раза ниже. Общий 
ВВП V4 в текущих ценах немного больше, чем 
в Нидерландах, и после корректировки по-
купательной способности валют он более или 
менее равен ВВП Испании.

С появлением авторитарного популизма 
в Венгрии, а в последнее время в Польше, в 
странах Вышеграда наблюдается постепенное 
ухудшение верховенства закона и рост кор-
рупции. Например, индикатор управления Все-
мирного банка показывает, что в абсолютном 
выражении качество верховенства закона в 
Венгрии сократилось в период с 2005 по 2015 
год [6].

Страны V4 по-прежнему являются одними 
из самых бедных в Европейском союзе, хотя 
за последние 25 лет они росли быстрее, чем 
страны Западной Европы. Чешская Республика 
составляет примерно 15 процентных пунктов 
ниже среднего по ЕС, Словакия - 23 процент-
ных пункта, а Польша и Венгрия - более чем 
на 30 процентных пунктов ниже. Венгрия, ко-
торая была намного богаче, чем Польша в на-
чале 1990-х годов, в последние годы уступила 
Польше.

Следует помнить, что страны V4 стали ме-
стом назначения для многих иностранных ра-
бочих, в основном из Украины и других быв-
ших республик Советского Союза, которые 
могут относительно легко найти работу в Поль-
ше или Чехии [7].

Почти все страны V4 имеют исключитель-
но низкий уровень безработицы. В то время как 
средний показатель в ЕС был оценен Евроста-
том в январе 2018 года на уровне 7,3%, в Чеш-
ской Республике он составлял лишь 2,4%, что, 
безусловно, является лучшим результатом в ЕС. 
Это делает Чешскую Республику бесспорным 
лидером. Вторая страна в рейтинге – Мальта 
(3,5%), третья Германия (3,6%), а Венгрия (3,8%) 
– четвертая.

Уровень безработицы в Польше ниже пяти 
процентов. В январе 2018 года он оценивал-
ся в 4,5%. Среди других государств-членов ЕС 
этот показатель ниже пяти процентов только в 
трех странах: Нидерландах, Соединенном Ко-
ролевстве и Румынии. Между тем, среди стран 
V4, в Словакии самый высокий уровень без-
работицы. В январе он составил 7,5%. Самый 
высокий уровень безработицы в ЕС наблюда-
ется в Греции (20,9%). В Венгрии в 2010-2013 
годах уровень безработицы оставался выше 11 
процентов в год, но с 2013 года процент стал 
уменьшаться. В среднем, уровень безработицы 
во всех странах V4 снизился.

Относительно экономической оценки го-
сударств государств-членов ЕС все страны V4 
показывают значительный рост реального ВВП. 
В прошлом году он составлял 4,6% в Польше, 
4,3% в Чешской Республике, 4,0% в Венгрии и 
3,4% в Словакии. Общее глобальное процве-
тание, рост потребления, растущий экспорт и 
более высокая производительность труда сти-
мулируют относительно высокие темпы роста 
реального ВВП.

Между тем, несмотря на очень хорошие 
показатели, упомянутые ранее, по-прежнему 
существует большой разрыв между заработ-
ками в Центральной и Юго-Восточной Европе, 
и странах Западной Европы. Среди стран ре-
гиона самая высокая среднемесячная чистая 
заработная плата находится в Словении (1 
034 евро), за ней следуют Эстония (954 евро) 
и Чешская Республика (919 евро), что являет-
ся лучшим результатом среди членов Visegrad 
Group. Тот же показатель в Словакии составляет 
783 евро, тогда как в Польше – 776 евро. Од-
нако Польша пользуется значительно более 
низкими издержками жизни, чем все другие 
упомянутые выше страны, включая Словакию и 
Чешскую Республику. В то же время, в Венгрии 
ощутимо самая низкая среднемесячная чистая 
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заработная плата среди стран V4, она состав-
ляет 569.

Если сравнить эти данные со странами так 
называемого старого ЕС, можно сделать вывод, 
что Чехия, Словакия и Польша имеют более вы-
сокую среднемесячную чистую зарплату, чем 
Греция (690 евро), а для Чешской Республи-
ки этот показатель значительно выше чем для 
Португалии (EUR800). Одновременно между го-
сударствами V4 и странами старого ЕС все еще 
существует значительный разрыв. Среднемесяч-
ная чистая зарплата в Испании составляет 1 297 
евро, а в Италии – 1 535 евро. Разница по срав-
нению с такими странами, как Великобритания, 
Нидерланды, Швеция или Дания, еще больше. 
Однако, не стоит забывать о высоком индексе 
стоимости жизни в этих странах.

Индекс стоимости жизни в Польше самый 
низкий (45,20) даже по сравнению с такими 
странами, как Зимбабве, Эфиопия, Гватемала, 
Замбия или Камбоджа, в то время как Поль-
ша, безусловно, является лучшим показателем 
местной покупательной способности. В Вен-

грии относительно низкий показатель стои-
мости жизни (48,60), хотя стоит отметить, что 
заработная плата в Венгрии является одной 
из самых низких среди всего Европейского Со-
юза (рис .3). Самый высокий индекс стоимости 
жизни среди V4 отмечается в Словакии (50,41), 
тогда как в Чешской Республике он составляет 
50,09 пунктов. Словакия – единственная страна 
в V4, которая использует евро в качестве валю-
ты. Согласно словацким евроскептикам, имен-
но по этой причине Словакия имеет заметно 
более высокие цены и, следовательно, более 
высокий индекс стоимости жизни, чем Польша 
или Чешская Республика.

Самый высокий показатель местной поку-
пательной способности в Чешской Республи-
ке (76,35) и в Польше (74,42). Эти две страны 
имеют лучший местный индекс покупательной 
способности, в сравнении с такими страна-
ми, как Греция (53,80), Португалия (61,97) или 
Мальта (66,24). Тот же показатель для Словакии 
составляет 67,29, тогда как для Венгрии он ра-
вен 50,62.

Рисунок 3. Среднемесячная заработная плата (после уплаты налогов) в странах V43

3 Диаграмма составлена на основании данных портала Numbeo [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://
www.numbeo.com/cost-of-living/ (03.03.2018).

4 Таблица составлена на основании данных портала Numbeo [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://
www.numbeo.com/cost-of-living/ (03.03.2018).

Таблица 1. Индекс местной покупательной способности в странах Вышеградской четверки4

Индекс стоимости 
жизни

Индекс ренты Продовольственный 
индекс

Индекс местной 
покупательной 
способности

Чешская Республика 50.09 19.07 43.62 76.35

Венгрия 48.60 15.37 38.61 50.62

Словакия 50.41 18.86 46.66 67.29

Польша 45.20 16.63 35.85 74.42
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Кажется, что все страны V4 преуспевают, 
однако Венгрия заслуживает особого упоми-
нания. Венгерское правительство все чаще 
упоминает свои экономические реформы и 
преодоление масштабного экономического 
кризиса, влияние которого хорошо просле-
живается в динамике прошлых лет. С другой 
стороны, следует отметить, что уровень жизни 
в Венгрии по-прежнему остается относитель-
но низким (особенно по сравнению с другими 
странами V4) и в настоящее время фактически 
совпадает с уровнем жизни в Румынии. Хотя 
примерно 10 лет назад Венгрия значительно 
опережала Румынию по этому показателю. В 
то же время самой важной целью для Венгрии 
является поощрение, ранее эмигрировавших 
граждан, вернувшихся на родину. Это актуаль-
но особенно сейчас, когда нехватка рабочих 
становится все более заметной. Для Польши и 
Словакии эта проблема не менее актуальна.

Основными формами вступления в силу 
Вышеградского сотрудничества были поли-
тические декларации и встречи на высшем 
уровне, регулярный обмен информацией, со-
вместные профессиональные программы, ис-
следовательские и другие проекты. В позапро-
шлый год, была создана боевая группа V4, в 
2018 году планировался совместный новост-
ной канал, который хотели создать на основе 
сотрудничества между региональными телека-
налами, а также региональный банк развития.

Ошибочно рассматривать Вышеградское 
сотрудничество как простые декларации о ди-
пломатии, координацию протоколов и полити-
чески несоответствующие совместные проекты. 
Сотрудничество с V4 не следует переоценивать, 
но следует признать, что совместными действи-
ями страны Вышеградского региона могут в 
значительной степени определять политику ЕС. 
Ярким примером этому является основанный 9 
июня 2000 года Международный Вышеградский 
фонд, базирующийся в Братиславе (Словацкая 
Республика). Четыре государства-члена ежегод-
но вносят равные доли вcего бюджет [8]. Годовой 
бюджет фонда по данным от 2014 года равнял-
ся 8 миллионам Евро. Фонд также принимает, в 
форме субсидирования или софинансирования, 
взносы от других правительств и правительствен-
ных организаций из следующих стран: Канады, 
Германии, Нидерландов, Южной Кореи, Швеции, 
Швейцарии и Соединенных Штатов Америки [9].

Миссия фонда заключается в содействии 
развитию более тесного сотрудничества между 
государствами-членами в областях культуры, 
науки и исследований, образования, моло-
дежных обменов, туризма и трансграничного 
сотрудничества, в рамках своих грантовых и 
стипендиальных программ.

Существует три программы регулярных 
грантов:

1) Вышеградские гранты (бывшие малые и 
средние гранты и гранты Вышеградского уни-
верситета);

2) Вышеград и гранты (содействие под-
держке стран V4, в основном в вопросах пар-
тнерства с Восточными странами и странами 
Западных Балкан);

3) Стратегические гранты (поддержка 
проектов, в соответствии с годовыми приори-
тетами, определяемыми совместно текущим и 
предстоящим председательством V4) [10].

Высшим органом Фонда является Конфе-
ренция министров иностранных дел, в которую 
входят министры иностранных дел стран Вы-
шеградской группы. Конференция министров 
иностранных дел определяет суммы ежегод-
ных взносов и сроки их предоставления для 
каждого государства-члена, утверждает прави-
ла процедур Секретариата и утверждает бюд-
жет Фонда, а это годовые отчеты и оформле-
ние бюджета, представленного Совету послов.

Конференция министров иностранных дел 
назначает из числа своих членов своего Пред-
седателя. Конференция министров иностранных 
дел принимает резолюции единогласно и соби-
рается не реже одного раза в год для оценки 
выполнения задач, изложенных в Уставе.

Таким образом, следует отметить постоян-
но повышающуюся роль интеграционных объ-
единений в странах Центральной и Восточной 
Европы. В странах «Вышеградской четверки» 
зачастую разрабатываются общие внешне-
политические приоритеты, политическая ри-
торика, зачастую политические элиты стран 
входящих в «Вышеградскую четверку» рассма-
тривают данное интеграционное объединение 
как инструмент давления на общеевропейские 
институты. 

Заключение 
Таким образом в заключении следует 

сказать, что активное участие  Венгрии в Цен-
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тральной Европе является одним из главных 
приоритетов внешней политики Виктора Ор-
бана. С одной стороны, это связано с тем, что 
венгерские меньшинства живут в соседних 
странах, с другой стороны, Венгрия убеждена 
в огромном энергетическом, экономическом 
и геополитическом потенциале региона. А не-
давние изменения в правительстве Словакии, 
Румынии и Сербии могут, однако, положить 
конец периоду бесконфликтных отношений 
между этими странами и Венгрией.

В заключении следует сказать, что влияние 
Венгрии в Вышеградской группе обуславлива-
ется миграционным кризисом и результатами 
парламентских выборов в Польше, последний 
из которых привел к созданию нового прави-
тельства. Оба события помогли Венгрии сфор-
мировать единую политическую повестку реги-
ональной группе и обобщить их собственное 
видение сотрудничества V4 с их партнерами в 
группе.
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Аннотация
В статье анализируются политические и правовые 

аспекты построения и функционирования системы местно-
го самоуправления. В статье дается оценка необходимости 

дальнейшего укрепления статуса местного территориального 
самоуправления, необходимости усиления федеральных право-
вых гарантий политического и гражданского участия граждан в 
местном самоуправлении. Анализируется практика функциони-

рования представительного органа местного самоуправления 
на примере Таймырского Долгано-Ненецкого Совета депутатов. 

В статье подробно рассматривается практика организации 
работы Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета 

депутатов, структура вопросов заседаний президиума совета 
депутатов на протяжении 2015-2018 гг. В статье анализируется  
работа депутатских комиссий Таймырского Долгано-Ненецкого 
районного Совета депутатов. В статье раскрываются основные 

признаки и характеристики института местного самоуправления 
в РФ. Отмечается важность организации исследований аппа-

ратов управления органов местного самоуправления, оценки 
административной активности институтов представительной 

власти, их соответствия ожиданиям граждан.

Annotation
The article analyzes the political and legal aspects of the 

construction and functioning of the local government system. 
The article assesses  need to further strengthen the status of 
local territorial self-government, need to strengthen federal 

legal guarantees of political and civil participation of citizens 
local self-government. The practice of the functioning of the 

representative body of local self-government is analyzed on the 
example of the Taimyr Dolgan-Nenets Council of Deputies. The 

article discusses in detail the practice of organizing the work 
Taimyr Dolgan-Nenets District Council of Deputies, the structure 

of the issues of meetings of the Presidium of the Council of 
Deputies during 2015-2018. The article analyzes the work of the 

deputy commissions Taimyr Dolgan-Nenets District Council of 
Deputies. The article reveals the main signs and characteristics of 
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importance of organizing studies of the management apparatus 
of local governments, assessing the administrative activity of the 
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Введение 
Основополагающим законодательным 

актом Российской Федерации, определившим 
основы ее государственности и системы права, 
определено, что на всей территории Россий-
ской Федерации признано и гарантировано 
законодательством и государственной властью 
местное самоуправление как третий – «мест-
ный» – уровень власти и управления.

Институт местного самоуправления, как 
составляющая публичной власти, включен в го-
сударственный механизм управления, так как 
государство устанавливает его законодатель-
ные, финансовые и организационные основы, 
и в региональный уровень управления, так как 
органы власти субъектов федерации гораз-
до «ближе» к органам власти местного само-
управления, чем федеральный центр.

Осуществление местного самоуправления 
на территориально обособленных местностях, 
ограниченных границами муниципальных об-
разований, достаточно самобытно и отражает 
местные традиции и обычаи.
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Тем не менее, муниципальные власти не 
действуют обособленно, они достаточно актив-
но взаимодействуют между собой и сотрудни-
чают.

Муниципальными образованиями осу-
ществляется сотрудничество по разным на-
правлениям. Такие направления состоят из 
обмена информацией, консультационной 
помощью, совместных аналитических разра-
боток, организации экономического взаимо-
действия. Вместе с тем, следует отметить, что 
тема развития связи муниципальных образо-
ваний в социальной и экономической сфер 
на практике практически не затрагивается. 
Со стороны органов местного самоуправле-
ния отсутствует активность  в развитии меж-
муниципальных экономических связей, ими 
не осознается объективная необходимость 
данного сотрудничества. При этом, оно вы-
ступает в качестве существенного фактора 
повышения уровня эффективности стра-
тегического развития муниципального об-
разования и функционирования местного 
самоуправления. На современном этапе му-
ниципальные образования России характе-
ризуются сотрудничеством исключительно в 
области политики.

Теория, материалы и методы исследования
Теоретические аспекты и эволюция инсти-

тутов местного самоуправления подробно рас-
сматривалась Г.И. Грибановой, автор типологи-
зировал западную социально-политическую 
мысль и теории местного самоуправления, вы-
делил локалистский подход, неомарксисткую 
коцепцию, теорию общественного выбора и 
дуалистической подход [1]. 

Дуалистическая теория местного само-
управления проистекает из государственной 
теории местного самоуправления; авторы Т. 
Маунц, О. Зеевальд и др. [1].

Согласно данной теории невозможно 
полное разделение собственно общегосудар-
ственных и местных дел при наличии местных 
и общегосударственных интересов в деятель-
ности самоуправления на местном уровне.

Функции органов МСУ заключаются в 
реализации функций частно-правового и пу-
блично-правового характера, при этом, их дея-
тельность сочетает в себе общественные и пу-
блично-властные (государственные) начала [2].

Теоретико-методологической базой вы-
ступает структурно-функциональный анализ, 
социологический анализ социально-политиче-
ский явлений.  

Важным при рассмотрении вопросов ор-
ганизации института местного самоуправле-
ния является анализ полномочий и предметов 
ведения в системе федеративного государ-
ственного устройства, встраиваемость муници-
пального уровня управления в государствен-
ный механизм. 

Если говорить о государственном характе-
ре предусматривается делегирование органам 
МСУ государственных полномочий.

В настоящее время основные характери-
зующие признаки, которые могут охарактери-
зовать современное состояние, а также осо-
бенности нормативно-правового закрепления 
осуществления местного самоуправления в РФ 
имеют следующий вид:

1) Построения 2-хуровневого местного 
самоуправления, что заключается в создании 
сельских и городских поселений на уровне му-
ниципального района.

2) Установления качественно новых прин-
ципов в рамках определения границы муници-
пального образования.

3) Закрепления специфического перечня 
вопросов за каждым из типов муниципальных 
образований.

4) Расширения форм, видов осуществле-
ния местного самоуправления гражданами 
посредством голосования по отзыву депутата, 
публичных слушаний, конференций, затраги-
вающих вопросы местного значения, опроса 
граждан и т. п.

5) Введения на местном уровне принципа, 
заключающегося в разделении властей.

6) Определения численности депутатов, 
входящих в состав представительных органов 
на федеральном уровне. 

7) Введения контрактной системы в отно-
шении глав местных администраций.

8) Закрепления муниципального имуще-
ства за каждым из типов муниципальных об-
разований.

9) Введения такой процедуры, как «бан-
кротство муниципального образования».

10) Усиления ответственности перед го-
сударством должностных лиц и органов на 
уровне местного самоуправления, к примеру, 
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существует возможность временного исполне-
ния полномочий таких органов органами госу-
дарственной власти субъектов РФ.

В ФЗ № 131-ФЗ закреплены основы ста-
туса местного территориального самоуправ-
ления, посредством чего происходит усиле-
ние федеральных правовых гарантий такого 
участия граждан в местном самоуправлении, 
и установлено определение порядка осу-
ществления и организации ТОС, условий и 
порядка выделения необходимого финансо-
вого капитала из местных бюджетов в уставе 
муниципального образования и (либо) нор-
мативно-правовых актах представительных 
органов муниципального образования. На 
данном этапе предусматривается исключение 
законодательных актов субъектов Федерации 
из источников регулирования ТОС на уровне 
права. В процессе определения условий и по-
рядка выделения данными органам средств 
из местных бюджетов, уставами ряда муни-
ципальных образований было установлено 
правило, предусматривающее выделение 
этих средств лишь при заключении админи-
страцией поселения и органом ТОС договора. 
Вместе  с тем, существующие между органами 
ТОС и местным самоуправлением отношения 
не исчерпываются наличием таких договоров. 
Как свидетельствует практика, общественное 
территориальное самоуправление является 
жизнеспособным в случае патронажа (ис-
ключающего администрирования) со сторо-
ны местного самоуправления, при поддержке 
муниципальными властями позитивных ини-
циатив ТОС, предоставлении ему постоянного 
содействия [3].

Развитие муниципального образования 
зависит от множества факторов. Основным 
направлением развития является сохранения 
и увеличение накопленного потенциала, под-
держание устойчивого уровня экономических 
показателей, вклад местного самоуправления 
в интегральный рейтинг социально-экономи-
ческого положения субъектов России

В ином варианте такого подхода приме-
няется комплексная оценка с использованием 
средней взвешенной величины. Здесь рас-
сматриваются другие параметры: ВРП; объем 
инвестиций в основной капитал; стоимость 
основных фондов; объем экспорта и импорта; 
финансовая обеспеченность региона; процент 

занятости; процентное соотношение доходов 
и прожиточного минимума на душу населе-
ния; общий объем розничного товарооборота 
и платных услуг на душу населения.

Сложность объекта местного самоуправ-
ления, оценки его эффективности и его много-
мерность затрудняют поиск такого решения, 
которое могло бы однозначно определить 
степень социально-экономического развития 
региона.

В современных условиях для стратеги-
ческого развития регионов применяются все 
методы и достижения стратегического ме-
неджмента и маркетинга. Каждый регион при 
определении его направлений социально-
экономического развития и оценки эффек-
тивности местного самоуправления должен 
рассматриваться и оцениваться как сложная 
социально-экономическая система, которая 
имеет  сильные стороны, развитие которых мо-
жет идти с минимальным участием региональ-
ных органов власти, и определенные слабые 
стороны, которые должны быть в приоритете у 
органов власти субъекта федерации, с учетом 
практики функционирования публичных ин-
ститутов власти.

На современном этапе межрегиональное 
сотрудничество в РФ характеризуется до-
статочно высоким уровнем развития. Пред-
усмотрено включение всех субъектов РФ в 
осуществляемую межрегиональными ассо-
циациями и объединениями деятельность, 
установление между ними экономических, 
культурных и других связей, что основано на 
заключении многосторонних и двусторонних 
соглашений. 

На сегодняшний день на базе 81 субъ-
екта Российской Федерации функционируют 
советы муниципальных образований, объеди-
няющие более 21 тыс. муниципальных образо-
ваний (87,4% общей численности муниципаль-
ных образований РФ).

С 2006 г. на федеральном уровне функци-
онирует общероссийское Единое объединение 
муниципальных образований (т.е. Конгресс).

Наряду с этим, в России насчитывается 
множество добровольных объединений на 
уровне муниципальных образований, в основе 
создания которых заложен территориальный 
принцип (Ассоциация дальневосточных и си-
бирских городов, Союз городов Северо-Запада 
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и Центра РФ), и единство типов муниципаль-
ных образований (Ассоциация сельских посе-
лений и т.п.) [4].

Вполне очевидно, что необходимой со-
ставляющей частью государственно-правового 
механизма как механизма управления делами 
государства и реализации всей совокупности 
его конституционных функций является мест-
ное самоуправление, не только не противо-
поставленное государству, но, напротив, непо-
средственно интегрированное в его структуру 
[5].

Попутно заметим, что понимание местно-
го самоуправления как института публичной 
власти разделяет Европейский суд по правам 
человека, сформулировавший соответствую-
щий подход в рамках рассмотрения дела в от-
ношении Российской Федерации [6]. 

В этой связи правовая позиция Конститу-
ционного Суда РФ, касающаяся суверенного 
права народа России посредством федераль-
ной законодательной власти учредить адек-
ватный социально-историческому контексту 
механизм организации региональной госу-
дарственной власти, наиболее оптимальный с 
точки зрения достижения общенациональных 
конституционных целей, применима и в от-
ношении установления (изменения) порядка 
наделения полномочиями органов местного 
самоуправления. 

Стоит, однако, оговориться, что сказанное 
ни в коей мере не предполагает автомати-
ческого (механического) переноса моделей 
наделения полномочиями органов государ-
ственной власти в муниципальную сферу; 
законодательное регулирование данного во-
проса во всяком случае должно быть основа-
но на конституционных принципах местного 
самоуправления, включая его организацион-
ную самостоятельность, недопустимость под-
мены местного самоуправления государ-
ственным управлением, а также учитывать 
практику Конституционного Суда РФ, который, 
в частности, неоднократно признавал проти-
воречащими (именно противоречащими, а 
не несоответствующими) Конституции РФ по-
ложения законов ряда субъектов Федерации, 
допускавшие участие органов государствен-
ной власти субъектов Федерации, включая 
руководителей их высших исполнительных 
органов государственной власти, в наделении 

полномочиями органов местного самоуправ-
ления [7].

Приведенные в обоснование конституци-
онной допустимости делегированного спосо-
ба формирования представительного органа 
муниципального района доводы сформулиро-
ваны преимущественно в негативном аспекте 
как аргументирующие его непротиворечие 
Конституции РФ. 

Таким образом, имея в виду названные 
конституционно значимые цели, федераль-
ный законодатель был вправе предусмо-
треть возможность использования порядка 
формирования представительного органа 
муниципального района, предполагающего 
вхождение в его состав глав расположенных 
на территории муниципального района посе-
лений по должности, а также делегируемых 
представительными органами поселений из 
своего состава депутатов, которые (как главы 
поселений, так и депутаты их представитель-
ных органов) выступают представителями на-
селения соответствующих поселений в целом 
и в представительном органе муниципаль-
ного района располагают возможностью на 
равных началах с представителями иных му-
ниципальных образований отстаивать свою 
позицию и оказывать реальное и значимое 
воздействие на состояние муниципальных 
дел в муниципальном районе от имени насе-
ления своего поселения.

Пропорциональность же представитель-
ства населения поселений в данном случае 
является относительной и обеспечивается по-
средством определения в решении о перехо-
де к делегированному порядку формирования 
районного представительного органа нормы 
представительства (абзац второй ч. 5 ст. 35 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ), то есть количе-
ственного состава представляемого каждым 
депутатом населения.

При этом, однако, следует учитывать, что 
введение опосредованного представитель-
ства на районном уровне, как и установлен-
ная норма представительства, не могут быть 
произвольными, но должны во всяком случае 
базироваться на объективной поселенческой 
структуре муниципального района и распре-
делении проживающего на его территории 
населения по городским и сельским поселе-
ниям.
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Результаты исследования
Проанализируем практику функциониро-

вания представительного института местно-
го самоуправления на примере Таймырского 
Долгано-Ненецкого Совета депутатов. Поря-
док реализации своих полномочий и предме-
тов ведения органов местного самоуправления 
всегда представляет особый интерес, так как 
именно представительные органы местного 
самоуправления определяют механизм разре-
шения проблем на местного уровне.

9 сентября 2018 года состоялись выборы 
депутатов Таймырского Долгано-Ненецкого 
Совета депутатов четвертого Созыва. 

Выборы признаны состоявшимися и дей-
ствительными. Депутатские мандаты распреде-
лились следующим образом: девять из 20 мест 
заняли представители ВПП «Единая Россия», 7 
мест получили представители ЛДПР, два ман-
дата у политической партии «Справедливая 
Россия».

Всего по итогам выборов в районный Со-
вет депутатов четвертого созыва было избрано 
18 депутатов. Состав представительного орга-
на власти муниципального района обновился 
на восемь человек. По Дудинским одномандат-
ным избирательным округам №4 и №6 выборы 
признаны несостоявшимися и были проведены 
повторно в сентябре 2019 года.

28 сентября 2018 года на первом заседа-
нии I сессии Таймырского Долгано-Ненецкого 
районного Совета депутатов четвертого созы-
ва Председателем районного Совета депутатов 
путем тайного голосования был избран Влади-
мир Шишов. Первым заместителем Председа-
теля районного Совета стал депутат Александр 
Стогний. Депутатами также были утверждены 
составы пяти постоянных комиссий.

Зарегистрированы и осуществляют свою 
деятельность три депутатские фракции: Все-
российская политическая партия «Единая 
Россия» в количестве девяти депутатов, поли-
тическая партия ЛДПР в количестве семи де-
путатов, политическая партия «Справедливая 
Россия» – двух депутатов.

Рассмотрим, как менялись задачи и при-
оритеты Совета Депутатов в рамках публичных 
слушаний и проведения заседаний (таблица 1). 

За 2015 год было проведено 14 заседаний 
двух сессий Таймырского Долгано-Ненецкого 
районного Совета депутатов, на которых при-

нято 43 решения и 59 постановлений. Также 
было проведено 15 заседаний Президиума 
районного Совета депутатов.

Таблица 1. Анализ организации работы Таймырского Долгано-Ненец-
кого районного Совета депутатов

Год Принято 
решений

Принято 
постанов-
лений

Проведено засе-
даний Президи-
ума районного 
Совета депута-
тов

2015 43 59 15

2016 47 43 9

2017 53 58 10

Проведены публичные слушания оп таким 
обязательным вопросам как: проект решений 
«О внесении изменений в Устав Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района» 
(11.02.2015, 05.05.2015, 09.11.2015), проект 
решения «Об исполнении районного бюд-
жета за 2014 год» (18.06.2015), проект реше-
ния «Об утверждении районного бюджета на 
2016 и плановый период 2017-2018 годов» 
(09.12.2015).

В 2016 году Таймырским Долгано-Ненец-
ким районным Советом депутатов было прове-
дено 10 заседаний 5-ти сессий, из них 3 сессии 
внеочередные, на которых принято 47 Реше-
ний и 43 Постановления Таймырского Долга-
но-Ненецкого районного Совета депутатов. 

Ставшие ежегодными для публичных слу-
шаний такие вопросы местного самоуправле-
ния как: проект решения «О внесении измене-
ний в Устав Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района» (18.05.2016), проект 
решения «Об исполнении районного бюджета 
за 2016 год» (15.06.2016), проект решения «О 
районном бюджете на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов» (08.12.2016).

В 2016 году было проведено 9 заседаний 
Президиума Таймырского Долгано-Ненецкого 
районного Совета депутатов.

Нельзя не отметить активность депутат-
ским комиссий, так проводились заседания по-
стоянных комиссий: по финансам, бюджету, на-
логам, экономической политике, собственности 
и предпринимательской деятельности – 13; по 
развитию местного самоуправления, межму-
ниципальной и региональной политике – 7; по 
социальной политике и защите прав граждан 
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– 3; по вопросам севера, недропользования и 
экологии, коренных малочисленных народов 
Таймыра – 2; совместные заседания – 5.

В 2017 году Таймырским Долгано-Ненец-
ким районным Советом депутатов проведено 
14 заседаний 4-х сессий, из которых 7 сессий 
внеочередные. Принято 53 Решения и 68 По-
становлений Таймырского Долгано-Ненецкого 
районного Совета депутатов.

Аналогично предыдущим годам, район-
ным Советом Депутатов были проведены пу-
бличные слушания по: внесению изменений 
в Устав Таймырского Долгано-Ненецкого му-
ниципального района, исполнению районного 
бюджета за 2016 год и о районном бюджете 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов.

Традиционно активность представитель-
ного органа местного самоуправления на-
правлена на решение задач социального и 
экономического развития территории, рас-
пределения бюджетных ресурсов. Также со-
стоялось 10 заседаний Президиума Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого районного Совета 
депутатов. Важным является анализ админи-
стративной активности депутатских комиссий, 
осуществляющих важную подготовительную 
организационную работу Совета депутатов, что 
во многом характеризует уровень ответствен-
ности депутатского корпуса. 

Таблица 2. Анализ работы комиссий Таймырского Долгано-Ненецкого 
районного Совета депутатов

Наименование по-
стоянной комиссии

Проведено 
заседаний

Рассмотрено 
вопросов

по финансам, бюдже-
ту, налогам, эконо-
мической политике, 
собственности и 
предприниматель-
ской деятельности

7 15

по развитию местно-
го самоуправления, 
межмуниципальной 
и региональной по-
литике

10 25

по социальной поли-
тике и защите прав 
граждан

4 5

Важным считаем отметить имеющуюся 
практику совместных заседаний постоянных 

комиссий, в 2017 году было проведено 5, со-
вместных заседаний, на которых был рассмо-
трен 41 вопрос из актуальной социально-эко-
номической повестки.

Заключение 
В заключении следует отметить, что мно-

гие имеющиеся проблемы осуществления 
местного самоуправления могут и должны 
решать самостоятельно органы местного са-
моуправления, не дожидаясь, пока проблемы 
местной власти решат за нее. Активная позиция 
муниципальной власти в совершенствовании 
института местного самоуправления позволит 
реализовать его огромный потенциал. Ком-
плекс проблем функционирования институтов 
местного самоуправления ставит насущную за-
дачу по реформированию данного института, 
более активному включению органов местного 
самоуправления в комплекс решения обще-
государственных задач, поддержке решения 
социальных и политических задач институтами 
государственной власти. 

Важность институтов местного само-
управления подчеркивается попытками со-
временного государства обосновать важность 
и неотъемлемость института местного само-
управления в системе государственного управ-
ления, расширения деятельности социального 
государства. На примере Таймырского Дол-
гано-Ненецкого районного Совета депутатов 
удалось выявить не столько активность депу-
татского корпуса, сколько приоритеты соци-
ального и экономического развития. Выявлена 
и проанализирована практика совместной ра-
боты и консолидации политических практик на 
муниципальном уровне. 
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Современный этап развития общества ха-
рактеризуется интенсивной информатизацией 
всех сфер его жизнедеятельности, активно ме-
няются функции всех политических институ-
тов, включая средства массовой информации 
(СМИ) [1], которые связаны с применением 
информационных технологий в политическом 
процессе. Развитие и широкое применение 
информационных технологий является гло-
бальной тенденцией мирового развития и на-
учно-технической революции последних де-
сятилетий. Использование информационных 
технологий (ИТ) имеет огромное значение 
для повышения конкурентоспособности эко-
номики и повышения эффективности работы 
органов государственного и муниципального 
управления [2; 3]. 

В условиях масштабных трансформаций 
социальных и экономических отношений ак-
туализируется необходимость повышения эф-
фективности управленческих решений в сфере 
политического управления, поэтому информа-
тизация органов власти сегодня является од-
ной из приоритетных задач руководства стра-
ны [4].

Для повышения эффективности деятель-
ности органов государственной власти обе-
спечено внедрение института оценки регу-
лирующего воздействия проектов на ранней 
стадии их разработки, завершение внедрения 
технологий электронного правительства, обе-
спечена прозрачность и понятность действий 
органов государственной власти, создана си-
стема раскрытия ключевой информации, соби-
раемой для нужд государственного управле-
ния. Открытость данных, регламентов, правил 
взаимодействия между властью и обществом 
становится основой развития общественных 
отношений. 

Информатизация политического процесса 
ведется путем тесного взаимодействия между 
собой процессов совершенствования созда-
ния документированной информации, методов 
улучшения технологии ее сбора, накопления и 
хранения, процессов потребления – обработ-
ки, поиска и распространения информации; 
механизмов создания и развития средств обе-
спечения.

Информация сегодня является стратегиче-
ским ресурсом общества, который определяет 
уровень развития государства, его экономиче-
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ский потенциал и положение в мировом эко-
номическом пространстве. В сфере территори-
ального управления, о котором сегодня много 
говорят и пишут [5; 6] основными источниками 
информации являются органы власти; пред-
приятия и организации; библиотеки; архивные 
учреждения; учреждения государственной ста-
тистики; центры научно-технической инфор-
мации; промышленно функционирующие базы 
данных коммерческих организаций; интернет.

Информационные ресурсы власти содер-
жат огромную про объему, разнообразную ди-
намичную информацию, которая организована 
в виде архивов документов, оперативных до-
кументов, баз данных, и может представлять 
собой как первичные данные, так и обработан-
ные данные. 

Современный уровень информатизации 
общества предполагает использование новей-
ших технических, программных средств в раз-
личных социально-экономических системах. В 
настоящее время разрабатываются автомати-
зированные информационные системы (АИС), 
представляющие собой совокупность персо-
нала и комплекса средств автоматизации его 
деятельности, реализующую информационную 
технологию выполнения установленных функ-
ций. 

В соответствии с признаком классифика-
ции по уровню государственного управления 
автоматизированные информационные си-
стемы (ИС) делятся на федеральные, террито-
риальные и муниципальные. ИС федерального 
значения решают задачи информационного 
обслуживания аппарата административного 
управления и функционируют во всех регионах 
страны. Территориальные ИС  предназначены 
для решения информационных задач управ-
ления административно-территориальными 
объектами, расположенными на конкретной 
территории. Муниципальные ИС функциониру-
ют в органах местного самоуправления для ин-
формационного обслуживания специалистов и 
обеспечения обработки экономических, соци-
альных и хозяйственных прогнозов, местных 
бюджетов, контроля и регулирования деятель-
ности всех звеньев социально-экономических 
областей города, административного района и 
т.д. 

Основная цель – посредством переработ-
ки разрозненных первичных данных получать 

информацию нового качества, на основе кото-
рой вырабатываются оптимальные управлен-
ческие решения. 

Такие крупномасштабные мероприятия 
возможно реализовать только с применени-
ем современных ИТ. В настоящее время на 
всех уровнях властного управления, на всех 
стадиях политического процесса существует 
потребность в специалистах, сочетающих в 
себе управленческие компетенции и навыки 
применения новых информационных техноло-
гий. Глобальные явления постиндустриального 
общества, Интернет, усиление роли знаний, а 
также изменения в области менеджмента, ка-
сающиеся методов управления, разрушение 
традиционной системы управления предъяв-
ляет новые требования к руководителям [7], 
который должен быть не только квалифици-
рованным организатором, специалистом по 
межличностным отношениям, но и грамотным 
пользователем ИТ, способным заменить тради-
ционную технологию работы на автоматизиро-
ванную. 

Развитие информационных технологий, 
применяемых в политическом процессе, идет 
параллельно с совершенствованием средств 
вычислительной техники. В истории развития 
цивилизации из-за кардинальных изменений 
в сфере обработки информации произошло 
несколько информационных революций, а 
за последние десятилетия информационные 
технологии претерпели изменения как по 
методам и средствам обработки данных, так 
и по своему составу. Специалист – властный 
управленец – должен быть готов к использо-
ванию этих технологий в своей деятельности, 
он должен понимать, что информатизация – 
организованный социально-экономический 
и научно-технический процесс создания оп-
тимальных условий с целью удовлетворения 
информационных потребностей общества на 
основе формирования информационных ре-
сурсов посредством современных ИТ и разви-
той инфраструктуры. 

Особые требования к специалисту – власт-
ному управленцу – сегодня предъявляются 
объективно. Как мы уже отметили, он должен 
быть уверенным пользователем компьютера. 
Но не только это входит в его компетенцию. 
Он также должен понимать специфику пере-
стройки общества: у основных участников по-
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литического процесса изменились функции, 
ускорилось политическое время, скорость ре-
акции политических акторов на происходящие 
события выросла в разы. Поэтому меняются 
мотивы деятельности, запросы, степень удов-
летворенности событиями всех участников 
политических отношений. Это означает пере-
стройку не просто деятельности выше пере-
численных субъектов политики, но и систему 
подготовки специалистов в учебных заведени-
ях на разных уровнях, обучение / переобуче-
ние их на рабочих местах, внедрения принци-
па «образование через всю жизнь». 

Только переосмыслив все изменения, мы 
сможем качественно подстроиться под проис-
ходящие изменения, сможем работать на опе-
режение ситуации. Сегодня оказался исчерпан 
перечень ресурсов, за счет которых шло раз-
витие экономического, политического цикла. 
Сегодня наступил период системной трансфор-
мации. Ощутим запрос на новый качественный  
человеческий ресурс, который должен соот-
ветствовать как технологическим изменениям, 
произошедшим в обществе, так и удовлетво-
рять новым требованиям к «человеку власти». 
Требования «нового менеджмента» в политике 
еще предстоит осмыслить и отрефлексировать 
в рамках научной парадигмы. 
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Введение
Современный этап развития ведущих ми-

ровых промышленных лидеров связан с не-
оиндустриализацией их экономики. Для дан-
ного этапа развития характерно прежде всего 

производство высокотехнологичных услуг, 
формирование новых инвестиционных связей, 
модернизация существующих производств на 
основе использования нанотехнологий и тех-
нологий «новейшего техноуклада» [1]. В рабо-
тах современных авторов определены условия 
неоиндустриализации России. Как утверждают 
экономисты, неоиндустриализация в России 
должна создать условия для перехода от экс-
тенсивной к интенсивной экономике. 

Осуществление необходимых структур-
ных изменений в России невоз-можно без эф-
фективной сформированной государственной 
макроэкономиче-ской программы. В условиях 
современной России неоднократно принима-
лись нормативно-правовые акты в той или иной 
мере затрагивающие концептуальные основы 
осуществления структурных преобразований от-
ечественной экономики. Важнейшими из них яв-
ляются Указ Президента РФ «О концепции пере-
хода РФ к устойчивому развитию», подписанный 
в 1996 году и Постановление Правительства РФ 
«О концепции инновационной политики РФ на 
1998-2000 годы». В этих документах были впер-
вые четко обозначена необходимость развития 
инновационной деятельности. Мировой финан-
сово-экономический кризис заставил правитель-
ство вновь вернуться к проблеме модернизации 
экономики.  В ноябре 2008 года была утвержде-
на «Концепция долгосрочного социально-эконо-
мического развития РФ до 2020 года», в которой 
обоснована необходимость серьезных структур-
ных изменений в условиях нарастающего гло-
бального отставания России. Важнейшим усло-
вием для сокращения разрыва между Россией 
и другими крупными индустриальными держа-
вами будет формирование неоиндустриального 
технологического уклада. Одна из ключевых ро-
лей отводится моногородам.

Теория, материалы и методы исследования
Целью данного исследования стал анализ 

трансформации социально-экономических 
процессов в моногородах. Для реализации 
поставленной цели мы проанализировали со-
стояния моногородов в условиях глобализи-
рующемся экономики. Отправной точкой про-
веденного исследования стала «Концепция 
2020», в рамках реализации которой основ-
ным направлением развития стал переход к 
инновационной социально-ориентированной 
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экономике. Этот переход оказался длительным 
и достаточно сложным. Как показывает прак-
тика, наиболее сложно и разрушительно это 
процесс происходил в моногородах.

Анализ многочисленных научных иссле-
дований позволяет выделить ряд разработок, 
направленных развитие процессов индустриа-
лизации моногородов: начиная от структурной 
перестройки экономики промышленных моно-
городов как базового условия их стратегиче-
ского развития в условиях глобализации до 
развития частно-государственного партнер-
ства.  Отечественными исследователями пред-
ложены сценарии индустриального развития 
монопрофильных территорий.

Результаты исследования и их обсуждение
В экономике России традиционно значи-

мую роль играли и играют моногорода. Сегодня 
такой статус имеет 321 населенный пункт [2]. 
Моногорода России не однородны, делятся на 
несколько типов в зависимости от перспектив 
градообразующего предприятия и потенциала 
городской экономики. Дифференцированная 
государственная политика в их отношении по-
зволяет, эффективно используя государствен-
ные средства, решать проблемы большинства 
российских монопрофильных поселений, в 
результате чего часть городов имеет возмож-
ность изменять свой статус. 

Сегодня моногорода – это «драйверы 
роста и развития». Процесс социально-эко-
номической трансформации в современных 
условиях зависит от темпов адаптации градо-
образующих предприятий к этим условиям. 
Проблемы вхождения моногородов в новую 
хозяйственную систему усложнились в период 
мирового финансово-экономического кризиса 
в 2008 года. Тогда кризисная ситуация затрону-
ла 90 моногородов России.

Как показывает мировая практика, в пе-
риод глобального финансово-экономическо-
го кризиса государственная поддержка при-
оритетных сфер хо-зяйственных комплексов 
снижается. В такой ситуации ключевую роль 
начинают играть местные власти, которые мо-
гут применять действенные меры поддержки 
промышленной сферы на местном уровне. Для 
этого они могут использовать адаптированные 
к местным условиям концепции развития тер-
риториально-хозяйственных комплексов. 

Для крупных индустриальных моногоро-
дов приоритетное значение имеет инноваци-
онная модернизация моногородов – наиболее 
существенный фактор обеспечения их эффек-
тивного развития. Выход из кризиса и дальней-
шее развитие в современных условиях невоз-
можно без модернизации экономической базы 
хозяйственного развития на местном уровне. 

В условиях модернизации инструментом 
развития становятся технологические инно-
вации [3], а инструментом долгосрочного кон-
курентного преимущества индустриального 
города – его инновационный потенциал [4]. 
Вектор развития моногорода индустриального 
типа осуществляться при максимально эффек-
тивном использовании собственного потен-
циала, так как он соответствует его профилю, 
имеющимся ресурсам, существующей город-
ской инфраструктуре и занимаемой позиции 
как на внутреннем, так и внешнем рынке. 

В современных условиях анализ структур-
ной трансформации таких городов проводится 
в рамках глобализационных процессов. Веду-
щей стратегий их развития  является неоинду-
стриальная концепция – признание развития 
промышленного комплекса города как базо-
вого условия формирования нового качества 
хозяйственной среды и устойчивого инвести-
ционного роста на местном уровне, включа-
ющая управленческие установки, алгоритмы 
нейтрализации ключевых проблем развития 
экономики города [5]. 

Реализация вектора неоиндустриального 
развития особенно актуальна для моногоро-
дов индустриального типа подобных городу 
Магнитогорску. Город в экономике региона за-
нимает важное место как субъект формирова-
ния экономических трендов и проводник кон-
курентных импульсов. 

Новые экономические тренды постсовет-
ского периода отразились на стабильности 
экономической структуры города Магнитогор-
ска. Крупный промышленный город со специа-
лизацией в черной металлургии, Магнитогорск 
прошел через стадию сокращения объемов 
промышленного производства на градообра-
зующем предприятии ПАО «ММК» и предпри-
ятиях, обслуживающих комбинат. 

Первый этап трансформации протекал в 
специфическом контексте. Челябинская об-
ласть является одним из лидеров в России по 
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количеству городов (30 городов), более поло-
вины из них относятся к категории монопро-
фильных. В этот период в области сформи-
ровался целый ареал депрессивности в виде 
городов исторически сложившейся металлур-
гической специализации: Златоуст, Миасс, Ка-
рабаш, Сатка, Аша, Усть-Катав и другие. 

В 1990-ы е годы, годы кризиса, Челябинская 
область (традиционно промышленный регион) 
оказалась фактически на грани деиндустриали-
зации. Многие промышленные гиганты, напри-
мер ЧТЗ, завод им. Колющенко, ММЗ (Магнито-
горский метизный завод), МКЗ (Магнитогорский 
калибровочный завод) резко сократили объемы 
производства и выпуск готовой продукции. МКЗ 
и ММЗ были реорганизованы. Процесс деинду-
стриализации экономики Челябинской области 
обусловил резкое сокращение занятости в про-
мышленности региона.

Такая ситуация объяснялась тем, что эконо-
мическая структура как Челябинской области, 
так и города Магнитогорска характеризовалась 
преобладанием отраслей тяжелой промышлен-
ности, которые в большинстве своем оказались 
неконкурентоспособными как на внутреннем, 
так и внешнем рынках. Это обусловило резкое 
падение спроса на их продукцию, также нега-
тивно на их состоянии отразилось и исчерпание 
ресурсов их дальнейшего роста. 

Реформирование предприятий привело к 
сокращению штата. Низкая мобильность тру-
довых ресурсов, локальный характер рынка 
труда, моноспециализация персонала мешали 
рассредоточению высвобождаемого персона-
ла, обеспечению сохранения уровня занятости. 

Второй этап трансформации характеризу-
ется положительной динамкой развития. Маг-

нитогорск активно стал расширять свою хо-
зяйственную деятельность, укреплять функции 
субрегионального центра, данная динамика 
инициировалась неоиндустриальным развити-
ем, при котором ключевым элементом являет-
ся модернизирующаяся промышленность. 

Сегодня экономика города Магнитогорска 
реструктуризируется с учетом факторов модер-
низации, глобализации и муниципализации. Се-
лективное развитие хозяйственного комплекса 
сочетается с сохранением традиционной для 
моногорода металлургической специализаци-
ей и диверсификацией в процессе реализации 
крупных инвестиционных проектов. 

В настоящее время наряду с градообра-
зующим предприятием в городе функциони-
рует 20350 хозяйствующих субъектов, в том 
числе лиц, занимаю-щихся индивидуальной 
предпринимательской деятельностью – 9 705, 
организаций – 10645 градообслуживающего 
комплекса, которые не связаны с ПАО «ММК». 
Благодаря этому в городе обеспечивается до-
стойный уровень и качество жизни населения.

Приведенные данные показывают значи-
тельный прирост по основным показателям: 
объемам произведенной продукции, стоимости 
основных фондов, заработной плате работников.

В экономике города лидирующая пози-
ция традиционно принадлежит черной метал-
лургии. Данная отрасль в структуре городской 
промышленности составляет 87,7%, оставшие-
ся 12,3% производства могут быть причисле-
ны к сопутствующим или дополнительным, что 
свидетельствует об активном процессе дивер-
сификации экономики города. 

Территория города имеет развитый нало-
говый потенциал. Это объясняется тем, что Маг-

Таблица 1. Показатели социально-экономического развития г. Магнитогорска за 2015–2018 гг. [6] 

Показатели 2015 2016 2017 2018

Численность населения (оценка на конец года), тыс. человек 417,6 417,9 416,6 413,3

Численность безработных, тыс. человек 2617 2298 1845 1374

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, 
руб.

34000,0 38309,9 40 950,1 43859,8

Число предприятий и организаций (по данным государствен-
ной регистрации)
Малых и средних/ИП

16982 7385 7425 20350

9779 10.000

Объем отгруженной продукции обрабаты-вающих произ-
водств и услуг, млрд. руб.

378,7 458,4 521,5 536,7
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нитогорск относится к монофункциональным 
городам с достаточно диверсифицированной 
структурой экономики и наличием крупных 
предприятий, связанных с градообразующим 
предприятием единой технологической це-
почкой. Сегодня в городе функционирует 44 
промышленных предприятия, при этом наи-
больший удельный вес – 94,9% – имеют пред-
приятия черной металлургии, наиболее круп-
ными из них являются «ММК-Метиз», «МЭК», 
«Механоремонтный комплекс». Основным 
налогоплательщиком является ПАО «ММК», 
именно он на 60% формирует бюджет города 
по налоговым и неналоговым доходам. 

Важнейшим показателем успешности со-
циально-экономического разви-тия города яв-
ляется поступление доходов в муниципальный 
бюджет (рисунок 1). 

Представленные цифры говорят о том, 
что отмечается градация увеличения средств, 
поступающих из федерального и областного 
бюджета, а также снижение доли налоговых 
и неналоговых доходов. Это связано прежде 
всего с замедлением темпа роста экономики 
после 2014 года. Причины данного снижения – 
ухудшение экономической ситуации в стране 
в целом в 2014-2015 годах, вызванное обваль-
ным спадом потребления российской продук-
ции на мировом рынке, спадом мировых цен 
на нефть и введением экономических санкций 
в отношении России. Эти процессы вызвали 
значительное снижение курса рубля относи-
тельно иностранных валют и валютный кризис, 
увеличение инфляции, уменьшение реальных 
доходов населения и значительное ухудшение 
ситуации в ряде отраслей российской эконо-

мики. Данная ситуация в первую очередь кос-
нулась и города Магнитогорска, в связи с этим 
поступления из федерального и областного 
бюджета сократились на 23,79% по сравнению 
с предыдущим годом. Рост поступлений отме-
чается с 2016 года, и данная тенденция про-
должается до настоящего времени [7]. 

Социальная сфера города представляет 
собой социетальную систему, которая опреде-
ляет условия и образ жизни горожан и объ-
единяет их в единое сообщество. Главная роль 
социальной сферы – обеспечивать жизнен-
ные потребности горожан при согласовании 
этих потребностей с потребностями и инте-
ресами города. Структурный состав социаль-
ной сферы сформирован таким образом, что 
способен предоставлять реальные возмож-
ности удовлетворения потребностей граждан, 
обеспечивать их разнообразными услугами и 
благами [8]. 

Социальная сфера включает в себя раз-
ветвленную социальную инфра-структуру и со-
циально-стратификационную структуру. 

Город имеет развитую социальную сферу, 
которую образуют предприятия и организа-
ции, оказывающие различные услуги населе-
нию. Социальная инфраструктура во многом 
определяется градообразующим предприяти-
ям ПАО «ММК» и крупными предприятиями, 
связанными с комбинатом. Соответственно 
они играют большую роль в управлении со-
циальной сферой города, оказывая огромную 
финансовую помощь органам местного само-
управления. Благодаря этим предприятиям ре-
ализуются городские социальные программы, 
поддерживается социальная инфраструктура 

Рисунок 1 – Поступления доходов в бюджет г. Магнитогорска за 2012–2016 гг.
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города, поддерживаются предприятия и орга-
низации социальной сферы [9; 10].

Социальная сфера города характеризует-
ся демографическими, образовательными осо-
бенностями, а также специфическими черта-
ми системы местного самоуправления. Одной 
из таких черт является зрелая урбанизация и 
переход к новой стадии развития – суперин-
дустриальный город с разнообразием форм 
социальной организации. В современных ус-
ловиях моногород предоставляет человеку 
различные формы организации пространства 
его проживания, включенности в общественно 
полезную деятельность и социальное взаимо-
действие в соответствии с его разнообразными 
интересами. Но этот обязательно сопровожда-
ется «размыванием» социума крупного города 
и освоением внешнего пространства.

При этом проявляются и негативные по-
следствия этого процесса – чрезмерная кон-
центрация человеческой деятельности, сжатие 
жизнедеятельности социальных групп, при-
ближенных к центру [11]. Следствием этих про-
цессов является мощная суточная маятниковая 
миграция и устойчивое стремление к созданию 
пригородной цивилизации и развитию техноло-
гии «ночной жизни». В последние годы вокруг 
города появилось несколько десятков посел-
ков-спутников, например, «Звездный», «Свет-
лый», «Нежный» и другие. Потребность в таком 
образе жизни свидетельствует о росте экономи-
ческого благосостояния жителей города. 

Анализируя социально-экономическую 
трансформацию в современных условиях, не-
обходимо проанализировать количественные 
и качественные ха-рактеристики трудового по-
тенциала города. Трудовой потенциал опреде-
ляет эффективность развития экономического 
сектора любой территории. 

Численность экономически активного на-
селения составляет 179,152 че-ловек или 42% 
от общего числа жителей, что ниже нормы (в 
норме он должен составлять 50%). Это свиде-
тельствует об уровне трудовой активности на-
селения и о возможности реализовать населе-
нием свои трудовые возможности. 

В структуре занятых в экономике города 
117158 человек, из них более 2/3 – работни-
ки крупных и средних предприятий города. 
Уровень зарегистрированной безработицы в 
2018 году составил 0,75 %, что ниже среднего 

показателя по Челябинской области, который 
находится на отметке 1,07% и намного ниже 
общероссийского (4,8%). ситуация на рынке 
труда – одна из самых стабильных в Челябин-
ской области.

В последние годы, в рамках процессов мо-
дернизации производства на градообразую-
щем предприятии, происходит перераспреде-
ление занятых. Увеличивается число занятых в 
сфере малого бизнеса и увеличение удельного 
веса занятых в непроизводственной сфере.

Анализ социально-экономической транс-
формации будет неполным без оценки структу-
ры и динамики инвестиций. Для России в целом, 
и в частности для города, этот вопрос особенно 
актуален, поскольку в 1990-х годах производ-
ство возобновилось в недостаточном масштабе. 
К 2015 году в Челябинской области в целом сте-
пень амортизации основных средств составля-
ла 50,2%. В городе эта цифра была еще выше – 
55,7%, стоит отметить, что за год этот показатель 
ухудшился на 5,7% (в 2014 году износ составил 
50%). С 2016 года объем инвестиций увеличи-
вается. В 2016 году размер инвестиционных 
средств, направленных на развитие крупных и 
средних предприятий, строительство объектов 
социальной сферы и благоустройство горо-
да, составил 48,5 млрд. руб. Инвестиции ПАО 
«ММК» – 92% от общего объема. На технологи-
ческие инновации было потрачено 29814,5 млн. 
руб. В 2017 году было реализовано 44 проекта 
общей стоимостью более одного млрд. руб., в 
2018 году –111 проектов. 

Активная инвестиционная политика гра-
дообразующего предприятия, во-первых, уве-
личивает его конкурентное преимущество и 
улучшает его положение на рынке. Во-вторых, 
усиливает его интегрированность в региональ-
ную экономику, что способствует появлению 
новых инструментов, обеспечивающих устой-
чивое развитие не только самого градообра-
зующего предприятия, но и города, что в свою 
очередь приводит к созданию новых рабочих 
мест, развитию финансового бизнеса, орга-
низации сферы услуг. Активное внедрение на 
ПАО «ММК» инноваций в производстве (на-
пример, завершение строительства стана 5000 
– крупнейшего инвестиционного проекта Рос-
сии 2009 года) вызвало рост интереса к опыту 
работы ПАО «ММК» и инициировало конгресс-
но-выставочную деятельность на предприятии 
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и развитие нового направления «Производ-
ственный туризм». 

В условиях глобализации органы МСУ и 
региональные власти стратегические задачи 
развития территорий пытаются увязать с раз-
витием территориальных кластеров, так как 
кластеры способствуют появлению новых от-
раслей, что необходимо для моногородов. 
При этом именно моногорода имеют наиболее 
благоприятные условия для их развития. При 
строительстве градообразующих предприятий 
обязательно учитывались ресурсные преиму-
щества и расположение территорий, так как 
деятельность этих предприятий должна была 
обеспечивать национальную безопасность 
страны. Моногорода сами фактически являют-
ся аналогом территориальных кластеров. Про-
мышленный кластер формирует благоприят-
ные условия для улучшения инвестиционного 
климата, способствует дальнейшей диверси-
фикации экономики моногорода и налажива-
нию частно-государственного партнерства. 

Благодаря применение кластерной ини-
циативы во многих моногородах, в том числе 
и в Магнитогорске, отмечается стабильный 
технологический рост. В рамках реализации 
Стратегии устойчивого развития в Магнитогор-
ске созданы «Кванториум» (детский технопарк 
на базе МГТУ) и Промышленный технопарк 
(на базе промышленной площадки), промыш-
ленным партнером которых является градоо-
бразующее предприятие. В 2019 году началась 
разработка ключевого кластера проекта «При-
тяжение», ориентированного на создание ком-
фортной городской среды нового уровня [12].

Заключение
В процессе исследования была достигнута 

общая цель: выявлены особенности социально-
экономической трансформации моногородов в 
условиях неоиндустриального развития. Как мы 
видим, стратегия реализации неоиндустриаль-
ной концепции развития города Магнитогорска 
реализуется через укрупнение производства, 
использование потенциала кластеризации, 
технико-технологическим перевооружением 
градообразующего предприятия ПАО «ММК» в 
целях повышения качества выпускаемой про-
дукции и снижения ресурсоемкости производ-
ства в соответствии с мировыми стандартами, 
преодолением инфраструктурных дефицитов 

прежде всего за счет механизмов частно-госу-
дарственного партнерства. 

Данное исследование имеет практическое 
применение. Его материал может быть исполь-
зован для организации семинаров, диспутов, 
круглых столов по вопросам, связанным с осо-
бенностями развития моногородов в условиях 
глобализации. 
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ЛОГОТИП КАК ОДИН ИЗ 
ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 
КОМПАНИИ

LOGO AS ONE OF THE 
MAIN ELEMENTS OF THE 
COMPANY’S CORPORATE 

IDENTITY

Аннотация
Современные компании осуществляют свою деятель-

ность в условиях рыночных отношений. Для укрепления своих 
позиций на рынке, привлечения новых клиентов и выживания 

фирмы в условиях рыночной конкуренции производителям 
необходимо уделять много сил и времени формированию фир-

менного стиля компании. Фирменный стиль будет способство-
вать узнаваемости бренда компании и поможет выделить свой 

товар среди аналогичных товаров-конкурентов.
Логотип является важным элементом фирменного стиля, 

поскольку при знакомстве с компанией потребитель первым 
делом обращает внимание именно на логотип. Руководители 

компаний зачастую не могут оценить всю важность логотипа и 
не знают правил и особенностей его разработки, из-за чего при 
создании логотипа опираются исключительно на свой вкус, что 

не всегда гарантирует успех.

В данной работе рассматривается понятие «Логотип», 
значение логотипа для формирования фирменного стиля 

компании и условия разработки, при которых логотип будет 
формировать положительный имидж фирмы.

Annotation
Modern companies operate in a market environment. In 

order to strengthen their positions in the market, attract new 
customers and survive the company in the conditions of market 

competition, manufacturers need to devote a lot of time and effort 
to the formation of the company’s corporate identity. Corporate 
identity will contribute to the company’s brand awareness and 

will help to distinguish your product from similar products-
competitors.

The logo is an important element of the corporate identity, 
because when getting acquainted with the company, the consumer 

first pays attention to the logo. Company managers often can’t 
appreciate the importance of the logo and don’t know the rules 

and features of its development, which is why they rely solely 
on their own taste when creating a logo, which does not always 

guarantee success.
This paper discusses the concept of «Logo», the meaning 

of the logo for the formation of the corporate identity of the 
company and the conditions under which the logo will form a 

positive image of the company.

Ключевые слова
логотип, фирменный стиль, бренд, брендинг, дизайн, 

имидж, компания, рынок, конкурентоспособность, узнаваемость.

Keyword
logo, corporate identity, brand, branding, design, image, 

company, market, competitiveness, recognition.

Актуальность темы исследования обуслов-
лена тем, что в условиях рыночной конкурен-
ции производителям важно привлечь внима-
ние покупателей к своему товару, что можно 
сделать с помощью яркого и запоминающегося 
логотипа.

Изученность проблемы: в последние не-
сколько лет вопросы создания фирменного 
стиля, который привлечёт клиентов и улучшит 
имидж организации. Существенный вклад в 
развитие темы внесли такие исследователи, 
как М.П. Торшин, Ю.П. Куприна, В.И. Аверчин-
ков и другие.

Целесообразность разработки темы 
определяется тем, что для создания логоти-
па, который будет способствовать успешному 
продвижению бренда на рынке, необходимо 
определить условия, при которых логотип бу-
дет привлекать внимание потенциальных кли-
ентов и поможет улучшить имидж организации.
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Научная новизна исследования заклю-
чается в расширение теоретических знаний 
о роли логотипа в формирование успешного 
стиля компании.

Целью исследования является анализ ло-
готипа как элемента фирменного стиля компа-
нии.

Для достижения данной цели были по-
ставлены следующие задачи:

– определить место и значение логотипа 
в формирование фирменного стиля компании;

– выявить факторы, которые необходимо 
учитывать при разработке логотипа;

– выделить этапы разработки логотипа.
Теоретическая значимость исследования 

заключается в обоснование значимости ло-
готипа как элемента фирменного стиля и вы-
явление условий, при которых логотип сможет 
оказать положительное влияние на имидж 
компании.

Практическая значимость работы состоит 
в том, что результаты исследования могут быть 
применены при разработке логотипа.

Теоретической и методологической базой 
для работы послужили исследования в области 
маркетинга и дизайна.

Информационной базой работы являются 
личный опыт, наблюдения и выводы, получен-
ные авторами в ходе проведения исследова-
ния.

В современном мире в связи с постоян-
ным увеличением количества товаров и услуг 
на рынке всё большее внимание уделяется 
фирменному стилю компании.

Фирменный (корпоративный) стиль – это 
сочетание цветовых, графических, словесных 
и других атрибутов фирмы или бренда. Это 
одно из самых сильных средств закрепления 
узнаваемости фирмы. Фирменный стиль необ-
ходим компании для того, чтобы привлечь вни-
мание потребителя и выделиться среди конку-
рентов. Важным элементом фирменного стиля 
является логотип.

Логотип (от греческого logos – слово и 
typos – отпечаток) – это оригинальное начер-
тание или сокращенное наименование фирмы, 
товарной группы, или одного конкретного то-
вара, производимого данной фирмой. Прибли-
зительно четыре товарных знака из пяти реги-
стрируются именно в виде логотипа [1].

Логотип, как элемент фирменного стиля, 

служит, в первую очередь, для идентификации 
организации, или товара на рынке. Логотип 
призван помочь конечному потребителю отли-
чать продукцию разнообразных организаций в 
рамках одного рыночного сегмента [2].

Исследователи выделяют 3 основных типа 
логотипа:

– графический (символический);
– текстовый;
– комбинированный (текст и знак).
Графический логотип представляется в 

виде рисунка или символа; текстовый – это 
изображение названия фирмы специально по-
добранным шрифтом; комбинированный объ-
единяет в себе графический и текстовый типы 
[3; 4].

Какой бы тип логотипа не был выбран, для 
достижения максимально хорошего результата 
при создании логотипа необходимо понять, кто 
является потенциальными покупателями това-
ра (услуги), это поможет создать запоминаю-
щийся логотип, который представит компанию 
в хорошем свете. При создании логотипа не-
обходимо учитывать, что один и тот же символ 
может вызывать у разных людей совершенно 
разные, а возможно и противоположенные 
чувства. 

Так необходимо учитывать социальный 
статус потенциальных потребителей. К при-
меру, указание на эксклюзивность в продуктах 
первой необходимости может оттолкнуть часть 
населения и вызвать у них чувство неприязни.

Также важен географический фактор. У 
людей, принадлежащих к разной культуре, 
одни и те же символы могут вызывать разные 
ассоциации [4]. 

Необходимо учитывать и религиозный 
фактор. У каждой религии есть своя символи-
ка. К примеру, нужно обращать внимание на 
то, что в некоторых шрифтах прописная бук-
ва «Ф» имеет вид креста, её использование в 
логотипе может оттолкнуть людей, которые не 
причисляют себя к христианству.

К другим факторам можно отнести специ-
альность потребителя (один и тот же символ 
может иметь разное значение для врача и про-
граммиста), возраст, уровень образования и так 
далее [5].

Помимо вышеперечисленных факторов 
при разработке логотипа необходимо учиты-
вать: 
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Композицию логотипа. Под композицией 
подразумевают расположение всех элементов 
логотипа относительно друг друга. Компози-
ция призвана сделать логотип максимально 
компактным, и лаконичным, что позволит ему 
успешно смотреться на любых брендируемых 
поверхностях. 

Определение шрифтовой гарнитуры. Вы-
бор уникального начертания названия бренда 
имеет принципиальное значение для создания 
логотипа. Шрифт должен соответствовать ре-
кламируемым товарам. Так, с помощью слож-
ных шрифтов с округлыми буквами можно 
подчеркнуть легкость и изящество продукции. 
Более простые шрифты с угловатыми буквами 
подчёркивают понятность, прочность и надеж-
ность товаров и производителя [6; 7].

Цветовое решение. Очень важно пра-
вильно выбрать цветовые сочетания при раз-
работке логотипа и фирменного стиля. Научно 
доказано, что цвет эмоционально воздействует 
на человека. К примеру, красный цвет – цвет 
предупреждения об опасности, он всегда при-
влекает взгляд и обращает на себя внимание. 
Фиолетовый цвет – цвет тревоги, неуверенно-
сти, меланхолии. Совмещение в логотипе крас-
ного и фиолетового цвета без третьего, разде-
ляющего, вызовет у наблюдателя раздражение. 
Нейтральными цветами являются белый, чёр-
ный, а также все оттенки серого. Они не будут 
конфликтовать с другими цветами логотипа, но 
дополнят их [8; 9].

Форма графических элементов. Форма 
оказывает значительное влияние на эмоци-
ональное восприятие. Так простые геометри-
ческие фигуры (круг, квадрат и так далее) бы-
стрее воспринимаются и лучше запоминаются. 
Скругленные формы повышают уровень эсте-
тического восприятия. Горизонтальные и вер-
тикальные линии ассоциируются со спокой-
ствием и ясностью, а изогнутые – с изяществом 
и непринужденностью [6; 8].

Правильно и хорошо проработанный ло-
готип должен обладать рядом свойств:

– привлекательность. Логотип должен вы-
зывать у потенциальных потребителей поло-
жительные эмоции и ассоциации с товаром.

– узнаваемость. Логотип должен легко за-
поминаться и однозначно ассоциироваться у 
потребителей с конкретным товаром.

– охраноспособность. Это способность 

знака быть зарегистрированным согласно тре-
бованиям законодательства, а также поддер-
живать этот статус в течение всего срока ре-
гистрации. 

– индивидуальность. Логотип должен 
иметь оригинальные элементы, стили, комби-
нации, отличающие его от ранее зарегистриро-
ванных логотипов. 

– простота. Данное свойство предполагает 
использование в логотипе элементов, которые 
могут легко узнаваться потребителями целево-
го сегмента [3; 10].

Можно выделить несколько этапов разра-
ботки логотипа: 

1. Подготовительный этап. На этом этапе 
изучаются товары и услуги, конкуренты и по-
тенциальные клиенты фирмы. Также на данном 
этапе необходимо определить, какие особен-
ности фирмы будут отражены в будущем лого-
типе.

2. Разработка концепции логотипа. Здесь 
необходимо решить, что из себя будет пред-
ставлять логотип, какого типа он будет, как бу-
дет выглядеть. Как правило, разрабатывается 
сразу несколько концепций и только потом 
принимается решение.

3. Доработка концепции и определение 
окончательного варианта. На этом этапе опре-
деляется и дорабатывается окончательный 
вариант дизайна логотипа. Так как вкусы ди-
зайнера и заказчика не всегда совпадают, этот 
этап может занять больше всего времени.

4. Внедрение логотипа. Это заключитель-
ный этап, на котором логотип начинает актив-
но использоваться компанией. Перед тем как 
внедрять логотип, его необходимо запатенто-
вать и продумать стратегию продвижения на 
рынке [5; 11].

Таким образом, логотип является одним 
из важнейших элементов фирменного стиля. 
Создание логотипа – сложный и кропотливый 
процесс, к которому нужно подходить серьёзно 
и внимательно, иначе существует риск отпуг-
нуть потенциальных покупателей и испортить 
имидж компании. При создании логотипа не-
обходимо учитывать самые разные нюансы и 
психологические особенности людей.
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Аннотация
Сфера образования – одна из наиболее инновационных 

отраслей, определяющая создание инновационного климата 
и конкурентоспособность национальной экономики. Сфера, в 

которой знания играют решающую роль, а их производство 
и генерация является источником роста экономики. В статье 

рассматриваются роль и особенности модели создания и управ-
ления знаниями И. Нонака и Х. Такеучи в практике образова-

тельной организации. Раскрывается сущность понятия знания, 
управление знаниями, очерчивается круг вопросов, связанных 

с практикой внедрения модели управления знаниями в об-
разовательный процесс.  

Abstract
The sphere of education is one of the most innovative 

sectors that determines the creation of an innovative climate 
and the competitiveness of the national economy. An area where 

knowledge plays a crucial role, and its production and generation 
is a source of economic growth. The article discusses the role 

and features of the model of creating and managing knowledge 
of I. Nonaka and H. Takeuchi in the practice of an educational 

organization. The article reveals the essence of the concept 
of knowledge, knowledge management, outlines the range of 
issues related to the practice of implementing the knowledge 

management model in the educational process.
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Введение
XXI век объявлен ЮНЕСКО «веком обра-

зования» в котором огромная роль отводится 
цифровизации и инновационной составляю-
щей деятельности образовательных организа-
ций.

Сфера образования представляет собой 
одну из наиболее инновационных отраслей, 
во многом определяющей создание инноваци-
онного климата и конкурентоспособность на-
циональной экономики в целом. Можно смело 
утверждать, что современная инновационная 
экономика, по сути являющаяся наукоемкой 
экономикой, определяется как экономика, ос-
нованная на знаниях, или экономика знаний 
- «экономика, при функционировании и разви-
тии которой неизмеримо возрастает роль зна-
ний и информации за счет возможностей до-
ступа на базе современных информационных 
технологий к мировым ресурсам и ресурсам  
знаний, созданных всем человечеством»[1; 2]; 
экономика, при которой отмечается «измене-
ние концепции знания и превращение уни-
верситетов в экономические  корпорации» [3]. 
Инновационная экономика способна вывести 
страну на новый уровень развития, на котором 
знания играют решающую роль, а их производ-
ство и генерация является источником роста 
экономики [4]. Одновременно интеллектуали-
зация экономики, обусловленная инновацион-
ным вектором развития в целях устойчивого 
экономического роста, создает потребность в 
более глубоком анализе интеллектуальной/
когнитивной составляющей индивида и обще-
ства в целом [5]. Это в свою очередь позволяет 
отметить, что в настоящее время образование 
в России – это своеобразный «социальный 
лифт», с одной стороны, как социальный ин-
ститут развивающийся в условиях становления 
единого экономического рынка и кардиналь-
ной смены образовательной парадигмы [6]. 
С другой стороны, как социальное явление, 
ориентирующийся на формирование лично-
сти и выполняющий функции социализации и 
профессионализации индивида, посредством 
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управления его знаниями путем построения 
определенной модели данного процесса.  В 
связи, с чем вопросы, касающиеся решения 
проблемы, создания, приобретения и управле-
ния знаниями и применения модели в практи-
ке образовательной организации являются до-
вольно актуальными.

Теория, материалы, методы, результаты иссле-
дования и их обсуждение

На новом этапе развития экономики 
знания становятся экономическим ресурсом, 
фактором успеха организации, являясь ядром 
трансформации образовательной организа-
ции в обучающуюся организацию [7]. В данной 
трансформации необходимо добиться сбалан-
сированного сочетания высокого динамизма с 
эволюционным характером перемен в обще-
стве, восприимчивости к новому и передово-
му с поэтапным осуществлением назревших 
преобразований. Реализация данной задачи, 
по мнению ученых и специалистов-практиков, 
может быть осуществлена на основе выработ-
ки новых идей, подходов, моделей, их апро-
бации и внедрения в практику деятельности 
образовательных организаций. В тоже время 
современная экономика опирается на приме-
нение высоких технологий, предполагающий 
использование определенных объектов ин-
теллектуальной собственности (генерируемых 
знаний в первую очередь).

В [3; 8; 9] авторы отмечают, что «перспек-
тивные работодатели в современных условиях 
более не нуждаются в выпускниках универси-
тетов, обладающих только фундаментальными 
знаниями. А требуется – способность дина-
мично перестраиваться на другие программы, 
владение некими базовыми умениями и клю-
чевыми компетенциями, командный дух и об-
ладание уровнем культуры, не переходящим в 
сверхобразованность, умение добывать «но-
вые» знания и др.».

Более того мы отмечаем, что, знания ос-
мысляются как экономическая категория; явля-
ются предметом труда, средством труда, мате-
риализуются в большинстве создаваемых благ 
и услуг, превращаются в созидающий источник 
национального богатства [2] и интеллектуаль-
ного лидерства. А умение применять собствен-
ные знания, развивать свои интеллектуальные 
способности путем создания знаний становит-

ся кардинальным отличием «успешных» орга-
низаций от «неудачливых», вынужденных бо-
роться за собственное выживание [10; 11]. 

Мы согласны с исследователями, которые 
считают, что знания – это осмысленная инди-
видом информация, готовая к использованию, 
которые могут быть проклассифицированы на 
основе последующих действий или моделей 
(таблица 1) [12]. 

Таблица 1. Классификация знаний на основе последующих действий

Вид знания Совершаемые действия 
/ результаты

Знание «что» Общепринятые факты, 
событие

Знание «как» Как производить 
действия по поводу 
возникшего вопроса

Знания «кто» Кто может способство-
вать решению возник-
шей проблемы

Знания «когда» Своевременность вы-
полнения задачи

Знание «где» Где лучше совершить 
действие

Знание «почему» Обеспечение обосно-
ванности принимаемых 
решений.

На основе представленной классифика-
ции, можно утверждать, что ««знание» – это 
«совокупность оформленного опыта, ценно-
стей, контекстуальной информации, экспертно-
го понимания, составляющих основу для оцен-
ки и интеграции новых опыта и информации» 
[12]. Данная классификация позволяет глубже 
проникнуть в смысловую нагрузку используе-
мых моделей создания и управления знаниями 
в организации.

На протяжении всей истории человече-
ства знания всегда были важным фактором 
интеллектуального и экономического разви-
тия. Но именно в последние годы кардинально 
обновились инструменты, с помощью которых 
создаются, распространяются и используются 
знания [4]. П.Ф. Друкер подчеркивает, что се-
годня традиционное знание используется для 
производства «нового» знания, т.е. для систе-
матических нововведений и новаторства [13]. 
Являясь составной частью мировоззрений че-
ловека/организации, знания в большей мере 
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определяют его отношение к действительно-
сти; они все время развиваются, уточняются, 
углубляются, иногда существенно изменяются, 
перестраиваются, приобретают стратегический 
характер [14; 15]. Это по мнению P. Ricaurte 
влечет за собой глубокие преобразования: на 
макро-уровне в процессах производства зна-
ний (в том числе и в процессах генерирования, 
использования и управления ими) и накопле-
ния капитала; на среднем уровне в трансфор-
мации образовательных и образовательных 
учреждений; и на микроуровне в процессах 
обучения, которые должны пониматься как 
сложные взаимозависимые отношения [16]. А 
в рамках данных преобразований универси-
тет (как образовательная организация) должен 
стать обучающейся организацией по накопле-
нию, созданию и распространению знаний для 
обеспечения конкурентоспособности [17], раз-
рабатывая и внедряя в свою практику соответ-
ствующие модели управления знаниями.

В данном контексте мы полностью раз-
деляем трактовку дефиниции «управление 
знаниями», согласно которой «управление 
знаниями это не абсолютно новая парадигма, 
а лишь вновь осмысленные известные техно-
логии управления, применяемые по новому в 
современных  условиях; парадигма, позволя-
ющая заново осмыслить результаты деятель-
ности организации, обратив внимание на ре-
сурсы, ставшие сегодня главными, но в то же 
время менее эффективно используемыми» [2; 
18]. Управление знаниями – это система, кото-
рая обеспечивает совместную среду для сбора 
и обмена существующими знаниями, создает 
возможности для генерирования новых зна-
ний и предоставляет инструменты и подходы, 
необходимые для применения того, что орга-
низация знает о своих возможностях по до-
стижению своих стратегических целей [19]. 
Внедрение моделей, практик и инициатив по 
управлению знаниями предоставляет органи-
зациям новые возможности для максимизации 
ценности знаний, которыми они обладают [20].

В управлении знаниями упор делается 
на обеспечение людей информацией посред-
ством системы организационных процедур, 
образующих целостную цепочку знаний [21]. 
По мнению Б.З. Мильнера, здесь важно сосре-
доточиться на способах и организационных 
механизмах применения знания. В свою оче-

редь организационные инструменты создают 
условия, при которых технологические реше-
ния эффективно работают, в коллективах про-
исходит обмен опытом и идеями, создаются 
новые знания, успешно внедряются инновации 
[12]. Каждое современное предприятие (обра-
зовательная организация в том числе) должно 
разработать в рамках общего видения стра-
тегию управления знаниями применительно к 
специфике деятельности своей организации. 
На основании стратегии строится система 
управления знаниями с разработкой / выбо-
ром соответствующих инструментов, методов 
и моделей создания и управления знаниями. 

В разрезе специфики деятельности об-
разовательной организации, на наш взгляд, 
наиболее эффективной будет модель создания 
знаний организацией или «спираль знаний» 
(«knowledge spiral» – SECI), предложенная 
Икуджиро Нонака (Ikujiro Nonaka) и Хиротаки 
Такеучи (Hirotaka Takeuchi) в середине 1990-х 
годов [22]. 

Создание знаний и управление ими име-
ет большое значение для выживания игроков 
отрасли в конкурентной среде. Модель соци-
ализации-экстернализации-комбинации-ин-
тернализации (SECI) Нонака является одной 
из теоретических моделей того, как неявное и 
явное знание обрабатывается в организаци-
ях [23]. Данная модель SECI очень привлекает 
внимание к неявным знаниям на рабочем ме-
сте, а также к тому, как неявное знание транс-
формируется и становится явным знанием 
с помощью различных процессов [22]. SECI 
– модель трансформации явных и неявных 
знаний в процессе создания нового знания и 
объединяющую четыре процесса преобразо-
вания знаний: социализацию знаний (неявные 
знания превращаются в неявные); экстернали-
зацию (неявные в явные); комбинацию (явные 
в явные); интернализацию (явные в неявные) 
[10; 22]. Графически данную модель можно 
представить на рисунке 1 [22; 24].

И. Нонако, Х. Такеучи утверждают, что 
«процессы трансформации знаний происхо-
дят циклично, т.е. один  цикл трансформации 
знаний плавно переходит в следующий, ког-
да  новый практический опыт(полученный  на  
тапе интерналлизации) вновь распространяет-
ся среди сотрудников (социализация) и далее 
происходит его осмысление (экстернализация) 
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и т.д. [18; 22]. Поскольку знание постоянно при-
обретается и преобразуется путем практики, 
сотрудничества, взаимодействия и обучения, 
модель SECI измерений знаний визуализирует 
спираль в модели. По этой причине модель де-
монстрирует непрерывный процесс, который 
происходит во всех организациях [25]. Иссле-
дователи, подтверждая это отмечают, что «для 
создания знания на следующем онтологиче-
ском уровне необходимо его распространение 
среди сотрудников компании (социализация), 

что ведет к очередному витку спирали разви-
тия знаний». 

Как и в любой организации, создание зна-
ний и их использование в сфере образования 
должны эффективно регулироваться. В табли-
це 2 перечислим основные категории активов 
знаний, выделенные I. Nonaka & X. Takeuchi, 
уточнив действие согласно модели SECI. При 
этом активы знаний представляют собой ре-
сурсы, специфичные для компании и необхо-
димые для создания ценности для фирмы. Ими 

Рисунок 1. Модель SECI И. Нонака и Х. Такеучи
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будут вводные данные, результаты и посредни-
ческие факторы процесса создания знания.

Поскольку активы знаний по своей сути 
динамичны, каталогизации недостаточно. Ак-
тивы новых знаний могут создаваться из суще-
ствующих активов знания. Новые и существую-
щие активы знаний должны быть эффективно 
разграничены и интегрированы для создания 
системы знаний [22].

«Спираль знаний» SECI, применяемая об-
разовательной организацией при управлении 
знаниями, на наш взгляд, представляет собой 
цикл обучения, который начинается до осу-
ществления какого-либо мероприятия, про-
должается в ходе работ и заканчивается после 
его выполнения. Полученные данные вводятся 
в базу знаний корпоративной локальной сети. 
Здесь большие возможности предоставляет 
использование корпоративного и образова-
тельного портала образовательной организа-
ции в процессе управления знаниями [26; 27], 
современных образовательных он-лайн пло-
щадок. При этом мы отмечаем, что «аккумули-
руясь знания, формируют интеллектуальный 
капитал, и одновременно становятся стратеги-
ческим фактором и ресурсом» [29; 30]. Успеш-
ность образовательной организации при этом 
может быть определена тем, насколько логиче-

ски стройной является ее стратегия генерации 
и распространения знаний, в рамках которой 
обмен знаниями и их использование происхо-
дят автоматически. Управление знаниями обе-
спечивает адаптацию, выживание, сохранение 
компетенций всех участников на фоне расту-
щих изменений во внешней среде, что и дает 
организации конкурентное преимущество, и 
достигается оно переводом знаний в ценные 
смысловые руководства к действию [2].

Заключение
Модель SECI имеет ряд преимуществ для 

практики образовательных организаций, так 
как рассматривает сущность знания и создания 
знания в динамичном формате, обеспечивая 
при этом реализацию концепции менеджмента 
для релевантных процессов. Можно утверждать, 
что фактически, благодаря управлению знания-
ми руководство образовательных организаций 
могут запрашивать обновленную информацию 
и использовать заранее запрограммированные 
модели, основанные на интегративном знании 
прошлого опыта, рассматривать альтернатив-
ные решения и стимулировать новаторские 
предложения. Все это позволяет лучше предви-
деть проблемы, экспериментировать и внедрять 
инновации в образовательную практику.

Таблица 2. Категории активов знаний согласно I.Nonaka & X.Takeuchi

Категории активов Содержание категории Действие согласно модели SECI

P – Routine Knowledge 
Assets – рутиные активы 
знаний

молчаливые процедурные знания, 
рутинные и встроенные в организацион-
ную культуру, действия и повседневную 
практику

Internalization, Exercising – ин-
тернализация, осуществление 

А – Systemic Knowledge 
Assets – системные активы 
знаний

явные, кодифицированные и система-
тизированные хранилища знаний в 
документах, базах данных, руководствах, 
спецификациях и патентах.

Combination, Systematizing – 
объединение, систематизация

E – Conceptual Knowledge 
Assets – концептуальные 
активы знаний

явные знания в символической форме, 
включая концепции продукта, собствен-
ный капитал бренда, стили дизайна, 
символы и язык

Externalization, Originating 
– экстернализация, возникно-
вение

I – Experiential Knowledge 
Assets – эмпирические 
активы знаний

неявные знания, возникающие в коллек-
тивном опыте, включая растущие навыки 
и суждения отдельных людей, просо-
циальные чувства, такие как доверие 
и забота, и мотивационные ресурсы, 
подпитывающие участие, страсти и на-
пряженность

Socialization, Dialoguing – со-
циализация, диалог 

Составлено автором на основе [19; 22; 24; 25; 26; 27; 28]
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Аннотация
В статье анализируются понятия транснациональных и 

многонациональных корпораций, проведен анализ политико-
экономической ситуации в России в период смены экономиче-

ской формации в конце XX века, акцент сделан на появление 
ТНК на территории постсоветского пространства.

Abstract
The article analyzes the concepts of transnational and 

multinational corporations, analyzes the political and economic 
situation in Russia during the change of economic formation at 

the end of the 20th century, focuses on the emergence of TNCs in 
the post-Soviet territory.
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Экономики стран становятся открытыми, 
что определяется не столько расширением 
внешней торговли, сколько ростом междуна-
родного разделения труда, получившего на-
звание «глобализация» [1].

Теоретический и практический анализ 
процессов мирового хозяйства базируется на 
использовании множества критериев [2; 3], 

определяющих крупные мировые компании, 
работающие в межотраслевых областях и осу-
ществляющие прямые иностранные инвести-
ции. Международные корпорации – крупные 
объединения компаний и фирм, которые ведут 
свою деятельность не только внутри страны, но 
и за ее пределами; их возникновение связано 
с развитием разделения труда и кооперацией. 

Международные корпорации делят на 
три группы: транснациональные корпорации 
(ТНК); многонациональные корпорации (МНК); 
Международные корпоративные союзы.

Рассмотрим характерные черты ТНК:
– доли занятых на зарубежных предпри-

ятиях, зарубежных активов 25–30%;
– ТНК состоит из материнской корпора-

ции и дочерних филиалов;
– ТНК функционируют не во всех отрас-

лях. Большинство транснациональных корпо-
раций приходится на нефтяную, химическую 
промышленность. 

В диссертационном исследовании Н.Н. 
Юдиной [4] разграничены понятия ТНК и 
МНК, международная и глобальная корпора-
ция, фирма, компания и предприятие. Акцент 
в работе сделан на термины, использующи-
еся в иностранной литературе: transnational 
corporation, multinational corporation, 
multinational enterprise (мультинациональное 
предприятие), multinational finn (мультинаци-
ональная фирма), multinationals (мультинаци-
оналы) и др.

Транснациональная корпорация (ТНК) 
– имеет существенные объемы международ-
ного бизнеса и владеет производственными 
подразделениями и филиалами в нескольких 
государствах, выступающих как принимающие 
страны, в которых размещена собственность 
ТНК страны базирования. Понятие транснаци-
ональности отражает перенос бизнеса и про-
изводственных процессов через географиче-
ские границы. Таким образом, ТНК понимается 
как система предприятий, состоящая из ядра и 
иностранных филиалов, но имеющая сконцен-
трированный капитал в материнской компа-
нии [5] и построенная по принципу централи-
зованного управления.

Преимуществами транснациональных 
корпораций являются:

– большая территория, на которой осу-
ществляется деятельность;
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– ТНК пользуются возможностями избе-
гать уплаты таможенных пошлин при ввозе в 
страну товаров, которые были произведены 
дочерними компаниями за рубежом;

– при обмене товарами используются так 
называемые внутрифирменные трансфертные 
цены. 

Рост мирового производства способствует 
развитию мировой торговли:

– ТНК – это главный источник развития 
технологий;

– около 90% всех расходов на НИОКР 
приходится на развитые страны, из них во-
семьдесят процентов приходится на G7;

– основную долю среди развитых стран 
занимает США –40%. 

Согласно статистике, на ТНК приходится 
более семидесяти процентов мировой торгов-
ли.

Рассмотрим мировой рейтинг ТНК по ры-
ночной стоимости:

– Apple (США);
– Microsoft (США);
–General Electric (производство локомоти-

вов, энергетических установок, газовых турбин, 
авиадвигателей, медицинского оборудования, 
осветительной техники, США);

– Google (США);
– Berkshire Hathaway (инвестирование и 

страхование, США);
– AT&T Inc (телекоммуникации, AT&Inc). 
Мировые показатели: Рейтинг ТНК по 

уровню зарубежных активов:
– General Electric (энергетика, США);
– Vodafone Group Plc (телекоммуникации, 

Великобритания);
– Royal Dutch/Shell Group (нефтегазовый 

сектор, Нидерланды/Великобритания);
– British Petroleum Company Plc (нефтега-

зовый сектор, Великобритания);
– Toyota Motor Corporation (автомобиле-

строение, Япония);
– Total (нефтегазовый сектор, Франция);
– Ford Motor Company (автомобилестрое-

ние, США). 
Из данных рейтинга, видно, что лидиру-

ющие позиции по рыночной стоимости и по 
уровню зарубежных активов занимают «мон-
стры» капиталистического мира – США, Ве-
ликобритания, Япония. В последнее время по 
данным рейтинга Forbes лидирующие позиции 

занимает Китай.
Как же обстоят дела с увеличением тор-

гового оборота и с образованием ТНК на тер-
ритории стран бывшего социалистического 
лагеря?

Своеобразие, динамичность и неравно-
мерность развития стран азиатского региона 
связаны с множеством факторов, в том числе 
с историческими основами их развития, обще-
ственно-политическими системами, сложив-
шимися в этих странах, особенностями нацио-
нальной духовной культуры стран и принятыми 
моделями экономического развития.

Увеличение количества ТНК в странах с 
трансформационной экономикой и находя-
щихся в статусе развивающихся на территории 
евразийского пространства характерно для 
исторического периода распада СССР на не-
сколько независимых государств. 

Среднеазиатский регион прошел длитель-
ную, наполненную многообразными события-
ми историю, и этот исторический путь не мог не 
отразиться на социально-экономических осо-
бенностях этого геополитического простран-
ства в настоящее время.

Крах экономической формации СССР и 
потеря территориальной целостности страны-
гиганта полностью изменило стратегическую 
ситуацию и расстановку сил не только в евра-
зийском масштабе, но и оказало существенное 
влияние на состояние мировой экономики. 
Глобальные экономические и политические 
последствия распада советской системы при-
вели к потере статуса могущественной меж-
региональной державы и коренным образом 
изменило мировые экономические отношения 
и трансформировало не только республики, 
входившие в состав Советского Союза [9], но и 
государства Центральной и Восточной Европы. 

Коммунистическая идеология, противосто-
яние капиталистическому миру, ядерный пари-
тет с США, гонка вооружений, холодная война 
– этот ряд внешнеполитических факторов на-
гнетал и без того обострившуюся обстановку в 
мире по отношению к Советскому Союзу. 

Спустя десятилетия, теперь мы с уверен-
ностью можем сказать, что затратная внешняя 
политика, проводимая в соответствии с идео-
логическими принципами государства, было, 
мягко говоря, неточной, и вступала в противо-
речия с фундаментальными национальными 
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интересами, работала в ущерб им. Помощь 
союзникам зачастую была намного реальнее, 
чем своим исконным территориям. В конеч-
ном итоге борьба за сферы влияния подорвала 
экономику и оказалась губительной для совет-
ской экономической системы.

Кроме того, внутриполитическая обста-
новка в стране за счет проведения ошибоч-
ной государственной политики, непропорци-
онального развития периферийных областей, 
неправильного выбора инструментов для 
проведения экономических реформ привело 
к ослаблению геополитического ядра государ-
ства.

Республики СССР за годы Советской вла-
сти получили большой аванс для экономиче-
ского развития своих территорий: огромные 
силы, средства, технологии и специалисты за 
короткий срок установления советской власти 
способствовали их большому экономическому 
старту. За годы проведения репрессий в нача-
ле 30-х годов большие массы населения были 
переселены в малоразвитые районы и на тер-
ритории, где требовалась рабочая сила.

Кроме того, за годы Великой отечествен-
ной войны произошло перемещение не толь-
ко экономически активного населения, но и 
основных промышленных мощностей в Сред-
нюю Азию и Казахстан [7; 8]. В послевоенный 
период восстановлены разрушенные города и 
территории, освобожденные от фашизма: про-
ведена полная реиндустриализация Украины, 
Беларуссии, Модлавии, реализована стратегия 
«развития национальных окраин». Прискорб-
но, но ресурсы для реализации подобной мас-
штабной стратегии использовались за счет 
срединной, внутренней территории страны, 
преимущественно территории Западно-Си-
бирской равнины.

В советский период СССР построил на тер-
ритории социалистических стран и республик 
более 340 крупных производств, которые с 
развалом Советского Союза остались в стране 
базирования в их собственности.

Началом возрождения российского транс-
национального капитала, как отмечает В.Д. Ба-
ранов [9], можно считать принятый в 1995 году 
Федеральный закон «О создании финансово-
промышленных групп в Российской Федера-
ции». Документ стимулировал восстановле-
ние производственно-экономических связей 

посредством предоставления льгот, гарантий, 
преференций и т.д.

ТНК, функционирующие на территории 
постсоветского пространства, имеют свои осо-
бенности.

Порядка сорока процентов межотрасле-
вых торговых отношений происходит внутри 
ТНК, то есть они происходят не по рыночным, 
а по так называемым трансфертным ценам, ко-
торые формируются не под давлением миро-
вых рыночных тенденций, а под долгосрочной 
ценовой политикой материнской корпорации. 
На территории постсоветского пространства 
подавляющее большинство материнских ком-
паний, концентрирующих основной объем 
акционерного капитала, находится в России. 
Такие компании оказывают большое влияние 
в регионе СНГ, так как имеют обширные фи-
нансовые средства, используют современные 
PR-технологии и политические инструменты.
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КОНТРКУЛЬТУРА 
СКИНХЕДОВ В КОНТЕКСТЕ 

ПРОБЛЕМЫ ЭКСТРЕМИЗМА В 
РОССИИ

SKINHEAD 
COUNTERCULTURE IN THE 

CONTEXT OF EXTREMISM IN 
RUSSIA

Аннотация
В данной статье выдвигается гипотеза о том, что 

экстремистские настроения в России характерны лишь для 
узкой группы лиц, противопоставляющей себя общепринятой 

государственной идеологии. Целью работы было определение 
значения контркультуры скинхедов в контексте проблемы 

экстремизма, заявившей о себе в современной РФ. В процессе 
изучения интересующей автора проблемы был применен ге-

нетический метод, позволивший определить истоки и причины 
возникновения организаций скинхедов за рубежом, а также 

представить особенности формирования экстремистски настро-
енных группировок в России. В исследовании был использован 
аксиологический метод, который обеспечил непосредственную 

возможность охарактеризовать ценностные установки и «новую 
мораль», формируемые в рамках контркультуры. Результаты 
данной работы подчеркнули различия между субкультурой, 

часто имеющей отличия на уровне внешней маркирован-
ности и некоторых особенных интересов ее представителей, и 

контркультурой, идущей вразрез с общепринятыми ценностями 
и моральными нормами, несущей угрозу обществу. Материал 
представленного исследования может быть использован для 
организации коллоквиумов, диспутов, круглых столов по во-

просам, связанным с сохранением консолидации российского 
общества, а также направленным против экстремизма, противо-
стоящего общественному равновесию и стабильности развития.

Abstract
This article proposes the hypothesis that extremist 

sentiments in Russia are characteristic only for a narrow group of 
people who oppose themselves to the generally accepted state 
ideology. The aim of the work was to determine the significance 

of the skinhead counterculture in the context of the problem 
of extremism, which has declared itself in modern Russia. In 

the process of studying the problem of interest to the author, a 
genetic method was used to determine the origins and causes 

of skinhead organizations abroad, as well as to present the 
features of the formation of extremist groups in Russia. In the 

study, the axiological method was applied, which provided a 
direct opportunity to characterize the value attitudes and «new 
morality» formed within the counterculture. The results of this 

work highlighted the differences between the subculture, which 
often has differences in the level of external marking and some 
special interests of its representatives, and the counterculture, 

which runs counter to generally accepted values and moral norms, 
which poses a threat to society. The material of the presented 

research can be used for the organization of colloquiums, 
debates, round tables on issues related to the preservation of 

the consolidation of Russian society, as well as directed against 
extremism, opposing social balance and stability of development.
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Россия, культура, контркультура, скинхеды, экстремизм.
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Введение
Экстремизм в наши дни стал ужасающим 

проявлением общественной жизни. В первую 
очередь, мы должны понимать экстремистскую 
деятельность как противозаконную, несущую 
угрозу всему обществу. Статья 1 Федерального 
закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности» рас-
крывает содержание понятия «экстремизм», 
называя его дестабилизирующей антигосу-
дарственной деятельностью [1]. Российскому 
государству не раз приходилось противостоять 
многим проявлениям экстремизма. Именно 
поэтому современной России важно наличие 
актуального, отвечающего всем современ-
ным вызовам законодательства, определяю-
щего правовые и организационные основы 
противодействия экстремистской деятельно-
сти граждан. Закон РФ должен стать основой 
сохранения государственной целостности, 
суверенитета, мирной жизни населения. Это 
мнение разделяют авторы исследований, по-
священных изучению влияния экстремизма на 
состояние современного российского социума 
и культуры. В их числе мы можем назвать А.С. 
Быкадорова, А.С. Чунина [2], Д.И. Гурьянову [3], 
П.А. Колпакова [4] и многих других, кто прини-
мает данное мнение.

Экстремизм во многом был порожден 
условиями существования человека в соци-
уме, вскрывая в нем глубинные природные 
инстинкты, проявляющиеся в жестокости и 
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склонности к насилию. Причинами, ставшими 
предпосылкой экстремистских наклонностей 
современного общества, мы считаем сложные 
экономические условия, безработицу, обесце-
нивание морально-нравственных ориентиров. 
Подобные обстоятельства сформировались 
еще в советской системе, но были завуалиро-
ваны ее идеологией. Постепенно нарастаю-
щее недовольство граждан стало основой для 
распространения идей национализма и даже 
фашизма, которые особенно быстро прижи-
лись в молодежной среде. Представители де-
структивных лозунгов привлекали население 
обещаниями о достижении морального или 
материального благополучия, но, в действи-
тельности, распространяли асоциальные или 
антигосударственные учения. Серьезной про-
блемой современности становится антагонизм 
и разобщенность социума.

В наши дни общим для многих исследовате-
лей является мнение о том, что современное об-
щество теряет единство, проявляя неприкрытую 
агрессию. Сейчас оно представляет собой целый 
ряд субкультурных образований. Субкультуру 
мы можем понимать как отдельную часть куль-
туры всего общества, отличающуюся от преоб-
ладающего большинства. Носители субкультуры 
выделяются своим поведением. Это отдельные 
социальные группы носителей особой культу-
ры, проявляющей себя уже на уровне внешней 
маркированности. Однако важно отметить, что 
субкультуры не противостоят доминирующей 
культуре большинства, не являются ее антаго-
нистами. Совсем иначе выглядят контркультуры, 
представители которых обнаруживают явное 
противостояние доминирующему большинству 
социума. Противоправные действия и экстре-
мизм являются типичными для носителей кон-
тркультур. Именно поэтому в рамках изучения 
проблемы экстремизма в российском социуме 
мы обратились к контркультуре скинхедов, из-
вестной своими нацистскими и фашистскими 
лозунгами, пропагандируемыми в молодежной 
среде. Скинхеды вызвали настоящий шок у рос-
сиян, впервые столкнувшихся с их движением в 
90-е годы XX века, когда данная контркультура 
стала синонимичной понятию «городские бан-
ды». Проблема экстремистской направленности 
деятельности скинхедов до сих пор является 
одной из нерешенных проблем существования 
российского общества.

Теория, материалы и методы исследования
Целью данного исследования стало из-

учение контркультуры скинхедов в контексте 
проблемы экстремизма в современной России. 
Для реализации поставленной цели мы обра-
тились к фактам истории, которые позволяют 
представить весь процесс формирования кон-
тркультуры скинов на Западе и в России. Для 
нас очевидно, что в основе контркультурных 
образований лежит социальный протест, кото-
рый выливается в самые агрессивные формы. 
Его противоправным проявлением и становит-
ся экстремизм.

В процессе изучения интересующей нас 
проблемы мы применили генетический ме-
тод позволивший определить истоки и при-
чины возникновения организаций скинхедов 
за рубежом, а также представить особенности 
формирования экстремистски настроенных 
группировок в России. В исследовании был 
использован аксиологический метод, который 
обеспечил непосредственную возможность 
охарактеризовать ценностные установки и 
«новую мораль», формируемые в рамках кон-
тркультуры.

Авторское исследование заявленной во 
«Введении» проблемы строилось на осно-
ве утверждения мнения о том, что противо-
законность действий представителей любой 
субкультуры переводит ее существование на 
уровень контркультурного образования, про-
тивостоящего доминирующим ориентирам и 
ценностям, принимаемым всем обществом. 

Результаты исследования и их обсуждение
Результаты представленного исследова-

ния содержат ряд выводов, в которых опреде-
лена взаимосвязь становления и развития кон-
тркультуры скинхедов и обострения проблем 
экстремизма в России. 

В первую очередь нам хотелось бы прояс-
нить причины рождения данной контркульту-
ры, возникшей в Великобритании в 1969 году. 
Мы считаем, что на  этапе становления органи-
зация скинхедов может быть рассмотрена как 
субкультурное образование. Дело в том, что 
оно возникло как реакция на уже существую-
щие субкультуры хиппи и рокеров. Рабочим из 
пригородов Ливерпуля и Лондона были чужды 
длинные волосы, свободная любовь, употре-
бление наркотиков, пацифизм, что в целом и 
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представлялось как «хипповство». Внешней 
маркированности хиппи были противопостав-
лены бритые затылки, а пацифизму – противо-
действие бандам рокеров, стычки с которыми 
стали происходить довольно часто. Сложивша-
яся группировка, в которую вошли молодые и 
сильные физически мужчины, изначально объ-
единяла единомышленников, имеющих вполне 
благие намерения. Скинхеды отрицали расизм, 
так как сами происходили из среды пролета-
риев, объединенных в демократичное трудо-
вое братство.

Постепенно характер поведения скинхе-
дов в обществе изменяется. Огромное влияние 
на данные изменения оказал экономический 
кризис, серьезно затронувший Великобрита-
нию. Массовые увольнения рабочих, эконо-
мическая нестабильность привели к ответной 
агрессии, выраженной в социальном протесте. 
С этого момента скинхеды стали вести себя же-
стоко. Они заполняли стадионы во время фут-
больных матчей и устраивали массовые драки. 
Сила молодых парней выставлялась напоказ, 
скинхеды стали презрительно относится даже 
к вмешательству полиции. Эпатажные «выпа-
ды» скинов против общественных устоев при-
вели к тому, что многие в их рядах стали откры-
то заявлять о своих нацистских и фашистских 
взглядах. Данной ситуацией ловко воспользо-
вались фашистские политические партии, су-
ществующие в Европе. Одной из них был «Ев-
ропейский Национальный Фронт». Опытным 
политикам не составило труда превратить акты 
насилия, участниками которых были скинхеды, 
в экстремистские провокации. С этого момен-
та организация скинхедов существует уже как 
контркультурное образование.

В рамках контркультуры скинов утверди-
лись новые взгляды. В целом, они были анти-
коммунистическими. Однако данные молодеж-
ные группировки искали любой повод, чтобы 
вступить в столкновение не только с комму-
нистами, но со всеми, кто проявит сопротив-
ление и инакомыслие. Постепенно насилие 
скинов стало частью политики. Политические 
мотивы появились даже в музыке, написанной 
в типичном для данной контркультуры стиле 
«оi». Скинхеды характеризуют свой музыкаль-
ный стиль как «рок против коммунизма». Они 
оказались в числе тех, кто после второй миро-
вой войны вновь начал открыто исповедовать 

фашизм. Уже к 90-м годам XX века идеология 
скинхедов была известна всей Европе. Особен-
но активно ряды скинов пополнялись в Поль-
ше и Словакии.

Контркультура скинхедов прижилась и в 
России. В перестроечное и постперестроечное 
время страна оказалась в глубоком экономи-
ческом и политическом кризисе. Российские 
граждане теряли работу, заработная плата не 
выплачивалась вовремя, государство не справ-
лялось со своими обязательствами. Именно в 
этот период недовольство масс обрело край-
ние формы. В России появляются первые скин-
хеды, взявшие на вооружение фашистские ло-
зунги. Их выступления против государственной 
системы постепенно оказались направленны-
ми против всех, кто смеет противостоять экс-
тремистской идеологии, характерной для дан-
ной группировки.

Сейчас довольно сложно сказать о том, ка-
кая прослойка российского общества «питает» 
ряды экстремистски настроенных скинов. По 
данным социологов, в основном, городские 
банды принимают в свои ряды молодых людей, 
живущих в состоятельных семьях. Их родители 
могут быть заняты бизнесом, иметь должность 
в крупной компании или вести коммерческую 
деятельность за рубежом. В российском соци-
уме сложилось устойчивое мнение о том, что 
свой бизнес можно легко потерять, что госу-
дарство не защищает собственных граждан. 
Это осознание нестабильности и порождает 
негативные чувства, переходящие в агрессию. 
Дети из благополучных семей часто слышат 
разговоры о том, что в России много эмигран-
тов, которые ищут заработки в другом государ-
стве, не имея возможности получать средства 
к существованию у себя на родине. Эти люди 
готовы выполнять любую работу, чтобы про-
кормить свои семьи. Многие считают эмигран-
тов первопричиной российской безработицы. 
Для скинхедов все азиаты, китайцы, кавказцы 
– «нерусь» – рассматриваются как экономиче-
ские конкуренты. Их мнение звучит жестко и 
однозначно: эмигранты должны быть выдворе-
ны из России, а если они не захотят вернуться 
на родину, то за это жестоко заплатят. Уже не 
раз в России скинхеды становились зачинщи-
ками драк с представителями иностранных 
государств. СМИ часто пишут о том, что такие 
противоправные экстремистские действия не-
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редко заканчиваются увечьями ни в чем не по-
винных людей или даже их убийством. Именно 
так для скинхедов реализуется национальная 
идея, в соответствии с которой все, кто не явля-
ются русскими, вызывают неприязнь, которая 
порождает насильственные действия против 
представителей других национальностей.

Сейчас скинхеды в России заявляют о сво-
их особых ценностях. В их рядах оказывается 
много молодых людей в возрасте двадцати лет 
и старше. Это молодежь, убежденная в том, что 
слово нужно подкреплять делом. Недостаточ-
но угрожать расправой, нужно осуществлять 
погромы рынков и магазинов, где торгует «не-
русь», нужно вступаться за своих, когда идет 
драка с иноземцами. Фашистские лозунги 
звучат в устах молодых людей, агрессивно на-
строенных ко всем, кто выражает несогласие с 
ними. Скинхеды в России угрожают не только 
«иноземцам», они являются серьезной угрозой 
для будущего российской культуры, способ-
ной растерять вековые ценности, основанные 
на христианских добродетелях: милосердии, 
соборности, любви к ближнему. Молодежь, 
утверждающая насилие в современном гло-
бализирующемся пространстве, несет угрозу, 
выходящую далеко за пределы лишь одной эт-
нической общности [5].

Заключение
В процессе исследования была достигнута 

общая цель: выявлена одна из причин проис-
хождения экстремизма в России. Для нас она 
заключается в существовании контркультур-
ных образований, порожденных современным 
социумом. Тем самым результаты данной ра-
боты подчеркнули несомненную взаимосвязь 
между социально-экономической нестабиль-
ностью общества и проявлением экстремист-
ских взглядов, зарождающихся у его носите-
лей. 

В своем исследовании мы четко обозначи-
ли важное положение: появление контркультур, 
противостоящих доминирующему большин-
ству, приводит к противоправным действиям, 
в которых основным механизмом становится 
жестокость и насилие по отношению к другим 
людям. Такие противостоящие большинству 
культурные образования становятся средой, в 
которой возникают новые нормы и ценности, 
противоречащие общечеловеческим. 

М.В. Вершинин [6], Н.В. Молчанова [7], В.И. 
Урсул [8] называют скинхедов «субкультурой». 
Однако такое определение, на наш взгляд, 
ошибочно. Скины не просто отличаются от 
тех, кто живет и действует рядом с ними. Они 
идут вразрез с существующими общественны-
ми установлениями, угрожая физической рас-
правой всем несогласным с их убеждениями. 
Именно поэтому, в отличие от других авторов, 
мы определяем культуру скинхедов как кон-
тркультурное образование. 

Данное исследование имеет практиче-
ское применение. Его материал может быть 
использован для организации коллоквиумов, 
диспутов, круглых столов по вопросам, связан-
ным с сохранением консолидации российского 
общества, а также направленным против экс-
тремизма, противостоящего общественному 
равновесию и стабильности развития.
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Аннотация
Статья посвящена анализу значения мотивации в управ-

лении персоналом в условиях цифровой экономики. В условиях 
цифровой экономики появляются новые управленческие 

парадигмы управления, в том числе и мотивации персонала. 
Цифровая экономика сочетает множественные передовые 

технологии и платформы новой технологии. Эти технологии и 
платформы включают, но не ограничиваются коммуникабель-

ностью, расширенной аналитикой, беспроводными сетями, 
мобильными устройствами и социальными медиа. Цифровая 

экономика использует эти технологии, как индивидуально, так 
и согласованно, для переработки традиционных обменов и 

создания новых. В статье проанализированы подходы к поня-
тию мотивация персонала с учетом цифровизации. В условиях 
новой экономики надо расширять теории мотивации с учетом 

факторов внешней среды, использовать потенциал искусствен-
ного интеллекта для выстраивания индивидуальных траекторий 

мотивации персонала. 

Abstarct
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human resource management in the conditions of digital economy. 

In the conditions of digital economy there are new administrative 
paradigms of management including motivations of personnel. 
The digital economy combines multiple advanced technologies 

and platforms of new technology. These technologies and 
platforms include, but are not limited to the skill to communicate 

expanded with analytics, wireless networks, mobile devices and 
social media. The digital economy uses these technologies as it 

is individual, and in coordination, for processing of traditional 
exchanges and creation of new. In article approaches to a concept 
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external environment, to use the potential of artificial intelligence 

for forming of individual trajectories of motivation of personnel.
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К 2024 году Российская Федерация долж-
на создать инфраструктуру для цифровой 
трансформации во всех отраслях народного 
хозяйства. Для качественного внедрения циф-
ровых инструментов и механизмов необходи-
ма работа с персоналом предприятий, учреж-
дений, организаций и компаний. Внедрение 
цифровых технологий меняет поведенческие 
стратегии работников. Важно решать пробле-
мы мотивации для выстраивания гибких си-
стем реагирования на потребности и запросы 
персонала. 

В самом общем виде мотивация человека 
к деятельности понимается как совокупность 
движущих сил, побуждающих человека к осу-
ществлению определенных действий. Эти силы 
находятся вне и внутри человека и заставляют 
его осознанно или же неосознанно совершать 
некоторые поступки. 

Мы согласны с исследователями Д.Е. Смо-
ляковой, А.В. Кукарцевым, что «проблемы мо-
тивации связаны с тем, что это понятие дина-
мичное» [1]. При этом связь между отдельными 
силами и действиями человека опосредована 
очень сложной системой взаимодействий, в 
результате чего различные люди могут совер-
шенно по-разному реагировать на одинаковые 
воздействия со стороны одинаковых сил. Бо-
лее того, поведение человека, осуществляемые 
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им действия в свою очередь также могут вли-
ять на его реакцию на воздействия, в резуль-
тате чего может меняться как степень влияния 
воздействия, так и направленность поведения, 
вызываемая этим воздействием. Эти механиз-
мы особенно важны в условиях цифровой и 
креативной экономики. 

Исследователи А.А. Салихов, Р.Г. Абдрахи-
мова определяют понятие мотивация с точки 
зрения эффективности. «Наличие эффектив-
ной системы мотивации трудовой деятельно-
сти персонала повышает производительность 
труда, уменьшает текучесть кадров, ведет к 
успеху и процветанию организации» [2]. Эф-
фективность в цифровой экономики с развити-
ем цифровых компетенций повышается, поэто-
му важно развивать цифровые компетенции и 
связывать их развитие с системой мотивации. 

Чтобы построить эффективную систему 
мотивации персонала, необходимо в первую 
очередь выявить реальные потребности со-
трудников, затем сформировать дифференци-
рованную систему вознаграждения (комплекс 
материальных и нематериальных поощрений 
для разных категорий работников) [3; 4]. Все 
это надо сделать с учетом специфики цифро-
вой экономики. Особенность цифровой эконо-
мики это системно-организованная простран-
ственная структура взаимоотношений. 

Справедливо сказать, что мотивация - есть 
специфическое состояние, ориентированное 
на разрешение потребностей. Вместе с тем, 
мотивация может рассматриваться как осоз-
нанное создание специфических мотивацион-
ных состояний у других людей. Исследователи 
И.И. Давлетова, В.В. Гурьянов, А.О. Клячин до-
полняют нашу мысль «Действия по мотивации 
включают экономическое и моральное стиму-
лирование, повышение заинтересованности 
работника в обогащении содержания самого 
процесса труда и создание условий для про-
явления творческого потенциала работников 
и их саморазвития» [5]. Процесс удовлетво-
рения потребностей является мотивационной 
политикой, которую руководство организации 
применяет, учитывая потребности и интересы 
работников. Все это происходит в условиях 
перехода к IV промышленной революции.

Принимая во внимание сказанное, мож-
но попытаться дать более детализированное 
определение мотивации. На наш взгляд, моти-

вация – это совокупность внутренних и внеш-
них движущих сил, которые побуждают чело-
века к деятельности, задают границы и формы 
деятельности и придают этой деятельности 
направленность, ориентированную на дости-
жение определенных целей в условиях эле-
ментов новой экономики. Эффективное управ-
ление невозможно без понимания мотивов и 
потребностей человека и правильного исполь-
зования стимулов к труду. Влияние мотивации 
на поведение человека зависит от множества 
факторов, оно очень индивидуально и может 
меняться под воздействием мотивов и обрат-
ной связи с деятельностью человека.

Мы согласны с теоретиками в области мо-
тивации, что мотив – это то, что вызывает опре-
деленные действия человека, его внутренние 
и внешние движущие силы. Мотив определяет, 
что и как нужно делать для удовлетворения 
потребностей человека. Мотивы поддаются 
осознанию, и человек может воздействовать 
на них, усиливая или приглушая их действие, а 
в некоторых случаях устраняя их из своих дви-
жущих сил. Процесс мотивации можно разбить 
на четыре этапа:

– возникновение потребности (развивать 
компетенции в условиях цифровой экономики);

– разработка стратегии и поиск путей 
удовлетворения потребностей (получить об-
разование и использовать навыки в цифровой 
экономике)

– определение тактики деятельности и по-
этапное осуществление действий (быстро или 
медленно действовать, найти средства, анализ 
альтернатив и т.п.);

– удовлетворение потребности и получе-
ние материального или духовного вознаграж-
дения (материальные и нематериальные блага 
в условиях цифровой экономики, реализация 
потенциала в креативной экономке).

Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2017 г. №1632-р утверж-
дена Программа «Цифровая экономика РФ» 
(далее Программа). Основными направлениями 
по развитию кадров и образования по данной 
Программе определены: создание ключевых 
условий для подготовки кадров цифровой эко-
номики;  совершенствование системы образо-
вания, обеспечивающего цифровую экономику 
компетентными кадрами; ориентация рынка 
труда на требования цифровой экономики; соз-
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дание системы мотивации по освоению необ-
ходимых компетенций и участию кадров в раз-
витии цифровой экономики России [6]. 

Сформулированные в Программе направ-
ления свидетельствуют о том, что цифрови-
зация – это, прежде всего, смена парадигмы 
управления организацией и, в первую очередь, 
ее персоналом. Принципиально новая система 
управления национальными квалификациями, 
формируемая совместно работодателями, го-
сударством, социальными партнерами, должна 
стать основой для качественного обновления 
человеческих ресурсов в условиях быстрого 
изменения технологических контекстов» [7].

О.А. Козлова, Е.А. Селезенева делают вывод 
о том, что «Мировые практики свидетельствуют 
об усложнении функциональной нагрузки на 
персонал в условиях цифровизации. В этом пла-
не российские профессиональные стандарты в 
определенной мере учитывают необходимость 
наличия цифровых компетенций у сотрудников 
разных уровней управления. Кроме того, задаче 
повышения мотивации работников в условиях 
формирования цифровой экономики, требует 
налаживания гибкой системы коммуникаций с 
персоналом, основанной на учете потребностей 
и интересов» [8]. Важно при построении моти-
вационных стратегий налаживать гибкие ком-
муникационные системы обратной связи. 

Исследователь Е.В. Иванова в своей ста-
тье делает вывод о том, что «Эффективность 
мотивационной системы во многом зависит 
от органов управления. Не существует единых 
методов мотивации персонала, эффективных 
во все времена и при любых обстоятельствах. 
Еще одно немаловажное значение занимает 
изменение концепции поощрения персонала. 
Мотивация сотрудников должна быть спра-
ведлива и объективна по отношению ко всем 
уровням персонала. Способы мотивации необ-
ходимо обновлять, потому что поощрение не 
должно быть для работника обыденным явле-
нием, оно должно его радовать и вдохновлять 
на последующие достижения» [9].

Практик-исследователь Н.С. Исмагилов 
определяет критерии мотивируемого сотруд-
ника в организации. «Мотивируемый сотруд-
ник компании – это такой сотрудник, который с 
желанием идет на работу и испытывает истин-
ное удовольствие от рабочего процесса. Такой 
человек осознанно много и усердно трудится, 

проявляет вдохновение в работе, получает вы-
сокие результаты. Общеизвестен факт, что мо-
тивированность – это внутреннее состояние 
человека. Поэтому напрямую мотивировать 
человека невозможно. Изменение мотивации 
возможно исключительно через использова-
ние внешних инструментов – стимулов» [10].

Большое значение в удовлетворении по-
требностей имеют стимулы. Широко бытует 
мнение, что стимул – это вознаграждение. 
Это не совсем правильно, так как слово про-
исходит от латинского stimulus – буквально: 
остроконечная палка, которой кололи зверей и 
гладиаторов на арене, заставляя их сражаться, 
– и имеет как раз обратное значение – при-
нуждение. Поэтому боле правильно говорить, 
что стимул – это побуждение к действию или 
причина поведения человека. Различают четы-
ре основные формы стимулов: принуждение; 
материальное поощрение; моральное поощ-
рение; самоутверждение.

Экономист О.О. Куксеева раскрывает сти-
мулы мотивации. «Неэкономические стимулы 
делятся на организационные и моральные. 
Положительное влияние на мотивацию оказы-
вают, например, информирование об успехах, 
планирование профессионального развития и 
карьеры; регулярная положительная оценка, 
продвижение по службе. Для успешного ру-
ководства людьми каждый менеджер должен 
хотя бы в общих чертах представлять, чего хо-
тят и чего не хотят его подчиненные, каковы 
основные мотивы их поведения, как можно 
воздействовать на них и каких результатов при 
этом ожидать» [11]. Продолжая мысль, важно 
изучать набор стимулов мотивации в каждой 
организации, потому что они зависят от многих 
факторов в условиях цифровизации.  

Исследователи Н.И. Маргачев, Л.А. Семина 
связывают мотивации со стратегическими це-
лями организаций. «На сегодняшний день мо-
тивация персонала играет одну из важнейших 
ролей в управлении и развитии компании и 
поэтому мотивация является одной из функций 
классической теории менеджмента, таких как 
планирование, организация, контроль, коорди-
нация. Мы можем строить огромные стратегиче-
ские планы по развитию бизнеса, но не следует 
забывать, что реализовывать эти планы будут 
сотрудники компании – от менеджеров до про-
стых рядовых исполнителей, которые должны 
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быть мотивированы на данные действия» [12].
Действительно, мотивация и эффектив-

ность могут быть и не быть коррелируемыми 
понятиями. Мотивация оказывает большое 
влияние на выполнение человеком своей ра-
боты, своих производственных обязанностей. 
Однако между мотивацией и конечным ре-
зультатом деятельности нет однозначной зави-
симости В.В. Кузнецов, В.А. Синюков «Эффек-
тивность деятельности организации во многом 
определяется ее персоналом. Трудовое пове-
дение сотрудников позволяет предприятию 
функционировать, добиваться необходимых 
экономических показателей» [13].

Отсутствие однозначной связи между моти-
вацией и результатом деятельности обусловлено 
тем, что на результат труда оказывает влияние 
множество других факторов, таких, например, 
как квалификация и способности работника, 
правильное понимание им выполняемой рабо-
ты, влияние на процесс работы со стороны окру-
жения, коммуникационные каналы и т.п.

Разрыв между мотивацией и результата-
ми труда порождает серьезную управленче-
скую проблему: как оценивать работника и 
как его вознаграждать в условиях цифровой 
и креативной экономики? Если вознаграждать 
только по результатам труда, то тогда можно 
демотивировать работника, получившего низ-
кий результат, но старавшегося и затратившего 
много усилий. С другой стороны, если возна-
граждать работника в зависимости от мотива-
ции, без учета реальных результатов его труда, 
то можно вызвать ухудшение результатов ра-
боты менее мотивированных работников. По-
видимому, решение данной проблемы носит 
ситуационный характер. Даная проблема мо-
жет возникать, и её решение не является столь 
очевидным и легким.

Поэтому, говоря об управлении трудовой 
мотивацией персонала, руководители, прежде 
всего, должны располагать полной информа-
цией о потребностях работников. О приорите-
тах в данном направлении, о формировании 
баз данных и построении комбинаций, исполь-
зование интеллектуальных систем обработки 
данных (Big Data). При формировании трудо-
вой мотивации нельзя сбрасывать со счетов и 
алгоритм её развития, те четыре этапа, о ко-
торых говорилось выше. При разработке мо-
тивационной стратегии должны учитываться 

параметры как материальных, так и духовных 
потребностей работников.

Для удовлетворения материальных по-
требностей персонала во многих организаци-
ях руководителями разработаны положения о 
стимулирующих выплатах, премиях, надбавках, 
которые устанавливаются приказом директора 
к основной заработной плате работника (за 
инициативу и предприимчивость, за автомати-
зацию процессов, за выслугу лет, за непрерыв-
ный стаж работы, за работу без брака и др.).

Намного сложнее стоит вопрос об удовлет-
ворении духовных потребностей персонала, вот 
здесь как раз и требуется полная информация о 
том, что может служить мотивом для более вы-
соких показателей в труде. На практике удов-
летворение духовных потребностей персонала 
выражается в следующем: объявление благо-
дарности, освещение достижений работника в 
СМИ, повышение по службе и др. Как правило, 
стимулирование мотивации в данном направ-
лении нигде не прописывается, не становится 
предметом обсуждения, а зачастую просто за-
малчивается или пускается на самотек.

В Республике Саха (Якутия) профессор, 
доктор экономических наук Дмитриева В.С. 
провела исследование среди четырех компа-
ний в гранильной отрасли, с разным количе-
ством работников и с отличными друг от друга 
методами управления персонала. Респонден-
там был задан вопрос: «Мотивационные фак-
торы, влияющие на положительное отношение 
сотрудников предприятий к работе», то есть 
какие обстоятельства могут сыграть положи-
тельную роль в отношении сотрудника и пред-
приятия (администрации) (таблица 1).

Ведущие исследователи в области соци-
альных и общественных наук С.В. Коптякова, 
Е.Г. Зиновьева, Н.С. Шкурко в своей статье пред-
ставляют результаты изменений «в системе 
управления персоналом на предприятии ООО 
«ММК-Информсервис», которые в дальней-
шем могут быть использованы руководителем 
в деятельности предприятия. Научная новизна: 
формирование в рамках действующей системы 
управления персоналом оптимального баланса 
процессов обновления и сохранения численного 
и качественного состава персонала, его развития 
в соответствии с корпоративными задачами, тре-
бованиями действующего законодательства и 
состоянием рынка труда» [15, С. 48]. Мы видим, 
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что анализ показателей и особенностей рынка 
труда влияет на мотивацию персонала. 

Исследователь А.В. Михайлова в своей 
статье на примере ГУ «Управление пенсионно-
го фонда РФ г. Якутске» показывает, что «важно 
изучать особенности мотивации комплексно, 
опираясь как социологические исследования 
с целью оценки эффективности существующих 
элементов кадровых технологий, так и исполь-
зовать метод SWOT-анализа сильных, слабых 
сторон, возможностей и угроз. Важно опреде-
лить факторы, влияющие на эффективность де-
ятельности» [16, С. 62].

А.В. Михайлова, Л.Н. Попова делают выво-
ды о том, что «В настоящее время ни у кого не 
вызывает сомнения, что самым важным ресур-
сом каждой организации являются её сотруд-
ники. Мотивация любого сотрудника занимает 
одно из центральных мест в управлении пер-
соналом, поскольку она выступает непосред-
ственной причиной их поведения. Основная 
цель процесса мотивации – это получение 
максимальной отдачи от использования име-
ющихся трудовых ресурсов, что позволяет по-
высить общую результативность деятельности 
организации. Мотивирование труда работни-

ков предприятий по сей день остается одной 
из проблем современного российского менед-
жмента. Неэффективная система мотивации 
вызывает у сотрудников неудовлетворенность, 
что приводит к снижению производительности 
труда и ухудшению показателей деятельности 
организации. С другой стороны, эффективная 
система стимулирует производительность пер-
сонала, повышает эффективность человече-
ских ресурсов, обеспечивает достижение всего 
комплекса целей системы. Статья посвящена 
на примере анализа организации оценке фак-
торов, оказывающих влияние на разработку 
эффективной стратегии мотивации персонала» 
[17, С. 117].

Мы видим, что результаты исследований 
доказывают тот факт, что материальные обсто-
ятельства не всегда являются первоначальны-
ми в отношении сотрудника и предприятия, 
немаловажную роль играют и социальные 
факторы, складывающиеся во взаимоотноше-
нии сотрудника с предприятием. Об этом нам 
говорит, тот факт, что на первом месте по зна-
чимости является «хороший руководитель», 
следом – «работа, которую можно делать хо-
рошо и преуспевать в этом» и «интересная 

Таблица 1. Результаты опроса работников гранильной отрасли в Республике Саха (Якутия) [14, С. 23]

Фактор «ЭПЛ-Даймонд» «Саха-Даймонд» «Чороон-Даймонд» «Аврора-Даймонд»

Хороший начальник 67 80 81 73

Работа, которую можно 
делать хорошо, и пре-
успевать в этом

59 76 79 75

Интересная работа 57 78 80 70

Ответственная работа 70 76 72 63

Хорошие условия для 
работы

53 74 77 76

Удовлетворенность лич-
ной жизнью

59 71 78 72

Разумные правила и 
процедуры, существую-
щие в работе

58 70 75 70

Признание проделанной 
работы, уважение

56 73 75 68

Возможность самосовер-
шенствования

60 71 74 61

Чувство безопасности, 
связанное с работой

52 64 76 62

Престижная работа 40 67 74 64
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работа». Самым незначимым мотивационным 
фактором – престижность работы.

Работник должен иметь достаточную ин-
формацию о том, как будет отмечен его труд, 
а руководитель обязан предвидеть желание 
работника в получении адекватного возна-
граждения за свой труд. Если говорить об 
адекватности вознаграждения, то здесь часто 
ожидания работников не совпадают с реаль-
ным вознаграждением. Что в дальнейшем зна-
чительно снижает мотивацию к труду.

Итак, под понятием мотивации в условиях 
цифровой экономики предполагается процесс 
активизации мотивов сотрудников и формиро-
вания стимулов для их толчка к эффективной 
трудовой деятельности, используя элементы 
искусственного интеллекта для анализа ком-
бинации вариантов стимулов и выстраивания 
индивидуальных стратегий. Главной задачей 
мотивации в условиях цифровой экономики 
выступает развитие комплекса механизмов, ко-
торые подталкивают работника к выполнению 
действий, нацеленных на достижение цели с 
наилучшим эффектом. Управление персоналом 
организаций производится при помощи соче-
тания административных, экономических и 
социально-психологических методов управле-
ния. База системы стимулирования персонала 
формируется в применении организационно-
технических методов, которые оптимизируют 
построение системы управления эффективно-
стью труда в условиях цифровой экономики.
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