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ТРАНСФОРМАЦИЯ РЫНКА МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ КАРАНТИННЫХ МЕР

НА ПРИМЕРЕ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Ю.В. Брехова1a, С.А. Севостьянова2a

aРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации

АННОТАЦИЯ:
Статья посвящена анализу изменений, происходящих на рынке малоэтажного строительства, свя-
занных с введением карантинных мер против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Транс-
формация экономики в процессе адаптации к новым условиям функционирования, помимо всего
прочего, затронула предпочтения граждан при выборе места жительства и их финансовое пове-
дение в части рационального использования ресурсов. Взрывной рост ипотечного кредитования
первичного рынка городской недвижимости за счет государственной программы субсидирования
ставок отразил накопленный спрос граждан на собственное жилье. Однако возрастающий спрос
на сегмент малоэтажного строительства все еще не имеет адекватного способа удовлетворения за
счет кредитных ресурсов.

Цель работы– анализпроисходящихизмененийнарынкемалоэтажного строительстваЮжного
федерального округа в условиях введения карантинных мер и перспектив его развития. Основные
задачи исследования ставятся в области причин роста популярности загородной недвижимости и
выявления особенностей развития рынка ипотечного кредитования индивидуального жилищного
строительства в Южном федеральном округе.

Исследование базируется на методе кластерного анализа, при помощи которого оценивается
потенциал регионов к развитию данного сегмента рынка. На основе полученных результатов опре-
деляются направления дальнейшей разработки актуальных программ финансирования отрасли
строительствамалоэтажных домов, совмещающих в себе субсидирование процентных ставок госу-
дарством и стимулирующих население к повышению финансовой грамотности. Главным выводом
исследования является обозначение активно развивающегося тренда на развитие рынка загород-
ной недвижимости, которое сопровождается значительным отставанием предложения специаль-
ных кредитных программ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ипотечное кредитование, малоэтажное строительство, инвестиции, недвижи-
мость, народная ипотека, жилье, национальный проект.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Брехова Ю.В., Севостьянова С.А. Трансформация рынка малоэтажного стро-
ительства в условиях введения карантинных мер на примере Южного федерального округа // Во-
просы управления. 2022. № 2. С. 5–18.

События 2020 года, главным образом пан-
демия COVID-19, оставили отпечаток во всех
сферах человеческой жизни [1]. В частности,
предпочтения людей претерпели серьезные
изменения, а затем изменилось и их финансо-
вое поведение.

Вынужденный переход на удаленный фор-
мат занятости спровоцировал сразу несколь-

ко изменений. Во-первых, потребовалось обу-
строитьрабочееместо в своемжилье. Длямно-
гих российских семей это стало практически
невозможной задачей из-за весьма ограничен-
ной жилой площади. Так, в среднем на одно-
го жителя России приходится 26,6 кв. м. жилой
площади, в Европе данный показатель состав-
ляет 40 кв. м, в США – 70 кв. м на человека.

1AuthorID РИНЦ: 664343, ORCID: 0000-0002-2832-1290
2AuthorID РИНЦ: 820490, ORCID: 0000-0001-7768-2888
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Все членысемьинаходились одновременно до-
ма, мешали друг другу учиться и работать в ди-
станционном формате. В результате все боль-
шее число домохозяйств активнее принимали
решения о необходимости расширения жилой
площади и переезде.

Во-вторых, с приходом весны городские
жители оказались в явно худших условиях,
чем семьи с загороднойнедвижимостью, кото-
рые могли свободно перемещаться по своему
участку даже в период самых жестких каран-
тинныхмер. Еслираньше существовало устой-
чивое мнение о дороговизне содержания част-
ного дома, то в период карантина на первый
план вышел комфорт, а подсчеты расходов на
содержание современного и энергоэффектив-
ного дома показали, что в отдельных регионах
затраты на содержание квартиры превысили
расходы на частный дом [2]. К таким регионам
в первую очередь стоит отнести Юг России,
где затраты на обогрев или охлаждение поме-
щений в среднем ниже по стране по причине
мягких климатических условий.

В-третьих, из-за роста инфляционных
ожиданий граждан возрос инвестиционный
спрос на ипотечные кредиты [3]. По дан-
ным ВЦИОМ, 46% россиян считают недви-
жимость самым надёжным способом вложе-
ния денег. При этом рост стоимости недви-
жимости за последние пять лет стал общеми-
ровым трендом по причине мягкой денежно-
кредитной политики центральных банков раз-
витых стран [4].

Основной научной гипотезой исследова-
ния, обозначенной при формировании це-
ли данной работы, является перспективность
развития рынка малоэтажного строительства
в России, в том числе Южном федеральном
округе, с помощьюкредитныхресурсов в усло-
виях пандемии COVID-19 и ее последствий.

Актуальность темы исследования отража-
ется также в возрастающем интересе научно-
го сообщества к вопросам дальнейшего разви-
тия данной области. Вопросам изучения тео-
ретических и прикладных аспектов потенци-
ала малоэтажного строительства, его разви-
тия и преимуществ посвятили свои научные
труды российские и зарубежные ученые. Та-
кие авторы, как О. А. Гуляева, Д. О. Жапова,
Р. М. Нуреев [5], В. М. Саврадым, Е. Н. Шуле-

кина [6] рассматривают феномен роста част-
ного домостроения с позиции перспективно-
сти дальнейшего развития рынка. С точки зре-
ния особенностей финансирования такого ви-
да строительства подходят такие авторы, как
Ю. О. Баикина, А. Л. Колтунов, Н. П. Назар-
чук, О. А. Коростелева и др. Именно вопро-
сы финансирования приобретения и строи-
тельства малоэтажных жилых домов вызыва-
ют наибольший интерес из-за по сути отсут-
ствия успешного опыта в истории современ-
ной России.

Существенную роль в подогреве современ-
ного рынка недвижимости в России сыграли
государственные программы поддержки ипо-
течного кредитования. К существовавшим ра-
нее программам (семейная ипотека, сельская
ипотека, дальневосточная ипотека, специаль-
ные условия для военнослужащих), направ-
ленным в основном на поддержку многодет-
ных семей, добавилась более широкодоступ-
ная программа льготного кредитования на по-
купку недвижимости в новостройках напря-
муюот компании-застройщикапод 6,5% годо-
вых. Это привело к ситуации, когда рост цен
на первичном рынке городской недвижимо-
сти значительно превысил рост цен вторично-
го рынка [7].

В итоге сложилась ситуация, когда стои-
мость однокомнатной квартиры в новострой-
ке площадью40 кв. м стала сопоставима со сто-
имостью загородного дома площадью 100 кв.
м, причем уже включая стоимость земельно-
го участка. Поэтому особенностью современ-
ного этапа развития рынка жилой недвижи-
мости стала переориентация покупателей на
загородную недвижимость [8]. Период само-
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Figure 1 – House Price Index, % of the previous year

6



ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ · 2022 · № 2 (75) Ю.В. Брехова, С.А. Севостьянова

изоляции обострил проблемы домохозяйств,
арендующих жилье в центре города или имею-
щих небольшую жилплощадь. Во-первых, так
как пропала необходимость оплачивать доро-
гостоящую недвижимость, близкую к центру
города, томногие квартиросъемщикипредпо-
чли переехать либо дальше от центра, либо во-
все вернулись в родной город из-за возможно-
сти теперь работать удаленно. Во-вторых, ес-
ли раньше многие семьи предпочитали прово-
дить много времени вне дома (школа, парки,
детские сады, торговые центры, офисы), то те-
перь они были вынуждены обустроить в своей
квартире рабочиеместа для взрослыхишколь-
ников, организовать домашний досуг для де-
тей дошкольного возраста, что оказалось до-
статочно проблематично в условиях неболь-
шойжилплощади. В-третьих, закрытые грани-
цы ограничили большое число людей в их воз-
можностях провести летний отдых вдали от
дома. Вместе эти новые условия жизни офор-
мились вжеланиямногих гражданприобрести
загородную недвижимость. При этом спрос,
как на готовые дома, так и на земельные участ-
ки настолько превысил предложение, что бук-
вально за первый месяц карантинных мер на
Юге России была продана практически поло-
вина объектов, имеющихся на тот момент на
рынке загороднойнедвижимости. Впоследую-
щие месяцы рост цен на загородную недвижи-
мость составил от 12%до 50%в годовомвыра-
жении в зависимости от региона и категории
объектов.

Несмотря на возросший спрос, оказалось,
что банки не готовы к кредитованию заго-
родной недвижимости, за исключением рын-
каМосковской области. К примеру, такие про-
граммы как «Сельская ипотека от 1,9%» под-
разумевают либо строительство загородной
недвижимости исключительно через специа-
лизированных застройщиков, либо покупку
уже готовой недвижимости со всеми подклю-
ченными коммуникациями (в том числе нали-
чие газа является обязательным). Такие усло-
вия практически невыполнимы в большин-
стве регионов: специализированных застрой-
щиков просто нет, как и зачастую возможно-
сти для подключения газа. Логичным ответом
на потребности граждан стало предложение
Правительства внедрить программу льготной

ипотеки на индивидуальное жилищное строи-
тельство по ставке от 6,1%, которая была запу-
щена 1 декабря 2020 г., но пока получить кре-
дит смогут только семьи с детьми. На данную
программу выделено 2,2 млрд. рублей, и срок
ее действия был ограничен 1 декабря 2021 г., но
продлен до 1 июля 2022 г. с повышением став-
ки до 7% и предельной суммой займа до 3 млн
руб. По нашему мнению, данный рынок име-
ет важное значение для развития экономики
России. Помимо поддержки для отрасли про-
изводства материалов и строительства, разви-
тие пригородных территорий позволит повы-
сить качество жизни, развить инфраструкту-
ру небольших городов, решить вопросы пере-
населенности городских районов и проблемы
привлечения молодых специалистов в неболь-
шие города и поселки [9].

Вызывает интерес ситуация, складывающа-
яся на рынке недвижимости Юга России. Так,
к нему принято относить регионы Южно-
го и Северо-Кавказского федеральных окру-
гов Российской Федерации. Диверсифициро-
ванная экономика, высокая плотность населе-
ния и значительный миграционный поток в
южные регионы формирует инвестиционную
привлекательность рынка жилья этих регио-
нов. Особенностью этого рынка недвижимо-
сти является большая доля загородной недви-
жимости по причине мягкого климата, разви-
того сельского хозяйства и традиций частного
домовладения.Итак, кЮжномуфедеральному
округу (ЮФО) относят следующие субъекты:

– Республика Адыгея;
– Астраханская область;
– Волгоградская область;
– Республика Калмыкия;
– Краснодарский край;
– Ростовская область
– Республика Крым и город Севастополь.
К Северо-Кавказскому федеральному окру-

гу (СКФО) относятся:
– Республика Дагестан;
– Республика Ингушетия;
– Кабардино-Балкарская Республика;
– Карачаево-Черкесская Республика;
– Республика Северная Осетия — Алания;
– Ставропольский край;
– Чеченская Республика.
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Краткий сравнительный анализ двух феде-
ральных округов между собой показал схожие
климатические и географические условия, вы-
сокий потенциал развития территорий, но яв-
ный разброс уровня экономического развития
регионов.

Так, Южный федеральный округ занима-
ет выгодное экономико-географическое поло-
жение, располагаясь между развитыми стра-
нами Европы и Центральной Азии, а также
имеет выход к незамерзающему Черному мо-
рю и богат природными ресурсами. Однако
промышленное производство в округе раз-
вито намного хуже среднероссийского уров-
ня, и округ также слабо участвует во внеш-
ней торговле. Осуществляемых инвестиций
явно недостаточно для ускорения социально-
экономического развития. Только сельскохо-
зяйственное производство является массовым
видом деятельности.

Северо-Кавказскийфедеральныйокруг вы-
деляется своим самым сложным политиче-
ским и географическим положением в России.
Среди всех регионов страныон расположен на
минимальном расстоянии от Ближнего Восто-
ка, который является главным очагом военно-
политическойнапряженности вмире. Вцелом,
в этом районе хорошо развито только сель-
ское хозяйство. По всем остальным ключевым
показателям экономического развития он за-
нимает последнее место среди федеральных
округов страны.

Приболее детальноманализе региональной
статистики оказалось, что лидерами по вво-
ду жилых домов в эксплуатацию стали Крас-
нодарский край и Ростовская область. Оба ре-
гиона являются в настоявшее время привлека-

тельными для миграции. Темпы роста строи-
тельства и ипотечного кредитования в данных
регионах неизменно растут. Население близ-
лежащих «депрессивных» субъектов все чаще
выбирают два этих региона как место для пе-
реезда (в том числе пригород дляжизни в част-
ных домах). Причиной этому является нали-
чие рабочих мест, благоприятные климатиче-
ские условия и развитость инфраструктуры
[10]. Но негативные последствия такой при-
влекательности уже ощутил на себе Красно-
дарский край, который с конца 2017 года при-
числен к городам с перенаселением. Это выра-
жается в отсутствии достаточного количества
школ, детских садов, недостаточной развито-
сти транспортнойинфраструктуры для такого
количества населения [11].

Еще одним из важнейших макроэкономи-
ческих показателей является уровень цен на
жилую недвижимость, так как в случае воз-
никновения трудностей с обслуживаниемипо-
теки заемщик сможет продать жилье для по-
крытия ипотечного долга [12]. Цены на недви-
жимость в Краснодарском крае уступают цене
как первичного, так и вторичного рынка жи-
лья Ростовской области. Самая низкая цена
среди регионов Южного федерального окру-
га на первичном рынке оказалась в Республи-
ке Калмыкии, а на вторичном рынке – в Рес-
публикеАдыгея.Оба регионаформируютнаи-
большую долю спроса на ипотечные займы
по программе «Сельская ипотека». По состоя-
нию на апрель 2021 года средства, выделенные
на данную программу в ряде банков, были уже
исчерпаны.

Также по причине растущего спроса на до-
ступные инструменты ипотечного кредитова-
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Рисунок 2 – Некоторые экономические показатели Южного и Северо-Кавказского федеральных округов
Figure 2 – Some economic indicators of the South and North Caucasus Federal Districts
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ния недвижимости Краснодарский край и Ро-
стовская область, входящие в Южный феде-
ральный округ, стали пилотными регионами
по апробации программы «ипотечных касс».

Суть данного вида поддержки развития ма-
лоэтажного строительства заключается в сле-
дующем. Заемщик открывает вклад в банке-
партнере сроком от 4 до 6 лет с минималь-
ной суммой ежемесячного пополнения от 3
до 10 тыс. рублей (за этот период предпола-
гается возможность накопления необходимой
суммы для внесения первоначального взно-
са). Одновременно на этот же вклад из регио-
нального бюджета начисляется безвозмездная
субсидия в размере 30% от суммы поступаю-
щих денег, но не больше 3 тыс. рублей в ме-
сяц (минимальный размер субсидии составля-
ет 1 тыс., а максимальный – 3 тыс. рублей). По-
сле окончания срока накопления средств кли-
ент оформляет льготную ипотеку со сроком
погашения долга от 6 до 9 лет с льготной про-
центной ставкой 6–7% в год.

Полученную ипотеку можно потратить на
покупку жилья на первичном и вторичном
рынке недвижимости или на строительство
собственного дома. Оформить «народную»
ипотеку можно только вПАО «Сбербанк», ко-
торый выиграл конкурс на право стать парт-
нером Правительства Краснодарского края и
Ростовской области.

Участникам льготной ипотечной програм-
мы могут стать российские граждане с про-
пиской в Краснодарском крае или Ростовской
области, стоящие в очереди в органах местной
власти на улучшение жилищных условий или
имеющие менее 10 кв. м на каждого члена се-
мьи. Ключевые условия получения льготного
ипотечного кредита включают в себя следую-
щие параметры:

– величина процентной ставки – 6% годо-
вых для клиентов, открывших пополняемый
вклад сроком на 5 или 6 лет, и 7% в год для кли-
ентов с вкладом на 4 года;

– максимальный срок возврата задолжен-
ности – не более 9 лет;

– величина заемных средств – до 1,5 млн
рублей для заемщиков с депозитами на 5 и
6 лет и до 1 млн рублей по вкладам на 4 года.

Основным преимуществом данной про-
граммы является возможность научить лю-

дей грамотно распределять свои ресурсы и
дать возможность подготовиться к ежемесяч-
ным платежам по ипотеке, по сути пока ее не
взяв. В настоящее время, несмотря на повсе-
местное распространение программ повыше-
ния финансовой грамотности населения, во-
просы стимулирования рационального потре-
бительского поведения по-прежнему недоста-
точно развиты в нашей стране [13]. В этом
нам видится главная причина, по которой сле-
дует преимущественно применять такой спо-
соб поддержки жилищного строительства, а
не концентрироваться только на субсидирова-
нии ставок.

На сегодняшний день малоэтажное строи-
тельство более активно ведется во всех реги-
онах страны, в том числе и по причине ре-
ализации государственных проектов. К кон-
цу 2021 года в России начинает действовать
программа поддержки индивидуального жи-
лищного строительства, разработанная Мин-
строем России, одним из ее аспектов явля-
ется поддержка жилищно-коммунального хо-
зяйства для повышения качества и доступно-
сти жилья для граждан Российской Федера-
ции посредством развития этого сегментиро-
ванногомеханизмапредоставленияжилищно-
ипотечных кредитов [14]. Реализация других
мер государственной поддержки, направлен-
ных на достижение цели паспорта Федераль-
ного жилищного проекта: увеличение объема
ввода жилья в эксплуатацию до 40 млн кв. м
к 2024 году. Это одна из целей, поставленных
Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», которая
предусматривает введение 120 млн кв. м еже-
годно. В целом, расходы российского бюджета
нареализациюгосударственногопроекта к ап-
релю 2021 года достигли 16,8% от плана, или
384,5 млрд рублей. Наибольшее исполнение
бюджета было отмечено в национальном про-
екте «Жилье и городская среда» – 27,5%. В то
же время Министерство строительства пред-
ложило продлить действие государственной
программы жилищного строительства, кото-
рая включена в проекты жилищного строи-
тельства и городской среды, до 2030 года.
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Негативной стороной расширения предло-
жений на рынке кредитных ресурсов стал рост
стоимости недвижимости, который вызыва-
ет опасения даже у мегарегулятора финансо-
вого рынка, предлагающий остановить дей-
ствие программы льготного кредитования в
ряде регионов с самым высоким ростом стои-
мости новостроек (Москва и область, Санкт-
Петербург, Ленинградская область и Крас-
нодарский край). Однако в большей степе-
ни эта статистика относится к рынку город-
ской недвижимости – первичному и вторич-
ному рынку многоэтажного строительства. В
то же время рынок загородной недвижимости
ощутил на себе потребность во ведении мер
государственного субсидирования ипотечно-
го кредитования. В 2020 году именно на эту
недвижимость больше всего в процентном вы-
ражении вырос спрос: больше половины се-
мей, проживающих в квартирах, хотят поме-
нять их на частные дома (23,2 млн семей или
59%). Стоимость частногожилья за год вырос-
ла на 10%, поэтому не все, мечтающие о соб-
ственном доме, могут на сегодняшний день се-
бе его позволить. Из 5 млн семей, планирую-
щих в ближайшие три года улучшить свои жи-
лищные условия, 3,6 млн не имеют финансо-
вой возможности сразу купить или простро-
ить частный дом за счет собственных средств.

Развитие отраслииндивидуальногожилищ-
ного строительства имеет важное значение
для экономики России. Этот тренд обуслов-
лен сочетанием рациональных и эмоциональ-
ных причин. Во-первых, заселение пригород-
ных поселков стимулирует строительство и
расширение инфраструктуры (строительство
дорог, магазинов, детских садов и школ). Это
способствует увеличению рабочих мест и от-
крывает ниши для малого бизнеса (частные
детские сады, няни, магазины у дома, пекарня,
мастерская обувиипр.). Во-вторых, плотность
населения многих городов России увеличи-
вается с каждым годом, что создает пробле-
мы самим жителям в виде пробок, перегрузок
общественного транспорта, переполненности
школ, больниц и т. д. Более равномерное рас-
селение граждан по территории страны спо-
собствует снижению экологической нагрузки
на города, улучшению физического здоровья
населения [15]. В-третьих, расширяет количе-

ство рабочих мест за счет вовлечения людей
и производителей в экономическую деятель-
ность [16].

По нашему мнению, оба из анализируемых
федеральных округов обладают полным пе-
речнем всевозможных ресурсов, чтобы стать
локомотивом инноваций в системе ипотечно-
го кредитования малоэтажного строительства
в России. Однако для более углубленного ана-
лиза остановимся на исследовании ЮФО, так
как экспресс-анализ рынка недвижимости от-
разил большую потребность входящих в него
регионов в расширении данного рынка. В це-
лом потенциал регионов ЮФО определяется
следующими факторами:

– количество застройщиков сферы мало-
этажного строительства;

– площадь земель с категориями, пригод-
ными дляжилой застройки, в неотдаленных от
крупных городов местностях;

– уровень финансовой грамотности насе-
ления;

– количество выданных ипотечных креди-
тов на душу населения и их условия;

– уровень общей долговой нагрузки насе-
ления;

– объём просроченной задолженности по
ипотечным кредитам на душу населения;

– уровень занятости населения;
– среднедушевые денежные доходы насе-

ления.
Для того чтобы определить потенциал раз-

вития ипотечного кредитования частного жи-
лья, необходимо рассмотреть указанные выше
данные в разрезе региона с использованием
экономико-математических методов. Наибо-
лее подходящим способом сформировать та-
кую оценку и представить весь результат гра-
фически является кластерный анализ [17].

Кластерный анализ предпочтителен в рам-
ках исследования по следующим причинам:

1. На основе этого анализа возможно по-
строить дендрограмму, которая представляет
собой дерево или граф без циклов, построен-
ный по матрице, отражающей меру близости
исследуемых элементов. Это позволяет нагляд-
но изобразить взаимные связи между объекта-
ми из заданного множества;

2. Позволяет проверить гипотезу исследо-
вания о перспективности развития рынка ма-
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лоэтажного строительства в России, в том чис-
ле Южном федеральном округе;

3. Позволяет рассматривать достаточно
большой объём информации и сильно сжи-
мать большие массивы социально-экономиче-
ской информации, делать их компактными и
наглядными.

Для создания такой дендрограммы необ-
ходимо определить метод построения и меру
кластеризации. Методы кластер-анализа име-
ют эвристический характер. В связи с этим
важнейшим шагом исследования является вы-
бор наиболее подходящей метрики. В рамках
нашегоисследования дляпеременных, относя-
щихся кинтервальнойшкале (метрическиепе-
ременные) было выбрано евклидово расстоя-
ние.Обычное евклидоворасстояние определя-
ется по формуле:

dE(Xi Xj) =
√∑p

k= 1

(
x(k)i − x(k)j

)2
. (1)

Эта метрика применяется, если компонен-
ты вектора наблюдений X независимы, одно-
родны и подчиняются нормальному закону
распределения, а также имеют одинаковый вес
для решения вопроса об отнесении объекта к
тому или иному классу.

Базой для проведения кластерного анали-
за стали следующие относительные показате-
ли, отражающие особенности развития рынка
малоэтажного строительства на Юге России:

– P1 – количество застройщиков сферы ма-
лоэтажного строительства. Введение показа-
теля непосредственно формирует новизну ис-
следования в части включения данного фак-
тора, влияющего на современное состояние
и перспективы развития рынка малоэтажного
строительства на Юге России (шт.);

– P2 – площадь земель с категориями, при-
годными для жилой застройки, в неотдален-
ных от крупных городов местностях. К неот-
далённым приняты участки с удаленностью до
30 км от крупного населенного пункта (более
100 тыс. жителей) с категорией земель индиви-
дуального жилищного строительство (ИЖС)
или для личного-подсобного хозяйства (ЛПХ)
(кв. м);

– P3 – уровеньфинансовой грамотностина-
селения. Показатель введен по причине зна-
чительной взаимосвязи между умением эко-
номически активного населения пользоваться

финансовыми услугами и перспективностью
развития программ ипотечного кредитования
малоэтажного строительства (%);

– P4 – количество выданных ипотечных
кредитов на душу населения и их условия. Дан-
ный показатель разбит на две категории: пер-
вая - по количеству кредитов и вторая – на
три подкатегории в зависимости от процент-
ной ставки, установленной в кредитном дого-
воре (шт.);

– P5 – уровень общей долговойнагрузкина-
селения. С точки зрения перспективности раз-
вития ипотечного кредитования загородной
недвижимости долговая нагрузка населения
является показателем, отражающим, с одной
стороны «незанятый» объем рынка, а с дру-
гой – предпочтительность использования та-
кого инструмента как ипотечное кредитова-
ние (%);

– P6 – объём просроченной задолженности
по ипотечным кредитам на душу населения.
Важный показатель с точки зрения возможно-
сти и умений обслуживать свой долг по ипо-
течному кредиту (%);

– P7 – уровень занятости населения. Дан-
ный показатель важен именно с точки зрения
развития рынка кредитования, который име-
ет прямуюкорреляциюсвозможностями зара-
ботка населения и его объемам, о чем говорит
следующий показатель (%);

– P8 – среднедушевые денежные доходы на-
селения (тыс. руб.).

С целью отражения особенностей форми-
рования кластеров в таблице 1 отражены сред-
ние значения показателей по кластерам.

Потенциала развития ипотечного креди-
тования индивидуального жилищного строи-
тельства Южного федерального округа выгля-
дит следующим образом:

– 1 уровень: Республика Адыгея и Респуб-
лика Калмыкия;

– 2 уровень: Астраханская область, Волго-
градская область и Республика Крым;

– 3 уровень: Краснодарский край и Ростов-
ская область.

По результатам анализа становится ясно,
что субъекты с наибольшими значениями по
всемпоказателям, за исключением суммыпро-
сроченной задолженности, относятся к уров-
ню 1. Эти особенности объясняются тем, что
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данный уровень активно развивается и состо-
ит из густонаселенных районов, то есть потен-
циал этих районов явно выше, чем у других
кластеров, идущих в порядке убывания воз-
можностей для развития ипотечного креди-
тования индивидуального жилищного строи-
тельства. Как и ожидалось, самые низкие по-
казатели у Республики Адыгея и Республики
Калмыкия. В тоже время региональная класте-
ризация позволяет определить уровень потен-
циала региона для развития ипотечного кре-
дитования частного жилья и сравнить его с
основными экономическими показателями и
оценитьпотребность во внедрениикредитных
инструментов поддержки отрасли.

На современном этапе рыночной экономи-
ки при планировании развития территорий
субъекта Российской Федерации становится
весьма важным решение проблемы развития
малоэтажного жилищного строительства [18].

Следует отметить, что в настоящее время
в нормативных правовых актах отсутствует
четкое определение малоэтажного жилищно-
го строительства. Так, например, в соответ-
ствии с п. 5.1.1 СП 30-102-99 «Планировка и
застройка территорий малоэтажного жилищ-
ного строительства» малоэтажное жилье по-
нимается как здание с количеством этажей
не более трех, а в приложении к этому до-
кументу говорится о четырех этажах вклю-
чительно. Также в экономической литерату-
ре отсутствует единый подход к определению
понятия «малоэтажное жилищное строитель-
ство». Предлагается интерпретировать мало-
этажное строительство как загородную недви-
жимость (дуплексы, квадрохаусы (мезонеты),
коттеджи, лэйнхаусы), предназначенные для
создания одного или несколькихжилых объек-
тов максимум с четырьмя этажами, на отдель-
ном земельном участке с инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктурой.

В целом, неразвитость и недостаточное
проникновение ипотечного кредитования на
рынок индивидуального жилищного строи-
тельства (около 15 тыс. кредитов в год или 1%
общего объема выдачи ипотеки по ставкам на
1–6 п.п. выше ставок по кредитам под залог
жилья в многоквартирных домах) ввиду:

– нестандартизированности рынка, что за-
трудняет оценку предмета залога;

– недостаточной ликвидности домов и зе-
мельных участков как предметов залога по
сравнению с квартирами, в том числе из-за
отсутствия типовых индивидуальных жилых
домов;

– высокие риски несоблюдения технологий
строительства, нарушения сроков строитель-
ства, в том числе из-за малого количества ком-
плексных проектов индивидуального жилищ-
ного строительства, реализуемых индустри-
альным способом по типовым проектам;

– отсутствие экономических стимулов у
коммерческих банков расширять свой порт-
фель за счет индивидуального жилищного
строительства [19].

Согласно майскому указу Президента Рос-
сийской Федерации «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», для не ме-
нее 5 млн семей ежегодно должны улучшать-
ся жилищные условия [20]. В результате, 24 де-
кабря 2018 г. был представлен национальный
проект «Жильёи городская среда», состоящий
из четырёх федеральных проектов. Целью од-
ного из них, а именно проекта «Жилье», явля-
ется увеличение к 2024 г. объемов жилищно-
го строительства до 120 млн кв. м жилья в год.
Федеральныйпроект «Жилье»предусматрива-
ет финансовое обеспечение реализации в раз-
мере 271,2 млрд руб. с 2019 по 2024 гг. Одна-
ко в данной программе, по нашему мнению,
недостаточное внимание уделяется развитию
рынка малоэтажного строительства. При этом
у строительства частных домов существуют
следующие основные преимущества, которые
позволяют конкурировать с многоэтажными:

1. Доступность цен. Низкая стоимость ма-
лоэтажного строительства объясняется отсут-
ствием необходимости использования тяже-
лой строительной техники и подъемных меха-
низмов. Низкая стоимость эксплуатации свя-
зана с отсутствием лифтов и дорогостоящего
оборудования, а также использованием энер-
гоэффективных материалов.

2. Короткое время строительства. Время
строительства малоэтажного здания в не-
сколько раз превышает время строительства
многоэтажного здания.

3. Сохранениеиподдержание экологически
чистых зон [21].
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4. Низкая плотность населения.
5. Возможность строительства домов по ин-

дивидуальным проектам с использованием со-
временных технологий, материалов и архитек-
туры [22]. В то же время малоэтажные дома
не уступают городским квартирам по уровню
комфорта и даже превосходят за счет возмож-
ности использования прилегающего земель-
ного участка.

6. Данный тип зданий устойчив к сложным
типам грунта и прочим внешним воздействи-
ям, поэтому возможно строительство в райо-
нах со слабыми грунтами, сложным рельефом,
сейсмически опасных районах [23].

Вышеперечисленные преимущества мало-
этажного строительства определяют перспек-
тивность его развития на строительном рын-
ке, о чем свидетельствует официальная стати-
стика. Одним из видов малоэтажного строи-
тельства является индивидуальное жилищное
строительство, и доля от общего объема вво-
да жилья в среднем чуть превышает 40%. Так,
по состоянию на 1 октября 2021 г. ввод жилья
на территории Российской Федерации соста-
вил 62,7 млн кв. м, из нихмногоквартирных до-
мов – 27,7 млн кв. м, что на 22,1%вышепоказа-
теля аналогичного периода 2020 г., а строений
индивидуального жилищного строительства –
35,0 млн кв. м, что на 39,4% выше показателя
аналогичного периода 2020 года.

Несмотря на развитие строительной отрас-
ли в целом и особенно малоэтажного стро-
ительства, существуют факторы, препятству-
ющие этому. Основными ограничивающими
факторами являются высокий уровень нало-
гов, недостаточный спрос, банкротство кли-
ентов, нехватка финансирования, высокие за-
траты и высокие ставки по кредитам. С од-
ной стороны, на сегодняшний день ставки по
ипотечным программам малоэтажного строи-
тельства в анализируемых федеральных окру-
гах находятся на уровне 12–15%, что более чем
в два раза превышает средние ставки по ипо-
течному кредитованию квартир. При этом, го-
воря о преимуществах расширения ипотечно-
го портфеля банков в сторону строительства
частных домов, следует обратить внимание на
главный показатель успеха такого инструмен-
та поддержки экономики – возвратность этих
кредитов. В условиях снижения темпов эконо-

мического роста и реальных доходов населе-
ния, повышения безработицы и расходов до-
мохозяйств на импортные товары актуализи-
руется вопрос кредитного качества заемщи-
ков. С одной стороны, пристальное внимание
регулятора к качеству ипотечного портфеля
всегда позволяло утверждать, что любые кри-
зисы банкам не страшны. Однако на практи-
ке оказалось, что в погоне за рекордными объ-
емами выдачи ипотечных кредитов требова-
ния к заемщикам в 2020 году резко снизились.
Это выражается в отсутствии необходимости
подтверждения какого-либо дохода, наличия
имущества, места работы; снижении уровня
первоначального взноса при покупке недви-
жимости в многоквартирном доме. К заемщи-
кам же малоэтажного строительства требова-
ния остались на прежнем уровне, и рост объе-
мов таких кредитов сдерживается в основном
по причине высоких ставок, а не отсутствия
спроса на такой кредитный продукт [24].

С другой стороны, основными недостат-
ками и проблемными точками малоэтажно-
го строительства является отсутствие государ-
ственных ассигнований и отчислений, а так-
же финансирования со стороны банков, от-
сутствие развитой социальной инфраструкту-
ры вследствие отсутствия централизованно-
го зонирования территорий, доступа к сетям
ресурсоснабжения; отсутствие транспортного
сообщения и большие расстояния до городов,
увеличивающие затраты денежные и времен-
ные, низкая рентабельность; отсутствие еди-
ных норм контроля над строительством, в том
числе и из-за несовершенства нормативной
базы [25].

Вместе с тем, даже с учетом рассмотренных
проблем малоэтажного строительства возве-
дение малоэтажных домов по современным
технологиям способствует эффективному ре-
шениюжилищнойпроблемы. В случае привле-
чения к строительству малоэтажных объектов
частныхинвесторовиосуществления государ-
ственной поддержки возможно существенное
повышение эффективности их строительства.
Со стороны государственных и муниципаль-
ных органов необходимо, прежде всего, созда-
ние инженерной и социальной инфраструкту-
ры. В заключение, следует отметить, что мало-
этажное строительство в России является пер-

13



Yu.V. Brekhova, S.A. Sevostyanova MANAGEMENT ISSUES · 2022 · No. 2 (75)

спективным направлением в сфере жилищно-
го строительства.

В связи с постоянными изменениями тре-
бований к качеству и функциональности жи-
лья, необходимо учитывать постоянно изме-
няющие потребности и внедрение новых тех-
нологий при осуществлении комплексной ма-
лоэтажной застройки. В то же время, даже с
учетом рассмотренных проблем данного рын-
ка, строительство малоэтажных зданий с ис-
пользованием современных технологий спо-
собствует эффективному решению жилищ-
ных проблем. При привлечении частных ин-
весторов к строительствумалоэтажных объек-
тов и реализации государственной поддерж-
ки можно значительно повысить эффектив-
ность строительства. Со стороны государства
и местных властей, в первую очередь, необхо-
димо создать необходимую инженерную и со-
циальную инфраструктуру.

Обозначенные особенности современно-
го этапа развития рынка индивидуального
жилищного строительства сформировались в
условиях введения карантинных мер, а также
экономической и геополитической нестабиль-
ности, что привело к трансформации рынка в
следующих значимых направлениях:

– переориентация около 30% покупателей
недвижимости на рынок малоэтажного строи-
тельства;

– осознанность привыбореплощади дома –
больше половины (55%) покупателей предпо-
чли общую площадь дома в пределах от 100 до
180 кв. м;

– предпочтение энергоэффективным тех-
нологиям строительства и инженерных систе-
мы загородных домов;

– рост популярности Краснодарского края
и Ростовской области при миграции внутри
страны;

– рост неудовлетворенного спроса на кре-
дитные ресурсы для покупки частного дома;

– потребность в единых стандартах строи-
тельства малоэтажного строительства.

Выявленные направления трансформации,
возможно, имеют распространение и в дру-
гих федеральных округах, однако, не в пол-
ном объеме, так как в силу своего специфиче-
ского географического месторасположения и
экономического потенциала именно Юг Рос-

сии характеризуется данной совокупностью,
характеризуемой как трансформация рынка.
Её масштабность определяется совокупным и
взаимосвязанным влиянием всех перечислен-
ных направлений. Однако, в первую очередь,
трансформация произошла по причине появ-
ления интереса граждан к покупке загородной
недвижимости и далее будет только набирать
популярность в условиях реализации мер под-
держки данной отрасли. Анализ данного рын-
ка должен быть продолжен в новых услови-
ях функционирования российской экономи-
ки, так как начатая трансформация рынка но-
сит важное значение для повышения качества
жизнинаселенияи с точки зренияперспектив-
ных направлений экономики России.

Таким образом, регионы Юга России име-
ют высокий потенциал развития ипотечного
кредитования индивидуального жилищного
строительства. Такие особенности, какмягкий
климат, диверсификация населенных пунктов,
экономический потенциал городов и значи-
тельный миграционный поток делают данные
территориинаиболее предпочтительнымидля
разработки и апробации программ развития
индивидуального жилищного строительства.

В результате исследования можно сделать
вывод о том, что масштабность трансформа-
ции рынка во многом зависит от уровня го-
сударственной поддержки отрасли. В настоя-
щее время она нуждается в мерах по стабили-
зации цен, установлении стандартов застрой-
ки и финансовой поддержке граждан в части
снижения ставок ипотечного кредитования.
Наиболее перспективным направлением госу-
дарственной поддержки устойчивого разви-
тия региональной экономики является расши-
рениепрограммы«народнойипотеки», преду-
сматривающей этап накопления первоначаль-
ного капитала в кредитном учреждении с по-
следующим субсидированием ставки по ипо-
течному кредитованию.

Также следует отметить, что малоэтажное
строительство в России является перспектив-
ным направлением в сфере жилищного стро-
ительства, а формирование цивилизованно-
го рынка индивидуального жилищного стро-
ительства является одним из ключевых кри-
териев устойчивого развития Южного феде-
рального округа и в целом Юга России.
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TRANSFORMATION OF THE LOW-RISE CONSTRUCTION MARKET
UNDER THE IMPOSED QUARANTINE MEASURES,

EXEMPLIFIED BY THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT

Yu.V. Brekhova3a, S.A. Sevostyanova4a
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ABSTRACT:
The article analyzes changes in the low-rise construction market in connection with the imposed quar-
antine measures to prevent COVID-19 new coronavirus infection. The economy transformation in the
process of adapting to the new operating conditions, among other things, affected citizens’ preferences in
choosing a place of residence as well as their financial behavior in terms of rational resources use. The ex-
plosive growth of mortgage lending in the primary urban real estate market through the national program
to subsidize rates reflected the citizens’ accumulated demand for homeownership. However, the growing
demand for the low-rise construction segment is not yet adequately met at the expense of credit resources.

The research goal is to analyze current changes in the low-rise construction market of the Southern
Federal District under the imposed quarantine measures and its development prospects. The main objec-
tives of the work are set in the field of identifying the reasons of the growing demand for the countryside
real estate and revealing the development specifics of the mortgage lending market for individual housing
construction in the Southern Federal District.

The research is based on the cluster analysis method, through which the potential of the regions for this
market segment development is assessed. Based on the results obtained, directions are identified for the
further development of relevant programs of low-rise construction funding, combining state subsidizing
of interest rates and stimulating the population to improve financial literacy. Themain research conclusion
is the identified actively developing trend in the countryside real estate market development, going with
considerable lag in the special loan programs.

KEYWORDS: mortgage lending, low-rise construction, investment, real estate, people’s mortgage, housing,
national project.
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ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
РОССИИ И ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ:
ПУТИ РАЗВИТИЯ ДИАЛОГА СТОРОН

Т.В. Вербицкая1a

aУральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

АННОТАЦИЯ:
Актуальность исследования обусловлена тем, что интенсификация диалога России с государствами
Центральной Азии (включая Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан) в дву-
стороннем и многостороннем формате, как в области политики, экономики, так и в гуманитарной
сфере, является геополитическимприоритетомРоссиинапостсоветскомпространстве. Установле-
но, что несмотря на осознание значимости обеспечения защиты интеллектуальной собственности
как средства сохранения и накопления духовного богатства стран в рамках гуманитарного сотруд-
ничества России и государств Центральной Азии, а также большого количества связей научных,
образовательных учреждений и проектов сторон, потенциал сотрудничества сторон в данной об-
ласти, как в двустороннем, так и многостороннем формате, не является достаточно раскрытым.

Цель: определить инструменты, позволяющие совершенствовать механизм защиты интеллек-
туальной собственности на основе соглашений России и государств Центральной Азии.

Методы: количественный, качественный анализ, структурно-функциональный анализ, case-
study, компаративистика. Применение метода структурно-функционального анализа позволило
установить корреляцию между положениями двусторонних соглашений России и государств Цен-
тральнойАзии.Case-study применен для определения путей развития сотрудничества сторон в сфе-
ре защитыинтеллектуальной собственности. Сравнительное исследование двусторонних соглаше-
ний и положений стратегических документов России и государств Центральной Азии в сфере за-
щитыинтеллектуальной собственностинеобходимо для выявления степениналаженности диалога
сторон в исследуемой сфере.

Результаты. Установлено, что дискуссионным является вопрос об эффективности использова-
ния многостороннего формата гуманитарного сотрудничества сторон в области защитыинтеллек-
туальной собственности, при котором Россия будет выступать одной из сторон, а все государства
Центральной Азии – в качестве другой стороны. Тем не менее, уровень развития диалога сторон
в гуманитарной и иных сферах, основанный на глубоких исторических корнях, позволяет прийти
к выводу о целесообразности внедрения подобного формата гуманитарного сотрудничества, одна-
ко, после того как будут заключены двусторонние соглашения России и государств Центральной
Азии в области защиты интеллектуальной собственности, учитывающие специфику каждого из
центрально-азиатских государств и специфику их двусторонних отношений с Россией в гумани-
тарной сфере.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: международное сотрудничество, региональная идентичность, культурные свя-
зи акторов, постсоветское пространство, инструменты правового регулирования, правовой ме-
ханизм, межгосударственный диалог, Центральная Азия, взаимодействие сторон в гуманитарной
сфере, двусторонние договоры, совершенствование правовых норм, форматы сотрудничества, раз-
витие потенциала, удовлетворение духовных потребностей, национальные интересы.
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Введение

Центральная Азия – интеграционное объ-
единение на постсоветском пространстве
(включающее Казахстан, Киргизию, Таджи-
кистан, Туркменистан, Узбекистан), один из
геополитических интересов России в регионе.
С одной стороны, Россия стремится к лиди-
рующему положению в Совещании по сотруд-
ничеству и укреплению мер доверия в Азии
(в котором участвуют центральноазиатские
государства постсоветского пространства, а
также страны Юго-Восточной Азии, Ближний
Восток и Северная Африка). Данный форум
имеет стратегическое значение, так как поз-
воляет держать руку на пульсе политических
и экономических процессов поступательного
развития паназиатского сотрудничества. Не
менее важно для России не допустить ослаб-
ления своих позиций на постсоветском про-
странстве в условиях конкуренции со сторо-
ны таких важных акторов мировой арены,
как Китай и США, определяющих Централь-
ную Азию как один из столпов своего влияния
в регионе и успешно реализующих програм-
мы совместного сотрудничества на постсовет-
ском пространстве.

С другой стороны, Центральная Азия явля-
ется важным элементом инициативы Прези-
дента России В. В. Путина по созданию мно-
гоуровневой модели интеграции в Евразии
с целью обеспечения устойчивого развития
всего континента2. В этом геополитическом
контексте ключевой интерес России заключа-
ется в поддержании жизнеспособности цен-
тральноазиатских государств, что также озна-
чает содействие их развитию, многоплановое
сотрудничество, причем не только политиче-
ское и экономическое, но и совместные про-
екты в сфере образования, науки и искусства
[10, с. 52]. Поэтому с 2019 г. успешно работает
механизм консультаций на уровне министров
иностранных дел «Центральная Азия плюс
Россия». Контакты на высоком уровне меж-
ду главами России и государств Центральной
Азии продолжают происходить на регулярной

основе3. Нормативно-правовая база России со
странами Центральной Азии включает более
900 двусторонних договоров и межправитель-
ственных соглашений; 70% из них касаются
сферы экономики. В силу убежденности цен-
тральноазиатских государств в единой иден-
тичности невозможно продвижение интере-
сов России в Центральной Азии без активи-
зации диалога сторон как в многостороннем
и двустороннем форматах, так и в различных
сферах, в т. ч. гуманитарной, что позволяет
развивать диалог между государствами, созда-
вая положительный образ сторон друг у друга.

Гуманитарное сотрудничество, определяе-
мое как одно из направлений межгосудар-
ственного диалога, ведущегося в таких сферах,
как наука, искусство, культура, туризм, защи-
та интеллектуальной собственности [6, с. 575],
направлено на укрепление уже сложивших-
ся отношений государств в других областях
(прежде всего экономической) [9, с. 79]. Для
стран одного региона, отношения которых
развиваются давно, укрепление диалога в гу-
манитарной сфере является одним из прио-
ритетов [16, с. 9]. Таким образом, отношения
между государствами на постсоветском про-
странстве имеют глубокие исторические кор-
ни, и поэтому в условиях глобализации важно
развитие интеграционных процессов, харак-
терных для подобных территориальных объ-
единений государств. Одним из таких инте-
грационных процессов является взаимодей-
ствие России с государствами Центральной
Азии (включаяКазахстан, Кыргызстан, Таджи-
кистан, Узбекистан, Туркменистан).

Следует подчеркнуть, что развитие диало-
га между Россией и государствами Централь-
ной Азии в гуманитарной сфере, в том числе
в области защитыинтеллектуальной собствен-
ности, важно, так как эти акторы активно раз-
вивают взаимодействие в других сферах (на-
пример, в экономике, по вопросам безопасно-
сти) и имеют хорошо налаженные связи, ко-
торые развивались даже после распада СССР.
Создание международного механизма защи-

2Interview of Russia Minister of Foreign Affairs S. V. Lavrov to the magazine «International Affairs», published on
March 15, 2017. URL: https://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/
id/2680435 (accessed 03.02.2020).

3Шестаков Е. Деньги решают не все. Чем и как Россия помогает Центральной Азии. URL: https://rg.ru/2020/0
2/19/chem-i-kak-rossiia-pomogaet-centralnoj-azii.html (дата обращения: 15.02.2020).
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ты интеллектуальной собственности как ком-
плексамер, направленныхна предупреждение,
пресечение неправомерного доступа, исполь-
зования результатов творческого труда участ-
ников сотрудничества, иных неправомерных
действий в отношении объектов интеллекту-
альной собственности, авторского права, пра-
вообладателей и привлечение виновных в пра-
вонарушениях к ответственности, является ос-
новой развития диалога сторон в различных
сферах, прежде всего в сфере экономики, но
также в сфере образования, науки и искус-
ства. Актеры, уверенные в том, что их пра-
ва на результаты творческого труда не будут
нарушены, выразят готовность участвовать в
различных экономических, научных и обра-
зовательных проектах, предполагающих об-
мен идеями, использование информационных
технологий, что будет способствовать разви-
тию цифровой экономики, человеческого ка-
питала и межгосударственной системы про-
тиводействия правонарушениям в интеллек-
туальной сфере. Иными словами, активизация
взаимодействия сторон в области совершен-
ствования механизма защиты интеллектуаль-
ной собственности станет основой для разви-
тия диалога между Россией и государствами
Центральной Азии и по другим направлениям
межгосударственного гуманитарного сотруд-
ничества в таких сферах, как наука, образова-
ние и искусство.

Кроме того, уже подготовлена достаточ-
ная политико-правовая база для выстраива-
ния отношений сторон в сфере охраны интел-
лектуальной собственности на основе двусто-
ронних договоров о дружбе и сотрудничестве
между Россией и государствами Центральной
Азии, которые, однако, не включали положе-
ния о создании механизма защиты интеллек-
туальной собственности в рамках диалога сто-

рон в гуманитарной сфере4. Изучение положе-
ний двусторонних соглашений между Россией
и странамиЦентральнойАзии позволяет уста-
новить, что гуманитарное сотрудничество на
двустороннем уровне осуществляется в сфере
образования (в том числе в области изучения
русского языка в странах Центральной Азии),
науки, образования, культуры, туризма, искус-
ства, спорта [7, с. 26; 27, c. 12; 30, c. 230]. Тем не
менее, несмотря на разнообразие форматов и
инструментов гуманитарного сотрудничества,
не все двусторонние договоренности между
Россией и государствами Центральной Азии
имеют детальный механизм реализации каж-
дого из направлений в развитии диалога сто-
рон. Поскольку функционирование механиз-
ма защиты интеллектуальной собственности
является основой для укрепления сотрудниче-
ства сторон в сфере искусства, науки и куль-
туры путем предотвращения неправомерного
использования результатов интеллектуальной
деятельности, обеспечение его функциониро-
вания является инструментом, направленным
на развитие сотрудничества между сторона-
ми в гуманитарной сфере [24, c. 45]. В каж-
дой из сфер межгосударственного взаимодей-
ствия (образование, искусство, наука и куль-
тура) важно наличие инструментов защиты
интеллектуальной собственности, позволяю-
щих предотвратить или пресечь неправомер-
ное использование результатов творческого
труда в процесс реализации научных, твор-
ческих и образовательных проектов учрежде-
ниями науки, образования и культуры, искус-
ства в рамках двустороннего сотрудничества
России с государствами Центральной Азии.
Однако двусторонних соглашений о сотруд-
ничестве в области защиты интеллектуаль-
ной собственности России и стран Централь-
ной Азии, которые включали бы в себя до-

4Treaty of Friendship,Cooperation andMutual Assistance betweenRussianFederation andRepublic of Tajikistan dated
June 15, 1993. No. 5442-1. URL: http://docs.cntd.ru/document/1902068 (accessed 02.02.2022); Treaty of Friendship, Co-
operation and Mutual Assistance between Russian Federation and Republic of Kyrgyzstan (Moscow, June 10, 1992) dated
October 9, 1992. No. 3607-1. URL: http://docs.cntd.ru/document/901728231 (accessed 01.12.2022); Treaty on the
foundations of interstate relations, friendship and cooperation between Russian Federation and Republic of Uzbekistan //
Bulletin of international treaties. 1994. No. 9; Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between Russian
Federation and Republic of Kazakhstan dated July 16, 1992. No. 3319-1. URL: http://docs.cntd.ru/document/901764295
(accessed 14.01.2021); Treaty between the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan on good neighborliness
and alliance in the XXI century. dated November 11, 2013. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/1560 (accessed
15.01.2022); Treaty of Friendship and Cooperation between the Russian Federation and Turkmenistan // Ratified by the
Federal Law of the Russian Federation of November 9, 2002 No. 135-FZ. URL: http://docs.cntd.ru/document/901834834
(accessed 13.01.2021).
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говоренности, достигнутые в процессе разви-
тия политического диалога сторон в этой сфе-
ре, заключено не было. Взаимодействие сто-
рон в данном вопросе происходит на основа-
нии актов СНГ5. Кроме того, существуют от-
дельные соглашения между Россией и государ-
ствамиЦентральнойАзии по охране промыш-
ленной собственности; интеллектуальной соб-
ственности в процессе военно-технического
сотрудничества сторон, а также двусторонние
соглашения, заключенные между Ассоциаци-
ей российских авторов и Государственными
агентствамиинтеллектуальной собственности
государств Центральной Азии об управлении
имущественными правами авторов6. В целях
активизации сотрудничества России и Цен-
тральной Азии как интеграционного объеди-
нения на постсоветском пространстве в гу-
манитарной сфере важно заключение много-
стороннего соглашения об охране интеллек-
туальной собственности, которое бы кодифи-
цировало положения вышеприведенных дву-
сторонних соглашений, посвященных отдель-
ным вопросам защиты интеллектуальной соб-
ственности.

Методология исследования

Наметить пути развития диалога с Цен-
тральнойАзией как объединением государств,
возникновение и развитие которых имеет глу-
бокие исторические корни, невозможно без
изучения геополитических реалий Централь-
ной Азии. Необходимо познакомиться со спе-
цификой Центральной Азии при определе-
нии путей углубления многостороннего и дву-
стороннего сотрудничества этого объедине-
ния государств в гуманитарной сфере, разви-
тия межцивилизационного диалога культур и
формирования положительного имиджа сто-
рон друг у друга. Особенности регионализма
в Центральной Азии, своеобразие этого ин-
теграционного объединения, которые необхо-
димо учитывать, чтобы сотрудничество в гу-
манитарной сфере с конкретным актором бы-
ло эффективным, позволяют изучить работы
как российских ученых [10, с. 12; 13, с. 36;
14, с. 71] и зарубежных [25, с. 12; 22, с. 480;
31, с. 550; 34, с. 35, 35, с. 76], в том числе ученых
из стран Средней Азии [12, с. 117; 17, с. 129].

Также исследователи уделяют внимание
изучению специфики двусторонних отноше-

5Agreement on Cooperation in the Field of Law Enforcement and Protection of Intellectual Property and the Establish-
ment of the Interstate Council on Law Enforcement and Protection of Intellectual Property (Moscow, August 14, 2011) //
Bulletin of International Treaties. 2012. No. 4. P. 17–29.

6Agreement between the Government of the Russian Federation and the Government of the Republic of Uzbekistan on
the mutual protection of rights to the results of intellectual activity used and obtained in the course of bilateral military-
technical cooperation (Moscow, November 28, 2007) // Bulletin of international treaties. 2009. No. 2. P. 19–21; Agreement
between the Russian Authors’ Society and the State Agency for Intellectual Property under the Government of the Kyr-
gyz Republic (Kyrgyzpatent) in the field of managing authors’ property rights on a collective basis and providing mu-
tual legal assistance (Moscow, June 03, 1997). URL: http://test.patent.kg/index.php/ru/66- laws/international-
agreements/agrement-avtor/691-soglashenie-mezhdu-rossijskim-avtorskim-obshchestvom-i-gosudarstvennym-
agentstvom-intellektualnoj-sobstvennosti-pri-pravitelstve-kyrgyzskoj-respubliki-kyrgyzpatent-v-sfere-upravleniya-
imushchestvennymi-pravami-avtorov-na-kollektivnoj-osnove-i-okazaniya-vz.html (дата обращения: 18.01.2022);
Agreement between the Government of Russian Federation and the Government of Kyrgyz Republic on cooperation in
the field of industrial property protection (Bishkek, October 13, 1995). URL: https://rupto.ru/ru/documents/soglashenie-
mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-federacii-i-pravitelstvom-kirgizskoy-respubliki (accessed 12.01.2022); Agreement be-
tween the Government of Kyrgyz Republic and the Government of Russian Federation on the mutual protection of rights
to the results of intellectual activity used and obtained in the course of bilateral military-technical cooperation (Moscow,
September 05, 2005). URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17613 (date of access: 21.01.2020); Agreement
between the Government of the Russian Federation and the Government of Kazakhstan on the mutual protection of rights
to the results of intellectual activity used and obtained in the course of bilateral military-technical cooperation (Moscow,
January 18, 2005) // Bulletin of international treaties. 2007. No. 5. P. 13–19; Agreement between the Government of Rus-
sian Federation and the Government of Kazakhstan on cooperation in the field of industrial property protection (Moscow,
March 28, 1994). URL: https://rupto.ru/ru/documents/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-federacii-i-
pravitelstvom-respubliki-kazahstan (accessed 11.01.2022); Agreement between the Government of Russian Federation
and Government of Tajikistan on the mutual protection of rights to the results of intellectual activity used and obtained
in the course of bilateral military-technical cooperation // Bulletin of international treaties. 2009. No. 12. P. 11–14; Agree-
ment between the Government of Russian Federation and the Government of Uzbekistan on cooperation in the field of
industrial property protection (Tashkent, July 27, 1995). URL: https://rupto.ru/ru/documents/soglashenie-mezhdu-
pravitelstvom-rossiyskoy-federacii-i-pravitelstvom-respubliki-uzbekistan (accessed 03.02.2022).
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ний России с государствами Центральной
Азии в гуманитарной сфере, обстоятельств,
препятствующим сторонам наращивать тем-
пы диалога, путей эффективного использо-
вания потенциала сотрудничества сторон в
это область межгосударственного взаимодей-
ствия [1, с. 17; 2, с. 23; 8, с. 45; 20, с. 37; 19, с. 89].

Анализ специфики сотрудничества госу-
дарств в сфере формирования механизма за-
щитыинтеллектуальной собственности вмно-
гостороннем формате представляется акту-
альной темой научных исследований, о чем
свидетельствуют работы О. М. Виноградовой
[5, с. 300], О. В. Буторина и М. А. Домбровской
[4, с. 57], Ю. А. Бобыловой [3, с. 17], Е. А. Са-
лицкой [18], Крюгера [26, с. 298]. Несмотря
на наличие работ, раскрывающих специфи-
ку регионализма в Центральной Азии, осо-
бенности взаимоотношений государств, вхо-
дящих в это интеграционное объединение как
потенциального участника как двустороннего,
так имногостороннего сотрудничества в обла-
сти созданиямежгосударственногомеханизма
защиты интеллектуальной собственности, от-
сутствует всестороннее исследование, направ-
ленное на изучение особенностей гуманитар-
ного сотрудничества России с государствами
Центральной Азии в сфере защиты интеллек-
туальной собственности как в двустороннем,
так и в многостороннем форматах.

Исследование проводится с применением
таких методов, как количественный и каче-
ственный анализ. Опираясь на статистиче-
ские данные, аналитические отчеты [10, с. 52;
35, с. 68], содержащая информацию о совмест-
ных научно-исследовательских, образователь-
ных и творческих проектах между Россией и
странами Центральной Азии, можно сделать
вывод о наличии большого количества контак-
тов между сторонами в гуманитарной сфере,
нуждающихся в гарантиях – инструментах за-
щиты от несанкционированных доступа и ис-
пользования объектов интеллектуальной соб-
ственности, что необходимо для накопления
интеллектуального богатства, полученного в
ходе реализации проектов.

Сравнительный анализ действующих дву-
сторонних договоров между Россией и го-
сударствами Центральной Азии как о друж-
бе и сотрудничестве, так и об охране прав

на результаты интеллектуальной деятельно-
сти, используемые и получаемые в рамках дву-
стороннего военно-технического сотрудниче-
ства, а также акты СНГ об охране интеллекту-
альной собственности позволяют создать до-
статочные основы для создания межгосудар-
ственного механизма защиты интеллектуаль-
ной собственности, однако потенциал взаимо-
действия сторон в этой сфере реализован не
в полной мере. Анализ документов стратеги-
ческого планирования как России, так и го-
сударств Центральной Азии, совместных де-
клараций сторон позволил определить межго-
сударственный диалог в сфере охраны интел-
лектуальной собственности, как в двусторон-
нем, таки вмногостороннемформате, как пер-
спективный и наличие во многом нереализо-
ванный потенциал гуманитарного сотрудни-
чества сторон, несмотря на большое количе-
ство их контактов по этому поводу. Конста-
тировано, что для укрепления диалога сторон
в данной сфере необходимо заключение дву-
сторонних соглашений о защите интеллекту-
альной собственности, которые бы учитывали
специфику каждого государства Центральной
Азии и специфику двусторонних отношений
России с ними.

Использование структурно-функциональ-
ного метода в концепции Н. Лумана необхо-
димо для оценки роли гуманитарного сотруд-
ничества России с государствами Централь-
ной Азии для создания межгосударственно-
го механизма защиты интеллектуальной соб-
ственности в условиях происходящих на пост-
советском и паназиатском пространстве по-
литических изменений в виде развития Цен-
тральной Азии как интеграционного объеди-
нения, а также усиления значимости диало-
га сторон на конкретном направлении сотруд-
ничества в условиях конкуренции за пози-
ции в регионе с другими влиятельными ак-
торами [29, стр. 360]. На основании изуче-
ния содержания аналитических отчетов, ста-
тистических данных, положений стратегиче-
ских документов установлено, что в структуре
отношений сторон политическое, экономиче-
ское и гуманитарное сотрудничество опреде-
лено как важное, но не приоритетное. Однако
большое количество образовательных и науч-
ных проектов сторон, геополитическое значе-
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ние центральноазиатского территориального
объединения государств для России в контек-
сте обеспечения формирования многоуровне-
вой модели интеграции в Евразии, предпо-
лагающей многоаспектность диалогов госу-
дарств, определяет важность создания межго-
сударственного механизма защиты интеллек-
туальной собственности как средства сохра-
нения и аккумулирования результатов творче-
ства, полученных участниками в ходе реали-
зации совместных проектов. Метод case-study
позволил учесть значимость событий и про-
цессов, возникающих на политической арене
(в виде формирования нового образа азиат-
ского пространства, инициирования евразий-
ских интеграционных процессов, конкурен-
ции за лидерство влиятельных на мировой
арене акторов на постсоветском простран-
стве) в контексте формирования регионализ-
ма в Центральной Азии; выстраивание диало-
га между Россией и каждой из странЦентраль-
ной Азии в сфере защиты интеллектуальной
собственности как элемент гуманитарного со-
трудничества сторон.

Сотрудничество в сфере защиты интеллек-
туальной собственности является одним из
ключевых элементов диалога сторон в гума-
нитарной сфере, заключается в установлении
в рамках межгосударственных отношений ме-
ханизма противодействия злоупотреблениям
и нарушениям в области результатов творче-
ского труда. Этот механизм позволит разви-
вать «креативную экономику» [21, с. 761; 23,
с. 1078], сосредоточенную на развитии челове-
ческого капитала в рамках двустороннего со-
трудничества России и государств Централь-
ной Азии. В целях обеспечения эффективно-
сти механизма защиты интеллектуальной соб-
ственности сотрудничество России с государ-
ствами Центральной Азии возможно в мно-
гостороннем формате [32, с. 178]. При этом с
одной стороны будет действовать Россия, а с
другой – все центральноазиатские государства
в пределах постсоветского пространства.

Результаты
Изучение материалов с сайтов государ-

ственных органов, в компетенцию которых
входит принятие решений по приоритетным
направлениям сотрудничества с другими стра-
нами (сайт Президента России, Минобрнауки
России, Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации, Министерства культуры
России, интервью с ключевыми представите-
лями правительства и статистические данные)
позволяют сделать вывод, что всемерное про-
движение диалога цивилизаций является важ-
ным средством укрепления взаимного дове-
рия, формирования нового облика Азии. Сре-
ди таких мероприятий – развитие диалога в гу-
манитарной сфере, в том числе по защите ин-
теллектуальной собственности.

Уже 7 сентября 2002 г. Президент Рос-
сии подчеркнул важность паназиатского со-
трудничества по многим направлениям – от
двустороннего взаимодействия государств до
совместных масштабных региональных про-
ектов7. На II Саммите государств-участников
Совещания по сотрудничеству и мерам дове-
рия в Азии 17 июня 2006 г. глава Российско-
го государства обратил внимание участников
саммита на то, что потенциал такого формата
взаимодействия сторон еще недостаточно изу-
чен и что существуют широкие перспективы
развития диалога в сфере экономического со-
трудничества, экологической, гуманитарной и
других сферах межгосударственного взаимо-
действия8. 15 июня 2019 г. Президент России
подчеркнул, что Азия является локомотивом
глобального роста, так как в регионе сосре-
доточены промышленные и технологические
центры, мощные финансовые, человеческие и
интеллектуальные ресурсы, что дает региону
уникальные конкурентные преимущества. Та-
кие активы должны быть полностью исполь-
зованы для общего блага, устойчивого и ди-
намичного развития9. Поэтому для подготов-
ки основы для налаживания диалога в форме
паназиатского сотрудничества важно укреп-

7Speech by the President of Russian Federation Vladimir Putin at the plenary session of the meeting of heads of state
and government of the participating countries of the Conference on Interaction andConfidence BuildingMeasures in Asia.
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/21709 (accessed 11.02.2022).

8Opening remarks at the Second Summit of Member States of the Conference on Interaction and Confidence-Building
in Asia (CICA) 17.06.2006. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/23650 (accessed 10.02.2022).

9Summit of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia 15.06.2019. URL: http://www.
kremlin.ru/events/president/news/60756 (accessed 09.02.2022).
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лять отношения с различными географически-
ми и политическими объединениями азиат-
ских стран (в том числе центральноазиатски-
ми государствами постсоветского простран-
ства, странами Юго-Восточной Азии, Ближ-
него Востока и Северной Африки). Одним из
таких этапов является всестороннее налажи-
вание диалога между Россией и государства-
ми Центральной Азии в сфере безопасности,
борьбы с преступностью, в том числе защиты
интеллектуальной собственности.

При этом важным является развитие со-
трудничества не только в многостороннем, но
и в двустороннем формате.

Так, в ходе XVI Форума межрегионального
сотрудничества России и Казахстана 7 нояб-
ря 2019 г. глава Российского государства под-
черкнул, что Россия и Казахстан эффектив-
но развивают диалог в гуманитарной сфере,
в том числе в сфере образования и обучения.
Также на заседании Подкомиссии по культур-
но-гуманитарному сотрудничеству Межпра-
вительственной комиссии по сотрудничеству
между Россией и Казахстаном стороны ука-
зали, что их двусторонний культурно-гумани-
тарный диалог поддерживается на высоком
уровне, и предложен ряд новых совместных
проектов10, что предполагает также совершен-
ствование механизма защиты от правонару-
шений в указанной сфере, и инструментов за-
щиты интеллектуальной собственности.

В рамках подготовки и подписания Де-
кларации об укреплении стратегического
партнерства между Россией и Кыргызстаном
20 июня 2017 г. было отмечено, что одним из
важных направлений укрепления диалога сто-
рон в гуманитарной сфере является разработ-

ка механизма защиты интеллектуальной соб-
ственности11.

Сотрудничество России и Таджикистана, в
том числе в гуманитарной сфере, было опре-
делено сторонами, как диверсифицирован-
ное, динамично развивающееся12. Совмест-
ныепроекты, в томчисле связанные сизучени-
емПамира, космоса с использованиемвысоко-
горных компонентов13, предполагают гаран-
тии в виде принятия мер по защите от непра-
вомерного использования указанных научных
разработок.

Важность развития диалога между Росси-
ей и Узбекистаном в гуманитарной сфере, как
в целом, так и по отдельным направлениям,
была подчеркнута главами государств в хо-
де российско-узбекских переговоров 10 декаб-
ря 2014 г. Было отмечено, что в Узбекистане
успешно действует филиал МГК, Центр рос-
сийской науки и культуры14. Стороны подчер-
кивают «чрезвычайную заинтересованность»
в дальнейшем наращивании сотрудничества и
поиске новых форм взаимодействия в гумани-
тарной сфере, углублении прямых «горизон-
тальных связей»между учреждениямиидеяте-
лями образования, науки и культуры России и
Узбекистана15, чтопредполагает ифункциони-
рованиемеханизма защитыинтеллектуальной
собственности.

Важность развития и укрепления диалога
между Россией и Туркменистаном, в том чис-
ле в гуманитарной сфере, была подчеркну-
та в ходе российско-туркменских перегово-
ров 22 октября 2010 г. Президент Туркмени-
стана подчеркнул важность активизации диа-
лога научных мероприятий, укрепления тра-
диции сотрудничества между научными вуза-

10Issues of Russian-Kazakh cooperation in the field of culture were discussed in Nur-Sultan 16.10.2019. URL: https:
//www.mkrf.ru/press/news/pervoe_zasedanie_podkomissii_po_kulturno_gumanitarnomu_sotrudnichestvu_/?sphrase_
id=2687719 (accessed 15.01.2022).

11State dinner on behalf of the President of Russia Vladimir Putin in honor of the President of Kyrgyzstan Almazbek
Atambayev and Raisa Atambayeva 20.06.2017. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/54829#sel=5:2:
yVW,5:14:lTf (accessed 22.01.2022).

12Ambassador of the Russian Federation to the Republic of Tajikistan I.S. Lyakin-Frolov to the Asia-Plus news agency
25.12.2018. URL: https://www.mid.ru/web/guest/maps/tj/-/asset_publisher/VfByAd5UOwu3/content/id/3464949
(accessed 22.01.2022).

13Meeting with President of Tajikistan Emomali Rahmon 01.08.2013. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
news/18983 (accessed 09.02.2022).

14Beginning of Russian-Uzbek talks in expanded format 10.12.2014. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/tr
anscripts/47215 (accessed 22.01.2022).

15Alla Manilova: “Our friendship with Uzbekistan has deep roots” 30.08.2019. URL: https://www.mkrf.ru/press/news
/u_nashey_druzhby_glubokie_korni/?sphrase_id=2687725 (accessed 17.01.2022).
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ми двух стран, академиями наук и организа-
ции симпозиумов, конференций16. В поздрав-
ленииПрезидента Туркменистана Г. Бердыму-
хамедова с 20-летием установления диплома-
тических отношений между Россией и Турк-
менистаном и 10-летием подписания Догово-
ра о дружбе и сотрудничестве от 6 апреля
2012 г. подчеркивается, что потенциал взаимо-
действия сторон в гуманитарной сфере в зна-
чительной степени не раскрыт и важно даль-
нейшее развитие межгосударственного диа-
лога17. Также на заседании туркмено-россий-
скоймежправительственной комиссиипо эко-
номическому сотрудничеству 05.08.2019 было
отмечено, что сотрудничество сторон в гума-
нитарной сфере продолжает теснее развивать-
ся, о чем свидетельствует ряд совместных про-
ектов18. При этом накопление духовно-куль-
турных богатств, являющихся интеллектуаль-
ной собственностью участников гуманитар-
ного сотрудничества, невозможно без приня-
тия мер по формированию механизма защиты
от нарушений.

Статистические данные также позволяют
сделать вывод о том, что сотрудничество Рос-
сии с государствами Центральной Азии в гу-
манитарной сфере, особенно в области обра-
зования и науки, продолжает развиваться, и
в целях усиления этой тенденции реализуется
все большее количество научно-образователь-
ных проектов. Именно поэтому важно обеспе-
чить образовательные, научные и культурные
учреждения средствами защиты результатов
их совместного творчества. Российская сторо-
на ежегодно выделяет около 100 млн долла-
ров США на реализацию совместных образо-
вательных и научных проектов и их защиту19.
Тем неменее, изучение аналитических отчетов
таких научных центров, как РСМД и Инсти-
тут Центральной Азии и Кавказа и Програм-

ма исследований Шелкового пути (Вашинг-
тон), позволяет сделать вывод, что Централь-
ная Азия на постсоветском пространстве не
является однородным регионом, не только в
плане социально-экономического развития и
политического, но и в желании сотрудничать.
И если Казахстан и Кыргызстан максималь-
но открыты для международного сотрудниче-
ства со всеми великими державами, в том чис-
ле с Россией иКитаем, то Узбекистан и особен-
но Туркменистан отдают предпочтение дву-
стороннему сотрудничеству как формату вза-
имодействия сторон; Таджикистан занимает
промежуточную позицию, не предпочитая ни
один из форматов. Также в обоих аналитиче-
ских отчетах отмечается, что регион в силу
специфики своего географического положе-
ния является объектом геополитических про-
тиворечий и конкуренции со стороны значи-
мых акторов, а именно России, стран Евро-
пы, Китая, США [10, с. 5; 34, с. 54]. Поэтому
для России важно развивать не только много-
форматный, но и двусторонний диалог с госу-
дарствами Центральной Азии, уделяя особое
внимание динамике двустороннего диалога с
каждымиз государствЦентральнойАзии. Так-
же обеспечение достоверностиибезопасности
заключаемых контрактов и партнерских про-
ектов в сфере образования, науки и культу-
ры в форме разработки механизма защиты ин-
теллектуальной собственности будет способ-
ствовать заинтересованности государств Цен-
тральной Азии в поддержании и углублении
партнерских отношений с Россией в гумани-
тарной сфере.

Следует подчеркнуть, что анализ положе-
ний российских стратегических документов,
касающихся планирования внешней полити-
ки и выстраивания отношений на постсовет-
ском пространстве, позволяет сделать вывод

16Beginning of Russian-Turkmen talks in expanded format 22.10.2010. URL: http://www.kremlin.ru/events/presiden
t/transcripts/9318 (accessed 13.02.2022).

17Congratulations to Gurbanguly Berdimuhamedov on the 20th anniversary of the establishment of diplomatic relations
between Russia and Turkmenistan and the 10th anniversary of the signing of the Treaty of Friendship and Cooperation
from 06.04.2012. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/14953 (accessed 23.01.2022).

18Russia and Turkmenistan strengthen cooperation in the field of culture 08.05.2019. URL: https://www.mkrf.ru/pr
ess/news/rossiya_i_turkmenistan_ukreplyayut_sotrudnichestvo_v_sfere_kultury/?sphrase_id=2687723 (accessed
07.02.2020).

19Выступление статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел России Г. Б. Карасина на презента-
ции Концепции российского председательства в СНГ, Ашхабад, 7 декабря 2016 г. URL: https://www.mid.ru/web/g
uest/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2551477 (дата обращения: 14.01.2022).
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о том, что гуманитарное сотрудничество со
странами СНГ (в том числе в сфере защи-
тыинтеллектуальной собственности) является
одним из региональных приоритетов России
[28, с. 128]. Так, в соответствии с п. 53, 54 Кон-
цепции внешней политики Российской Феде-
рации 2016 г.20 Россия поддерживает высокий
уровень развития взаимовыгодного сотрудни-
чества, в том числе в рамках СНГ, где бу-
дет развиваться широкий спектр межгосудар-
ственного взаимодействия, в том числе гума-
нитарной сфере, однако детализации особен-
ностей развития диалога с отдельными стра-
нами и объединениями таких стран на пост-
советском пространстве в документе не пред-
ставлено. Более подробные положения, каса-
ющиеся интересов России в рамках сотруд-
ничества с другими странами (включая Цен-
тральную Азию), отражены в пп. 4) п. 25
Стратегии национальной безопасности Рос-
сии 2021 г.21, в котором подчеркивается важ-
ность развития безопасного информационно-
го пространства, а также пп. 14) п. 57 дан-
ного документа подчеркивает необходимость
укрепления сотрудничества Российской Феде-
рации с зарубежными партнерами в сфере
обеспечения информационной безопасности,
в том числе функционирования международ-
но-правового режима обеспечения безопасно-
сти при использовании информационно-ком-
муникационных технологий. Аналогичныепо-
ложения содержатся в стратегических доку-
ментах государств Центральной Азии о со-
трудничестве с Россией в сфере защитыинтел-
лектуальной собственности.

Так, в государственной программе «Циф-
ровой Казахстан» отражено, что государ-
ство создаст все условия для стимулирования

транснациональных компаний локализовать
разработку своих продуктов, а также тестиро-
вание прорывных технологий на территории
Казахстана, для чего будет обеспечен надле-
жащий режим защиты продуктов интеллекту-
альной собственности любой компании мира,
которые могут тестироваться в контролируе-
мой среде22.

В Стратегии развития Республики Кирги-
зии отмечено, что задача резкого улучшения
качества человеческого капитала, основанная
на способности создавать и осваивать новые
технологии в рамках международного сотруд-
ничества, не может быть решена без обеспече-
ния надлежащего режима защитыинтеллекту-
альной собственности23.

В документе стратегического планиро-
вания Республики Таджикистан отражено,
что индустриально-инновационный сценарий
развития страны, основанный на усилении за-
щиты прав собственности, включая интеллек-
туальную, будет благоприятствовать росту как
внутренних частных, так и прямых иностран-
ных инвестиций24. Аналогичные положения о
значимости усиления защиты прав собствен-
ности, включая интеллектуальную, для при-
влечения внешних инвестиций и внешнеэко-
номической деятельности отражено также и в
Стратегии развития Узбекистана25.

Несмотря на то, что в указанных докумен-
тах стратегического планирования государств
Центральной Азии не содержится прямых ука-
заний на значимость сотрудничества с Росси-
ей в области обеспечения защиты интеллекту-
альной собственности, необходимость разви-
тия диалога сторон в указанной сфере выте-
кает из активного двустороннего взаимодей-

20Концепция внешнейполитикиРоссийскойФедерации2016 г. (утв. УказомПрезидентаРоссийскойФедерации
от 30 ноября 2016 г. № 640) // Собрание законодательства Российской Федерации. 05.12.2016. № 49. Ст. 6886.

21Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утв. Указом Президента Российской Федера-
ции от 02 июля 2021 г. № 400. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046 (дата обращения: 11.02.2022).

22Государственная программа Республики Казахстан «Цифровой Казахстан», утв. ПостановлениемПравитель-
ства Республики Казахстан от 12 декабря 2017 г. № 827. URL: http://www.akorda.kz/ru/official_documents/strategi
es_and_programs (дата обращения: 12.01.2022).

23Стратегия развития Кыргызстана до 2031 г. (Национальная стратегия развития – 2031). URL: http://static.aki
press.org/127/.storage/business/files/e2ee50c2348acff371a35e7c256a0c33.pdf (дата обращения: 09.02.2022).

24Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 г., принятая в 2016 г. URL:
http://medt.tj/documents/main/strategic_national_programm/strategic_national_prog_ru.pdf (дата обращения:
12.02.2022).

25Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбе-
кистан» // Собрание законодательства Республики Узбекистан. 2017. № 6. Ст. 70.
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ствия России и государств Центральной Азии
в указанной области [2, с. 68].

В результате одним из перспективных фор-
матов такого межгосударственного взаимо-
действия станет выстраивание диалога между
Россией и государствами Центральной Азии в
сфере охраны интеллектуальной собственно-
сти [1, с. 126], однако сотрудничество с этим
объединением государств не выделяется как
одно из направлений выстраивания отноше-
ний между Россией и другими государствами
постсоветского пространства [20, с. 133]. При
этом государства Центральной Азии позици-
онируют себя как самостоятельный субъект
международных отношений [8, с. 176]. С од-
ной стороны, страны региона осознают «свою
субъектность и особенность», а с другой –
не осознают своей субъектности вне позици-
онирования себя на постсоветском простран-
стве [11, с. 99]. Поэтому государстваЦентраль-
ной Азии могут выступить одним из участни-
ковмежгосударственного соглашения с Росси-
ей как доминирующим актором на постсовет-
ском пространстве [11, с. 31; 33, с. 17], в том
числе в сфере гуманитарного сотрудничества,
в сфере защиты интеллектуальной собствен-
ности [19, с. 259].

Специфика отношений между странами
Центральной Азии определяет, что для даль-
нейшего развития диалога с ними в сфере
гуманитарного сотрудничествацелесообразно
выделить взаимодействие со странами Цен-
тральнойАзиив сфере защитыинтеллектуаль-
ной собственности как отдельное направление
межгосударственных отношений. Внешнепо-
литическая деятельность России на постсовет-
ском пространстве и ее отражение в докумен-
тах стратегического планирования.

Выводы
Гуманитарное сотрудничество России с го-

сударствами Центральной Азии в сфере за-
щиты интеллектуальной собственности важ-
но для России, так как отвечает ее геополи-
тическим интересам. Во-первых, такой диалог
позволяет России укрепить свои позиции, по-
зиционируя себя как государство, способное
содействовать всестороннему укреплениюин-
теграционных процессов с участием большо-
го количества акторов на значимых междуна-
родных площадках, в ведении которых вопро-

сы развития азиатского пространства в целом.
(Конференция по взаимодействию и довери-
ям в Азии) и особенно в Центральной Азии
(Центральная Азия плюс Россия). Установле-
но, что для укрепления интеграционных про-
цессов важны не только экономические и по-
литические связи государств как основа вза-
имовыгодного партнерства, но и гуманитар-
ное сотрудничество, направленное на обеспе-
чение межцивилизационного диалога, созда-
ние позитивного имиджа сторон друг у дру-
га, и в частности механизм защиты интеллек-
туальной собственности, позволяющийразви-
вать сотрудничество в сфере образования, на-
уки, искусства, предотвращающий неправо-
мерный доступ к накопленному интеллекту-
альному богатству.

Во-вторых, идет конкуренция между мощ-
ными акторами на мировой арене, Россией,
европейскими государствами, Китаем и США
за влияние на постсоветском пространстве и
на евразийском континенте в целом. Общие
исторические корни и налаженные связи во
многих областях позволяют России эффектив-
но конкурировать за лидерство, но для сохра-
нения своих позиций на постсоветском про-
странстве Россия должна подчеркивать пре-
имущества сотрудничества с ней, для чего важ-
но учитывать специфику стран, с которы-
ми планируется диалог при выдвижении про-
грамм сотрудничества (а именно то, что го-
сударства Центральной Азии видят себя как
интеграционное объединение). Межгосудар-
ственный режим защиты результатов творче-
ского труда, полученных в рамках выполнения
совместных научных, образовательных проек-
тов, является таким конкурентнымпреимуще-
ством.

Иными словами, гуманитарное сотрудни-
чество Россиии государствЦентральнойАзии
в сфере защиты интеллектуальной собствен-
ности является одним из региональных при-
оритетов России на постсоветском простран-
стве. Совместные научные и творческие про-
екты учреждений и деятелей науки и культу-
ры предполагают, что стороны разработают
систему защиты интеллектуального труда для
накопления богатства. Однако на сегодняш-
ний день потенциал взаимодействия сторон в
направлении гуманитарного сотрудничества в
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значительной степени не реализован и оста-
ется место для развития диалога между Росси-
ей и государствами Центральной Азии в этой
сфере. Изучение совместных заявлений госу-
дарств, актов стратегического планирования,
интервью с лидерами государств, аналитиче-
ских документов позволяет установить, что
причина недостаточного раскрытия потенци-
ала гуманитарного сотрудничества сторон в
сфере защиты интеллектуальной собственно-
сти заключается в том, что необходимо адап-
тировать форматы сотрудничества к специ-
фике каждого государства Центральной Азии.
Так, Казахстан иКыргызстан готовы как к дву-
стороннему, так и к многостороннему сотруд-
ничеству, в том числе в рамках развития систе-
мыобразования, цифровой экономикии чело-
веческого капитала через функционирование
межгосударственного механизма защиты ин-
теллектуальной собственности, но готовы со-
трудничать не только с Россией, но и с дру-
гими акторами, что делает необходимым де-
монстрацию конкурентных преимуществ Рос-
сии как партнера для развития диалога с этими
странами. Узбекистан и Туркменистан пред-
почитают двустороннее сотрудничество как
форму взаимодействия с Россией; ввиду важ-
ности развития отношений с Россией Таджи-
кистан будет готов к диалогу как в двусторон-
нем, так и в многостороннем формате. По-
этому представляется, что в первую очередь
необходимо заключить двусторонние догово-
ры между Россией и государствами Централь-
ной Азии об охране интеллектуальной соб-
ственности, но не такого типа, как в случае
договоров о дружбе и сотрудничестве, а так,
чтобы были учтены уже существующие дву-
сторонние соглашения сторон, научные про-
екты, образовательные, творческие достиже-
ния. Далее развитие диалога может происхо-
дить в многостороннем формате Центральная
Азия плюс Россия.

Развитие отношений этих акторов в много-
стороннем формате Центральной Азии и Рос-
сии возможно по двум направлениям: во-пер-
вых, в стратегических документах о взаимо-
действии России с государствами постсовет-
ского пространства (например, в рамках поло-

жений о защите интеллектуальной собствен-
ности) целесообразно учитывать специфику
взаимодействия России и Центральной Азии
на конкретной территории; во-вторых, воз-
можно заключение соглашений об охране ин-
теллектуальной собственности в формате, в
которомРоссия будет выступать в качестве од-
ной из сторон, а все государства Центральной
Азии – в качестве другой.

Также для развития сотрудничества России
и государств Центральной Азии важно отра-
зить меры, которые будут приняты сторонами
для обеспечения функционирования эффек-
тивного механизма защиты интеллектуальной
собственности в виде оказания помощи друг
другу в выявлении и пресечении незакон-
ного использования объектов интеллектуаль-
ной собственности, создания базы объектов
интеллектуальной собственности, в которую
на основании решения специально созданной
комиссии по интеллектуальной собственно-
сти сторон будут включаться результаты твор-
ческой деятельности граждан и учреждений
России и государств Центральной Азии для
недопущения неправомерного использования
этих объектов на территории сторон. Углубле-
ние диалога России и государствЦентральной
Азии по защите интеллектуальной собствен-
ности будет также способствовать и развитию
отношений акторов в иных сферах гуманитар-
ного сотрудничества, таких как образование,
наука, культура, искусство.

Таким образом, гуманитарное сотрудниче-
ство России и стран Центральной Азии в раз-
витии межгосударственного механизма защи-
ты интеллектуальной собственности создаст
основу для построения многоуровневой мо-
дели интеграции в Евразии в целях обеспече-
ния устойчивого развития всего континента
в виде не только интенсификации образова-
тельных, научных и творческих проектов, но
и предотвращения незаконного доступа и ис-
пользования накопленных богатств. Это со-
здаст положительный имидж России как клю-
чевого участника интеграционных объедине-
ний не только в Евразии, но и на паназиатском
пространстве и международных форумах.
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FORMS OF POLITICAL COOPERATION
BETWEEN RUSSIA AND CENTRAL ASIAN COUNTRIES

IN THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION:
WAYS OF DEVELOPING DIALOGUE OF THE PARTIES
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ABSTRACT:
The research relevance is justified by the fact that the intensification of Russia’s dialogue with the Central
Asian countries (including Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) in a bilateral
and multilateral format, both in the field of politics, economics, and in the humanitarian sphere, is Rus-
sia’s geopolitical priority in the post-Soviet space. It is revealed that despite the recognized importance of
ensuring the protection of intellectual property as the means of preserving and accumulating the national
spiritual wealth in the framework of humanitarian cooperation betweenRussia and the countries of Central
Asia, as well as a large number of connections between scientific, educational institutions and projects of
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the parties, the potential for cooperation between the parties in this field, both in bilateral and multilateral
formats, is not sufficiently transparent.

Purpose: to identify tools to improve themechanism for intellectual property protection based on agree-
ments between Russia and Central Asian countries.

Methods: quantitative, qualitative analysis, structural-functional analysis, case-study, comparative stud-
ies. The application of structural-functional analysis method allowed for establishing a correlation between
the provisions of bilateral agreements between Russia and the countries of Central Asia. Case-study was
used for identifying ways to develop cooperation between the parties in the field of intellectual property
protection. A comparative study of bilateral agreements and provisions of strategic documents of Russia
and the Central Asian countries in the field of intellectual property protection is important to identify the
degree of engagement into dialogue between the parties in the area under research.

Results. The issue of the efficient use of multilateral format of humanitarian cooperation of the parties
in the field of intellectual property protection, where Russia will act as one of the parties, and all the Cen-
tral Asian countries as the other party, has been found debateable. However, the development level of the
dialogue between the parties in humanitarian and other fields, being deeply historically rooted, provides
for the conclusion of the expedience of introducing such a format of humanitarian cooperation, however,
only after bilateral agreements are signed between Russia and the Central Asian countries in the field of
intellectual property protection property, considering the specifics of each of the Central Asian countries
and the specifics of their bilateral relations with Russia in the humanitarian field.

KEYWORDS: international cooperation, regional identity, cultural ties of actors, post-Soviet space, legal reg-
ulation tools, legal mechanism, inter-governmental dialogue, Central Asia, interaction of the parties in the
humanitarian field, bilateral agreements, legal norms improvement, ration formats, potential development,
catering for sprirtual needs, national interests.
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ЭКОСИСТЕМЫ И НОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ:
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АННОТАЦИЯ:
Трансформация экономики находит отражение в эволюции форм организации бизнеса от иерар-
хии к экосистемам. Эта трансформация одновременно связана с изменениями условий конкурен-
ции: цена и качество продукции уходят на второй план, большую значимость приобретают диффе-
ренциация и кастомизация предложения, скорость внедрения инноваций. Наиболее успешными
на рынках становятся бизнесы, способные предложить широкий перечень продуктов и услуг в од-
ной системе. Таким образом, наблюдается двусторонний эффект: новая конкуренция заставляет
фирмы встраиваться (или создавать) экосистемы, которые, в свою очередь, изменяют рынки.

Методологическая база исследования представлена процессным и экосистемным подходами в
части анализа функционирования экосистем, а также неоинституциональной экономической тео-
рией, экономической социологией и теориями управления в части формирования положений но-
вой конкуренции. В работе использованы методы семантического, библиометрического и сравни-
тельного анализа, формализации и систематизации.

В результате исследования особенностей рыночного взаимодействия экосистем обосновано су-
ществованиеипредставленамодельновойконкуренции.Онарассматривается какформирующий-
ся каркас развития экосистем, обусловленный изменением эндогенных факторов и увеличением
скорости инноваций. Основными условиями конкурентоспособности бизнеса становятся встро-
енность в экосистему (в ряде случаев – создание собственных экосистем); способность использо-
вать коллективные знания для генерации инноваций и формировать новые тренды; постоянный
процесс саморазвития; сочетание материальной и цифровой элементов бизнес-модели и особая
организационная культура. Модель новой конкуренции может стать основанием для дальнейших
теоретических и прикладных исследований в области изучения эволюции экосистем, особенно в
части сочетания материальных и цифровых технологий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экосистема, бизнес-модель, процессный подход, конкуренция, новая конкурен-
ция, экономическое развитие.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Орехова С.В., ЯрошевичН.Ю. Экосистемыи новая конкуренция: феномен «яй-
ца и курицы» // Вопросы управления. 2022. № 2. С. 34–48.

Введение
Развитие интернета и цифровых техноло-

гий изменило принципы создания потреби-
тельской стоимости и идеологии предприни-
мательства в целом, а также трансформирова-
ло представление о конкуренции как «сорев-
новании» по качеству, ассортименту или цене
продукта. По данным компании McKinsey, к
2025 году около 30% корпоративного дохо-

да в мире будут генерировать цифровые эко-
системы3. Так, крупнейшая из них, Амазон,
появилась на рынке менее 30 лет назад – в
1994 году, а сегодняшний объем выручки ком-
пании составляет около 470 млрд. долл., что
в 19 раз больше бюджета США4. Компания
прошла путь от небольшого букинистическо-
го интернет-магазина до второй в мире (после
Apple), ее капитализация составляет около 1,6

1ResearcherID: ABG-9345-2021
2AuthorID РИНЦ: 490015, ORCID: 0000-0003-2372-1196
3https://trends.rbc.ru/trends/innovation/6087e5899a7947ed35fdbbf3МасК
4https://www.investing.com/©
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трлн. долл., а численность персонала сопоста-
вима с населениемнебольшой страныв 1,5млн
человек.

Развитие таких экосистем как Google, Apple,
Facebook, Amazon, Microsoft в США, Baidu, Ali-
baba, Tencent в Китае, а также Сбер, МТС, Ян-
декс и ВКонтакте в России существенно изме-
няют сложившиеся производственные цепоч-
ки стоимости, отраслевые структуры, прин-
ципы и механизмы ведения бизнеса. Транс-
формация среды развития экосистем форми-
рует иные условия взаимодействия участни-
ков рынка – новую конкуренцию.

Целью настоящей работы является фор-
мирование теоретической модели новой кон-
куренции, объясняющей развитие феномена
экосистем и актуальных механизмов взаимо-
действия участников рынка. В основу статьи
положена идея о взаимодополняющем и вза-
имообуславливающем онтогенезе форм орга-
низации бизнеса и рынка.

Достижение поставленной цели реализует-
ся через систематизацию и уточнение ряда ис-
следовательских моментов. Требуется: 1) тре-
буется выявить ключевые параметры разви-
тия экосистем, одновременно формирующие
условия новой конкуренции; 2) сформировать
теоретическую платформу новой конкурен-
ции; 3) на базе сравнения принципов класси-
ческой и новой конкуренции разработать мо-
дель новой конкуренции.

Логика изучения новой рыночной конку-
ренции реализуется в нескольких теоретиче-
ских плоскостях: посредством анализа суще-
ствующих понятий «экосистема» для выявле-
ния признаков новой конкуренции, система-
тизации особых черт обменов и трансакций
в экосистемах (со стороны спроса и предло-
жения) и определения конкурентных преиму-
ществ бизнеса на разных уровнях иерархии
экосистем.

Условия новой конкуренции:
анализ параметров развития экосистем

Библиографический анализ понятия «эко-
система» в менеджменте насчитывает более
10000 научных публикаций, число которых ра-
стет год от года (рис. 1), что говорит о систем-
ной трансформации рыночных процессов.
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Рисунок 1 – Количество публикаций, посвященных
исследованию экосистем в базах данных eLibrary,

Scopus, Web of Science
Figure 1 – Statistics on the number of studies on

ecosystem research in the eLibrary, Scopus,
Web of Science databases

Концепция экосистем появилась с «легкой
руки» А. Тansley в 1935 году. Под экосисте-
мой он понимал локальное сообщество орга-
низмов, которые взаимодействуют друг с дру-
гом и окружающей средой. Чтобы процветать,
эти организмы конкурируют и сотрудничают,
совместно эволюционируют и адаптируются к
внешнимпотрясениям [1]. Для экономических
целей концепция экосистемы впервые была
использована в работах J. D. Valdez 1988 года
как «структура для рассмотрения формирова-
ния или запуска нового бизнеса, которая со-
держит два динамических элемента: предпри-
нимателя и предпринимательскую среду» [2].
Идеология экосистем получила развитие в ра-
боте J.F. Moore в 1998 году, где он трактует эко-
систему как форму консолидации «капитала,
интереса клиентов и талантов, порожденного
новойинновацией точно также, как успешные
виды возникают из природных ресурсов, сол-
нечного света, воды и питательных веществ в
почве» [3, c. 16].

Но наиболее широкое распространение
экосистемный подход получил после значи-
мой статьи R. Аdner в 2006 году в Harvard
Business Review. Он определил экосистему как
«механизм сотрудничества, посредствомкото-
рого фирмы объединяют свои индивидуаль-
ные предложения в единое, ориентированное
на клиента решение» [4, с. 98]. В таблице 1
представлена эволюция определения понятия
«экосистема» с этой публикации до сегодняш-
них дней. Авторы оставили за собой право
отобрать определения, являющиеся базовыми
для понимания условий развития экосистем5.

5Эти условия и формируют, по нашему мнению, каркас новой конкуренции.
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Таблица 1 – Терминологическое разнообразие понятия «экосистема»
Table 1 – Evolution of ecosystem definition

Авторы, Определение понятия Признаки
год «экосистема» новой конкуренции
1 2 3

Аdner R. (2006)
[4, с. 98]

Механизм сотрудничества, посредством которого фирмы
объединяют свои индивидуальные предложения в единое,
ориентированное на клиента

Сотрудничество, укрупнение
фирм

Carayannis E.G.,
Campbell D.F.

(2006) [5, с. 204]

Объединение «инновационных сетей и кластеров знаний
(как кооперации человеческого, социального, интеллекту-
ального и финансового капитала) и развивается во всех со-
циальных, политических, экономических сферах»

Укрупнение фирм, объединение
ресурсов, самообучающаяся
форма организации

Adner R.,
Kapoor R.

(2010) [6, с. 311]

Триада консолидированной производительности участни-
ков, единых цели и задач, единая база знаний и навыков

Повышение концентрации про-
изводства, объединение ресур-
сов, культур, ориентация на
стратегическое развитие

Isenberg D.J.
(2010) [7, с. 47]

Набор отдельных элементов, таких как лидерство, культура,
рынки капитала и клиентов, которые сложным образом со-
четаются друг с другом

Рост концентрации производ-
ства, эволюция бизнес-моделей

Jackson D.J.
(2011) [8, с.3]

Соединение «двух экономик: экономики знаний, движимой
фундаментальными исследованиями, и коммерческой эко-
номикой, движущей силой которой является рынок»

Самообучаемая организация,
ориентация на инновационное
и стратегическое развитие

Russell M.G.,
Still K.,

Huhtamäki J.,
Rubens C., Yu N.
(2011) [9, с. 6]

Сеть взаимоотношений, через которые информация, талан-
тыифинансовые ресурсыпроходят через системы, создавая
устойчивое создание ценности

Объединение ресурсов, совеща-
тельная координация в основе
формирования ценностной це-
почки

Hwang V.W.,
Horowitt G.

(2012) [10, с.56]

Сетевая бизнес-модель взаимодействия людей, формирую-
щие необычайную и устойчивую креативность

Самообучаемые организации,
ориентированные на стратеги-
ческое развитие

Autio E.,
Thomas L.

(2014)
[11, с. 209]

Сеть взаимосвязанных организаций, существующих вокруг
центральной фирмы или технологической платформы, и
сосредоточенных на разработке новых ценностей посред-
ством инноваций

Сетевое инновационное взаимо-
действие

Gobble M. M.
(2014) [12, с. 55]

Динамичные, целеустремленные сообщества со сложны-
ми взаимосвязанными отношениями, построенными на со-
трудничестве, доверии и совместном создании ценности и
специализирующиеся на использовании общего набора до-
полнительных технологий или компетенций

Наличие совещательной коор-
динации, ориентированой на
стратегическое и инновацион-
ное развитие

Gawer A. (2014)
[13, с. 1241]

Технологическая платформа как набор общих активов, стан-
дартов и интерфейсов, лежащих в основе принимаемых ре-
шений

Активизация инновационной
деятельности за счет коопера-
ции

Still K,
Huhtamäki J.,
Russell M.G.,
Neil R. (2014)
[14, с. 246]

Бизнес-модель, которая характеризуется постоянной пе-
рестройкой синергетических отношений, способствующих
гармоничному росту системы и гибкости реагирования на
изменение внутренних и внешних сил

Эволюция бизнес- моделей в
рамках развития совещательной
координации

Scozzi В.,
Bellantuono N.,
Pontrandolfo P.

(2017)
[15, с. 859]

Сообщество заинтересованных сторон, которые связаны
конкурентными и кооперативными отношениями, совмест-
но создают ценность, принимая открытый подход

Наличие внутренней конкурен-
ции и кооперации как принци-
пов единой культуры в рамках
совещательной координации

Jacobides M.G.,
Cennamo C.,

Gawer A. (2018)
[16 с. 2258]

Сеть с уникальными, либо с взаимодополняемыми модуля-
ми продуктов и услуг, требующими создания определенной
структуры отношений и согласования для создания добав-
ленной ценности

Совещательная координация
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Продолжение таблицы 1
1 2 3

Crane D. (2019)
[17, с. 21]

Многоакторная группа взаимодействующих агентов (т. е.
к альтернативам «теории фирмы» вертикальной интегра-
ции или механизмам цепочки поставок) и пакетам продук-
тов, предлагаемым клиентам (т. е. горизонтально или диаго-
нально связанным товарам и услугам, которые «упакованы»
вместе)

Сетевое сотрудничество

Harima J. (2020)
[18, с. 43]

Динамические, институционально встроенные взаимодей-
ствия между предпринимательскими установками, способ-
ностями и устремлениями, управляющие распределением
ресурсов от различных участников через создание и функ-
ционирование новых предприятий

Динамические институциональ-
ные взаимодействия, в рамках
инновационного развития

Jacobides M.G.
(2020) [19, с.3 ]

Платформыобеспечивают основу для сети взаимодействий,
которые определяют экосистемы; если платформы связаны
с технологиями, экосистемы связаны с межорганизацион-
ными отношениями

Сетевые взаимодействия

Baldwin C.Y.,
Clark K.B.

(2020) [20 с. 6]

бизнес-среда, характеризующейся модульностью производ-
ства, коэволюциейи сложностьюпринятиярешений, где ин-
новации должны быть скоординированы в разных иерархи-
ях, на разных рынках и в разных отраслях

Сетевое сотрудничество и со-
вещательная координация, ин-
ституциональное и структурное
развитие бизнес-моделей

Результаты семантического анализа поня-
тия «экосистема» (таблица 1) позволяют сде-
лать следующие выводы.

1. Большинство работ рассматривают но-
вую конкуренцию как динамический процесс
развития бизнеса (в данном случае экосистем),
обусловленный изменением эндогенных фак-
торов и увеличением скорости инноваций.

2. Можно выделить основные парамет-
ры экосистем: направленность на иннова-
ции, формирование консолидированного зна-
ния – самообучающейся организации, вы-
сокую значимость единой организационной
культуры, стратегический характер развития
(ориентация на долгосрочный характер су-
ществования). Это позволяет авторам опре-
делить экосистему как предпринимательскую
фирму (сеть)6.

3. Имеющиеся исследования (например, [7,
10, 11, 14, 16, 18, 20]) ставят акцент на посто-
янной эволюции экосистем. Это служит осно-
ванием о предположении существования осо-
бой конкурентной стратегии, определяющей
технологический базис экосистемы как гиб-
кой системы производственных, управленче-
ских и иных бизнес-процессов.

Кроме того, контент-анализ публикаций
[23, 24, 25, 26, 27, 28, 29] позволяет выявить, что

в экосистемах происходит трансформация па-
раметров классического обмена. Со стороны
спроса наблюдаются следующие изменения:

– ценовой фактор перестает играть опре-
деляющую роль потребительского выбора. В
рамках экосистем (особенно в случае много-
сторонних платформ) существуют продукты
(услуги) с «нулевой ценой». Например, до-
ступ к облачным хранилищам или электрон-
ная почта для потребителя субсидируются за
счет доходов от рекламы [30];

– объем спроса определяется количеством
цифровых сервисов, представляемых экоси-
стемой. Так, по мнению экспертов, «если
пользователям не предложен удобный путь к
нескольким взаимосвязанным сервисам, то по
факту нет и экосистемы»7;

– спрос существует ни как платежеспособ-
ная потребность со стороны потребителя, а
как полная информация о нем, его предпо-
чтениях и поведении. Именно доступ к ин-
формации о потребителе становиться основ-
ным продуктом экосистемы. Соответственно,
конечным продуктом становиться не конкрет-
ный продукт (услуга), а информация (знание)
о потребителе.

Со стороны предложения важными изме-
нениями являются такие как:

6Определение предпринимательскойфирмыформируется в рамках интеграции положений двух теорий – тео-
рии предпринимательства Й. Шумпетера [21] и теории фирмы Э. Пенроуз [22].

7https://w/ww.vedomosti.ru/technology/articles/2021/02/23/858980-ekosistemi
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– инновационные (и в первую очередь,
цифровые) технологии становятся определяю-
щим параметром рыночного обмена. Так, со-
гласно [31], экосистемы могут стать источни-
ками значительных распределенных иннова-
ций и творчества благодаря экономии за счет
масштаба и специализации, что определяет су-
щественный рост размера и уровня дохода
бизнеса;

– предложение становится комплементар-
ным, поскольку в экосистемах потребитель-
ская ценность формируется за счет комплекса
продуктов (услуг), чаще всего вокруг техноло-
гического ядра [32] или цифровой платформы
[33]. При этом, как отмечалось ранее, продук-
ты экосистемымогут бытьпредложеныпотре-
бителю на условиях «нулевой цены»;

– межотраслевой характер предложения.
Например, около 60% продаж Amazon в
2018 году сформировали так называемые неза-
висимые продавцы (англ. third party sellers),
представители малого и среднего бизнеса с

достаточно узкой рыночной специализацией,
что позволяет экосистеме быть гибкой. Для
сравнения, в 1999 году их доля составляла 3%,
почти весь оборот Amazon делал сам8.

Специфические характеристики экосистем
как форм организации бизнеса порождают
своеобразные конкурентные механизмы взаи-
модействия между ними. Особенности конку-
ренции экосистем представлены в таблице 2,
при этом следует учесть ее многоуровневый
характер: внутренний – горизонтальный (на
уровне предложения продуктов-заменителей)
и вертикальный (определен местом и ролью в
производственной цепи); внешний – на меж-
отраслевом уровне разнородных экосистем.

Конкуренция экосистем носит сложный,
разноуровневый характер. На внутреннем го-
ризонтальном уровне она проявляется в рам-
ках доступа и возможности эффективно ис-
пользовать специфичные ресурсы (знания,
информацию, технологии), на вертикальном –
конкуренция реализуется в способности фор-

Таблица 2 – Особенности конкуренции экосистем
Table 2 – Features of ecosystem competition

Параметры Особенности
Внутренняя конкуренция – Вертикальная

Инновации Основным параметром, определяющимместо компании в вертикальной структуре, яв-
ляется способность генерировать и масштабировать инновации

Информация
(как ресурс)

Способность концентрировать, обрабатывать большой объем информации, обеспечи-
вать ее безопасность

Знания (как
компетенции)

Способность генерировать знания, передавать их, формировать на их основе общую
организационную культуру определяет место компании в иерархии экосистемы

Внутренняя конкуренция – Горизонтальная
Высокие стандарты
качества и сервиса

Формируются как коллективная организационная культура

Склонность к
кооперации

Позволяет поддерживать соответствующие стандарты, эффективно перераспределять
ресурсы, получать синергетические эффекты, формировать общую стратегиюразвития

Совещательная
координация

Является механизмом организации цепочки ценности, в рамках которой остается це-
новая конкуренция (заказчик выбирает лучшее по качеству и цене предложение)

Внешняя конкуренция
Количество и

структура участников.
Специализация и
совместимость

Конкуренция существует не на уровне отдельного продукта, или даже его набора, а на
уровне бизнес-модели создания потребительской ценности. При этом, уже сейчас про-
исходит сочетание цифровых и материальных технологий.

Эффект масштаба Чембольшее количествопродуктови услуг предоставляется экосистемой, темболее зна-
чимым становиться эффект масштаба. При этом это могут быть абсолютно не совме-
стимые продукты. Конкуренция реализуется в межотраслевой плоскости.

Формирование
трендов

Конкуренция происходит на уровне влияния на аудиторию «создание единых взглядов
на будущее».
Это существенно повышает устойчивость к турбулентности внешней среды.

Таблица составлена авторами по [10, 11, 15, 29, 34–38].

8https://vc.ru/trade/74117-kak-amazon-pokoryaet-rynok-ssha
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мировать и адаптироваться к институцио-
нальной среде. На внешнем уровне конкурен-
цияопределяется способностьюсоздавать луч-
шие бизнес-модели, сочетающие в себе разно-
образие кастомизированных товаров и услуг,
материальные и цифровые технологии, спо-
собность прогнозировать и самостоятельно
создавать тренды.

Теоретическая платформа новой
конкуренции в логике развития экосистем
Развитие экосистем представляет собой

определенный этап эволюции конкурентных
отношений, исследование которых осуществ-
ляется экономистами через призму различных
теорий (рис. 2.)

Согласно [39, с. 12], роль экосистемы (как
объекта конкуренции), помимо прочего, со-
стоит в формировании механизма выявле-
ния предпринимательских возможностей. И
здесь наиболее содержательно близкой явля-
ется предпринимательская концепция конку-
ренции Й. Шумпетера [22]. Именно в рамках
шумпетерианской теории источником конку-
рентного процесса является его объект – пред-
приниматель, «хозяйственный субъект, функ-
цией которого является осуществление новых
комбинаций и которые выступают как его ак-
тивный элемент» [22, c. 169–170].

В рамках австрийской школы объект кон-
куренции – предприниматель, создающий
идеи. Согласно Л. фон Мезису [40], деятель-
ность предпринимателя трактуется как разум-
ная, творческая воля, основной экономиче-
ской задачей которой является процесс поиска
новых целей и средств их достижения. Разви-
вается этот тезис и в теории динамической
эффективности Х. Уэрта де Сото [41].

И. Кирцнер и А.Е. Шаститко [42] исполь-
зуют термин «бдительность» для описания
предпринимательских идей. В их трактовке
это чувствительность к изменениям, догадли-
вость и воображение, позволяющие выявлять
скрытые и лучше других оценивающие новые
возможности извлечения выгоды9.

Предпринимательские идеи являются ис-
точником инноваций или «новых комбина-
ций»10, или «рутин»11, которые формируются
на двух уровнях: на первом – как «операцион-
ные правила» конкурентного соперничества,
на втором – как «инвестиционные правила»,
определяющие стратегическийпотенциал раз-
вития бизнеса. Появление инноваций и рутин
является следствием коллективного принятия
решений. Таким образом, происходит переход
от индивидуального предпринимателя к кол-
лективному – предпринимательской фирме.

Теоретическая платформа новой конкуренции

Неоинституциональные
теории

Австрийская школа

Теория трансакционных
издержек

Теория динамической
эффективности

Экономическая
социология

Теории управления

Теория кооперативного
поведения

Теория
предпринимательских

экосистем

Теория
фирмы

Теория роста
фирмы

Ресурсная
теория фирмы

Теория знаний

Теория стра‐
тегического
управления

Предприниматель‐
ская концепция
конкуренции

Теория ценностной цепочки

Теория создания рынков будущего

Теория электронной культуры

Теория «голубых океанов»

Стратегия новой игры

Рисунок 2 – Теории, объясняющие появлении феномена новой конкуренции
Figure 2 – The theoretical basis of the new competition

9При этомК.Маркс определяет «бдительность» предпринимателя как способность учитывать не только суще-
ствующие обстоятельства места и времени, но и действия соперников [43 c.164].

10Термин по Й. Шумпетеру [21]. К ним относятся: товары новинки, новые технологии производства, новые
рынки сбыта, использование новых ресурсов, новые типы организации

11Термин Р. Р. Нельсона и С. Дж. Уинтера [44].
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Согласно М. Бесту [45], такая фирма имеет
следующие особенности:

– система управления фирмы строиться на
кооперации функций и формировании пред-
принимательских команд на всех уровнях
управления;

– система управления позволяет формиро-
вать механизмы самосовершенствования и со-
здание новых рутин, знаний;

– эти рутины в дальнейшем реализуются в
определении области конкуренции и приори-
тетах стратегического развития.

В теории роста фирмы Э. Пенроуз пред-
принимательскаяфирма создает новое знание,
полученное на основе имеющегося опыта эф-
фективного применения имеющихся произ-
водственных ресурсов всех участников кол-
лектива – команды. «Фирма может извлекать
ренту не потому, что обладает лучшими ресур-
сами, а скорее вследствие наличия у нее отли-
чительной способности, позволяющей лучше
использовать эти ресурсы» [22, c. 54]. Знание
формируется внутри фирмы и не может быть
приобретено на рынке. Именно это знание да-
ет фирме возможность становиться лидером,
рассчитывать на больший рост.

Дальнейшее раскрытие этого положения
происходит в работах представителей ресурс-
ной теории фирмы и ее отдельного направле-
ния – положений теории динамических спо-
собностей. В работеДж. Барниотмечается зна-
чимость «активов, способностей, организаци-
онных процессов, фирменных атрибутов, ин-
формациии знаний, которые контролируются
предприятием и позволяют применять страте-
гии, ведущие к повышению рациональности
и эффективности производства» [46, c. 100].
У Д. Тиса динамические способности фирмы
определены как склонность фирмы к интегра-
ции, созданию и реконфигурации внутренних
и внешних компетенций в ответ на быстрые
изменения окружающей среды [47, c. 515].

Раскрытие понятия предпринимательской
фирмы происходит в работе [46], где гово-
риться о развитии интеллектуальной фирмы.
Т. А. Стюарт [48], А. Л. Сергеев [49] отмеча-
ют существование особого интеллектуально-
го капитала фирмы и определяют его как со-
вокупность знаний, навыков, производствен-
ного опыта, а также нематериальных активов,

включая патенты, базы данных, программное
обеспечение, товарные знаки и др.

При этом, по мнению Г. Б. Клейнера, «уро-
вень интегрального интеллекта фирмы может
быть как выше, так и ниже уровня интеллек-
та каждого участника деятельности предпри-
ятия. Результат интеллектуального суммиро-
вания зависит от организационной культуры,
внутрифирменных институтов, психологиче-
ских особенностей участников и много друго-
го» [50, с. 80].

Увеличение скорости изменений, происхо-
дящих во внешней среде рынка и самой ор-
ганизации, приводит к дальнейшей эволюции
объекта новой конкуренции – предпринима-
тельской фирме в контексте теорий, описы-
вающих конкурентное взаимодействие. Опи-
сывая объект новой конкуренции как пред-
принимательскую фирму, можно выделить та-
кие ее характеристики: способность к само-
обучению и генерации коллективного знания,
гибкость и быстрая адаптация, существование
единой организационной культуры.

Конкурентное взаимодействие М. Бест на-
зывает совещательной координацией и опре-
деляет его как форму связи поставщиков и
потребителей в рамках технологически свя-
занных производственных цепочек, которая
формируется на основе кооперации, обратных
связях и взаимной ответственности [45, c. 28].
Целью совещательной координации является
создание и обмен новыми знаниями, иннова-
циями и рутинами. При этом, такой обмен
невозможен в условиях краткосрочных взаи-
модействий, он формируется в условиях дол-
госрочных контрактов и кооперативного со-
трудничества.

В рамках теории кооперативного поведе-
ния фирм В. Вайдлих определяет принцип
существования совещательной координации:
«самосогласованность сохраняется, если ин-
дивидуальные действия и демократические
институты соответствуют друг другу и, таким
образом, система остается стабильной» [51].

Совещательная координация в теории
управления цепочкой ценности М. Портера
определяется как «система взаимосвязанных
видов деятельности, между которыми суще-
ствуют связи. Связи имеют место, когда спо-
соб выполнения одного вида деятельности
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влияет на издержки или эффективность дру-
гих видов деятельности» [52, c. 87]. Так описы-
вается зависимость между фирмами в рамках
производственной цепи.

Дж. Ф. Мур в теории экосистем совеща-
тельную координацию называет «коэволюци-
ей» [53]. По его мнению, стратегия развития
компании должна быть направлена на адап-
тацию к условиям совместной эволюции всех
элементов «предпринимательской экосисте-
мы» и сочетать различные формы соперниче-
ства и сотрудничества с другими хозяйствую-
щими субъектами, в том числе и с конкурен-
тами. Лидерство фирмы на рынке в условиях
роста и ужесточения конкуренции не может
обеспечить только стратегия, нацеленная на
создание односторонних преимуществ, фирме
необходимо создавать и поддерживать экоси-
стему, сочетающую в себе параметры внешней
среды, конкуренцию и эволюцию.

Совещательная координация (термин по
М. Бесту [45]) становится теоретическим ба-
зисом описания эволюции объекта новой кон-
куренции: из предпринимательской фирмы в
предпринимательскую сеть. Ее формы, усло-
вия и эффекты существования становятся ос-
нованиемнаучного поиска множества теорий:
так, описание формы находиться в плоско-
стях сетевой теории, экосистем, технологи-
ческих платформ; условий – в рамках тео-
рии контрактов; эффектов – в рамках теории
трансакционныхиздержек, системногоподхо-
да (в части оценки синергетического эффек-
та). А дальнейшее развитие находит отраже-
ние в теории создания рынков будущего. Г. Ха-
мел [54] провозглашает окончание «эры про-
гресса» (т. е. линейного эволюционного раз-
вития и пошаговых изменений) и вводит по-
нятие «нелинейной» инновации, под которой
понимает создание «рынков будущего» (рын-
ков революционных технологий). Конкурент-
ные преимущества на рынках будущего заклю-
чаются в особенности менеджмента быстро
мобилизовать имеющийся потенциал и адап-
тироваться к изменяющимся рыночным усло-
виям, по-другому «интеллектуальное лидер-
ство». Такие рынки в книге К. Чана и Р. Мо-
борна называются «голубым океаном» [55].

Ключевым фактором эволюционирования
предпринимательской сети становиться, по

мнению Р. М. Кантера, наличие «электрон-
ной культуры». Под которой понимается ис-
пользование современных цифровых техноло-
гий, позволяющих усиливать преимущества и
возможности фирмы, действовать с большей
гибкостью, открывать новые источники твор-
ческого, инновационного развития в рамках
интегрированных технологических цифровых
сред [56].

Авторы не претендуют на полноту охвата
представленных теорий, описывающих разви-
тие положений новой конкуренции – есть и
другие, будут появляться новые. Это еще раз
подтверждает динамизм и неоформленность
границ теоретической платформы новой кон-
куренции и ее огромный потенциал в части
исследований экосистем и иных гибридных
бизнес-моделей и оценки эффектов от их дея-
тельности.

Моделирование новой конкуренции
Изучение особых характеристик экосистем

и онтогенеза экономических теорий позволя-
ет выстроить модель новой конкуренции, где
основными условиями конкурентоспособно-
сти бизнеса становится его встроенность в
экосистему, а на отдельных рынках – констру-
ирование собственной экосистемы.

Доказать появление новой конкуренции
возможно, не только анализируя новые фор-
мы организации бизнеса, эволюцию экономи-
ческий теорий, но и с помощью компаратив-
ной диагностики принципов новой и клас-
сической трактовок конкуренции. В качестве
классической модели выбрана трактовка кон-
куренции в рамках шумпетерианского подхо-
да: «конкуренция – это модель развития рын-
ка» [22 c. 53]. Выбор является не случайным,
и определен единством динамического подхо-
да к развитию конкуренции. Это и определило
набор параметров сравнения (табл. 3).

Модель новой конкуренции в виде системы
схематически представлена на рисунке 3.

Таким образом, авторы определяют новую
конкуренцию как развивающуюся теоретиче-
скую платформу описания условий и меха-
низмов взаимодействия экосистем. Главной
предпосылкойнеобходимостипоявления этой
платформы является эволюция форм органи-
зации бизнеса от предпринимателя к предпри-
нимательской сети.
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Таблица 3 – Сравнительный анализ основных положений идеологии классической и новой конкуренции
Table 3 – Comparative analysis of the main provisions of classical and new competition

Параметр Классическая Новая конкуренция
Содержание
конкуренции

Процесс отбора фирмы с лучшим про-
дуктом по лучшей цене

Процесс эволюции предпринимательской сети

Объект
конкуренции

Предпринимательские идеи на уровне
продукта, технологии или организации

Предпринимательская фирма (сеть) и ее стратегия
(или экосистема и ее бизнес-модель - в терминах эко-
системного подхода)

Субъект
конкуренции

Предприниматель Коллективный предприниматель (экосистема) в рам-
ках совещательной координации

Область
конкуренции

Инновационная деятельность на
уровне отдельной фирмы

Инновационная деятельность коллективного произ-
водителя в рамках ценностной цепочки

Способы
конкуренции

Неценовой Неценовой

Функции
конкуренции

Порождать стимулы к преобразовани-
ям путем выявления лучших предпри-
нимателей

Стимулировать инновационную деятельность путем
преобразованиябизнес-моделей, реализуя различные
формы сочетания цифрового и физического мира

Роль
конкуренции

Генерировать рыночные изменения ре-
ализуя технический прогресс

Формирование разнообразия форм сетевых рыноч-
ных структур

Новая конкуренция

Процесс развития рынка – эндогенная составляющая рыночной среды, которая обуславливает характер
изменений рынка и фирм

Эволюция сетевых фирм / бизнес-моделей экосистем (активная предпринимательская сеть)

Политика под‐
держки крупного

бизнеса
Турбулентность
внешней среды

Рост концентрации
и глобализации

рынков

Дифференциация
и кастомизация

спроса

Ускорение научно-
технического
прогресса

Предпосылки развития

Формирование глобаль‐
ных конкурентных

преимуществ

Трансформация
предпринимательской

фирмы

Развитие
межфирменной

кооперации

Трансформация орга‐
низации производ‐
ственной цепочки

Признаки

Цифровизация
процессов

Скорость обмена ин‐
формацией, знаниями,

компетенциями
Специализация и
диверсификация

Взаимодействие
фирм

Параметры

Формирование
трендов развития

Появление особых
организационных

культур

Сочетание объёмов
и форм цифровых

и физических технологий
Разнообразие участников

экосистемы

Результат

Гибкое
производство

Непрерывное
самосовершен‐

ствование

Ориентация на
долгосрочное

развитие
Глобальное

превосходство
Коллективное

лидерство
Ускорениеоргани‐
зационногообуче‐
ния и инновация

Принципы

Рисунок 3 – Модель новой конкуренции
Figure 3 – The model of the new competition
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Заключение

Исследование особенностей развития эко-
систем позволило установить динамический
характер их развития, определенный эндоген-
ными факторами и инновационным характе-
ром функционирования. Это определило по-
явление иных условий и форм конкуренции –
новой конкуренции. Теоретическая платфор-
мановойконкуренции строитсяна онтогенезе
экономических теорий, описывающих разви-
тие организационных форм бизнеса от пред-
принимателя к предпринимательской сети.

Взаимное влияние в паре «экосистема –
новая конкуренция» объясняется единством

предметной области изучаемых экономиче-
ских явлений; нечеткостью границ изучае-
мых теорий; увеличением сложности и скоро-
сти рыночных трансакций. Новая конкурен-
ция выступает одновременно условием и след-
ствием развития экосистем.

Оперирование к модели новой конкурен-
ции позволит исследователю выстраивать чет-
кую логику в описании процессов трансфор-
мации рыночной среды, описании изменений
в поведении потребителей, отдельных фирм и
сетей, механизмах и формах государственного
регулирования и корпоративного управления,
межорганизационного и межстранового взаи-
модействия.
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ECOSYSTEMS AND NEW COMPETITION:
“CHICKEN-AND-EGG” PHENOMENON

S.V. Orekhova12a, N.Yu. Yaroshevich13a

aUral State University of Economics

ABSTRACT:
The economy transformation is reflected in the evolution of the business organization forms fromhierarchy
to ecosystems. This transformation is at the same time associated with changes in the competition terms:
price and quality of the products fall by the wayside, while the offer differentiation and customization, the
speed of innovation introduction are gaining significance. Themost successful in themarkets are businesses
that can offer a wide range of products and services in one system. Thus, there is a two-sided effect: new
competition makes companies fit into (or create) ecosystems, which in turn change markets.

The methodological basis of the research is represented by the process and ecosystem approaches in
terms of ecosystems functioning analysis, as well as neo-institutional economic theory, economic sociology
and management theories in the context of the new competition provisions development. The paper em-
ploys the methods of semantic, bibliometric and comparative analysis, formalization and systematization.

The result of studying the specific features of market interaction of ecosystems is the justified existence
and presented model of new competition. It is considered as reinforcing framework of ecosystems devel-
opment due to changes in endogenous factors and increased innovation rate. The key conditions for the
competitiveness of a business are embeddedness in an ecosystem (in certain cases - their own ecosystems

12ResearcherID: ABG-9345-2021
13RSCI AuthorID: 490015, ORCID: 0000-0003-2372-1196
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creation); the ability to use collective knowledge to generate innovations and shape new trends; continuous
self-development process; a combination of material and digital elements of the business model and a spe-
cific organizational culture. The model of new competition can underpin further theoretical and applied
research in the field of studying the ecosystems evolution, especially in terms of combining material and
digital technologies.

KEYWORDS: ecosystem, business model, process approach, competition, new competition, economic de-
velopment.

FOR CITATION: Orekhova S.V., Yaroshevich N.Yu. (2022). Ecosystems and new competition: “chicken-and-
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ABSTRACT:
The anti-crisis monetary regulation problem has become extremely relevant in the last two decades, both
in developed and developing economies. This article is devoted to the anti-crisis monetary policy analysis
and assessment regarding the fundamental basis and its practical application in Armenia. The research
subject is the monetary policy of the Central Bank of the Republic of Armenia from the point of view of its
efficiency in a down economy.

Themethodological basis of the research is a review of theoretical and practical models of the monetary
policy under crisis, recognized in the scientific literature, as well as its practical application in the developed
and developing economies. The main goal of the research is an attempt to identify and assess the monetary
policy of the Central Bank of Armenia from the point of view of its practical use over the past two decades.
The research finding is the conclusion that under crisis, the monetary policy leads to contraversial results,
however generally, is the best option for reducing crisis consequences, in particular, in terms of developing
economies, which involve the Republic of Armenia.

FUNDING: The article is part of the “Financial policy regulation in the Republic of Armenia: assessment
and development prospects” scientific project, supported by the subsidy from the Ministry of Science
and Higher Education of the Russian Federation to finance research activity of the Russian-Armenian
University.

KEYWORDS: countercyclical policy, macroeconomic regulation, monetary policy, anticrisis policy.

FOR CITATION: Sandoyan E.M., Voskanyan M.A., Galstyan A.G. (2022). Assessing the Central Bank of
Armenia policy under crisis, Management Issues, no. 2, pp. 49–59.

Introduction
The modern understanding of countercyclical

policy comes from the experience of macroeco-
nomic regulation during the Great Depression.
The countercyclical policy aims at smoothing the
economic cycles. It means that in conditions of
growth, it is necessary to pursue a restraining
macroeconomic policy, and during a crisis, the
policy has to be stimulating. In contrast to pro-
cyclical policy, we should highlight that most re-
search on countercyclical regulation puts mone-
tary regulation at the forefront. In particular, we
can trace this emphasis during a crisis, when the
policymakers need short-term and flexible instru-
ments, and monetary policy in this sense is more
effective for the countercyclical regulation of the
economy.

Implementingmonetary policy in an open eco-
nomic environment is a rather tricky task from

the point of view of countercyclical policy. Many
economists are wondering whether the monetary
policy should be countercyclical at all. Essentially,
the answer is what the price of the issue is? What
are the economic benefits of a policy that aims to
stabilise aggregate output in the face of external
shocks?

Among the first authors who addressed the is-
sue under review are Fisher [1] and then Phelps
et al. [2], who concluded that the task of mone-
tary policy is to stabilise aggregate output through
changes in the money supply, to counteract the ef-
fects of external and internal shocks. For example,
due to the high dependence on world prices for
resources, the countries resort to tight monetary
policy to maintain macroeconomic stability in the
domestic market, which contradicts the counter-
cyclical policy as such [3]. Despite the extensive
literature on optimal monetary policy in an open

1RSCI AuthorID: 820057
2RSCI AuthorID: 814902
3RSCI AuthorID: 966366
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economy, it is difficult to draw causal conclusions
from macroeconomic data because both demand
shocks and policy responses are often endogenous
to underlying economic conditions. In this regard,
most of the research is mainly focused on theoret-
ical models and equations [4].

During the global financial crisis that began
in 2007, many central banks pursued stimulat-
ing monetary policies to ease financial market is-
sues, boost output, and stabilise inflation. Mon-
etary policy has mainly been successful in min-
imising financial market issues, but output growth
and inflation have been weak in many developed
economies, slowing recovery growth [5]. These
observations have led to a reasonably widespread
debate about whether the transmission channels
of monetary policy can be considered successful
during a crisis, in particular during a financial
crisis, and in general, to what extent the mone-
tary policy is successful in the context of finan-
cial globalisation and a high degree of volatility
in the world economy [6]. Moreover, it is argued
that after the global financial crisis the transmis-
sion mechanism of monetary policy changed, giv-
ing a central role to credit markets and banking
system [7].

In this regard, it is crucial to find out whether
a countercyclical monetary policy is possible and
whether it is necessary to prioritise a stimulating
fiscal policy during a crisis. In addition, the issue
of undesirable side effects of countercyclical mon-
etary policy, such as the emergence of excessive
risks and inflated prices for financial assets, which
may result from an extended expansionary policy
on the part of the monetary authorities, becomes
essential [8, 9, 10, 11]. Moreover, a study argues
that an expansionary monetary policy leads to the
banks taking higher risks [12]. Evidence shows
that the institutional quality has a crucial role in
taking cyclical or counter-cyclical measures [13]
And the volatility of output and consumption dur-
ing crisis can recover with counter-cyclical regula-
tion only if there is a mild response of policy rate
to credit spreads [14, 15, 16].

We should highlight that current research on
the cyclical nature of monetary policy [17, 18,
19] generally suggests that monetary policy is of-
ten countercyclical in industrialised countries and
pro-cyclical in developing countries.

Modern research in financial system regulation

from the point of view of the countercyclical pol-
icy pays great attention to informal factors that
are the basis of the rigidity or softness of finan-
cial regulation in the modern economy. A rela-
tively large part of research [20, 21] examines fi-
nancial regulation and its focus due to bargaining
for the interests of specific institutions of finan-
cial intermediation. Although the informal insti-
tutions of pressure and private interests are sub-
ject to constant change, Calomiris et al. [21] argue
that private benefit underlies many banking reg-
ulations in different countries, regardless of time.
This point of view finds its confirmation in the ex-
tensive literature on this topic. On the other hand,
from the point of view of the causes of deregula-
tion or softening of the financial supervision pol-
icy, many studies [22, 23, 24, 25, 26, 27] confirm
the thesis about the domination of private inter-
ests in the process of implementing the policy for
the financial system regulation. Thus, in many re-
spects, we can argue that the policy for regulating
financial systems is not cyclical due to biased rea-
sons. More precisely, we can say that financial reg-
ulation, as a rule, is cyclical due to these biased
reasons. On the other hand, some researchers ar-
gue that regulatory compliance in the banking sys-
tem increases the efficiency of banking regulation
especially during crisis situations [28]. However,
counter-cyclical regulation measures may lead to
a decrease in bank profits [29].

In general, there are not many papers devoted
to the issues of the cyclical nature of financial reg-
ulation. We should note the work of Reinhart and
Rogoff [30]. In their work on the recent global fi-
nancial crisis, they put forward the thesis about
the danger of tight regulation, leading to worse
economic consequences than deregulation. Blin-
der [31], in turn, presents the opposite point of
view, according to which only tight regulation can
be efficient during a crisis. According to Blinder, fi-
nancial system regulation policies should be more
pro-cyclical. An interesting point of view regard-
ing the cyclical nature of the policy for regulat-
ing the financial market is present in the work of
Aizenman and Glick [32]. They put forward the
thesis that the financial system itself and themech-
anisms of its regulation underlie the cyclical na-
ture of the economy. Therefore, the optimal policy
for regulating financial markets can smooth out
the cyclicality of the economy.
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Nevertheless, we can argue that regulating the
financial system ismostly not cyclical, both in the-
ory and in practice.

Monetary and Currency Regulation
of the Central Bank of the Republic of Armenia

in Crisis Conditions
Considering the deep economic recession in

Armenia in 2009 due to the global financial cri-
sis and the consequent economic stagnation in the
last decade, it is necessary to study and evaluate the
monetary and financial regulation policy of the
monetary authorities of Armenia. The monetary
policy regime in Armenia is inflation targeting to
ensure the primary goal of prices stability of the
Central bank of Armenia (CBA) [33]. The second
primary goal of the CBA has been financial stabil-
ity since 2017. Figure 1 shows the inflation rates
and targets in Armenia. Considering the latter, we
can conclude that although the target level mostly
remains in the three-year interval, we can observe
high inflation fluctuations in shorter time periods.

From 2000 until the global financial crisis CBA
was conducting expansionary monetary policy
accompanied by cheap money policy to stimu-
late economic growth. The high inflow of capi-
tal through remittances and foreign direct invest-
ments (FDI) helped implement this policy with-
out depreciating pressures on the Armenian dram.
As shown in Figure 2, the reserve requirement
gradually decreased from 38% in January 2000 to
8% in January 2008.

In 2008, due to the global financial crisis, there
was high pressure on prices stability. To stabilise

the situation in financial markets, CBA imple-
mented a strict monetary policy. The refinancing
rate increased from 6.25 in 2008 to 7.75 at the be-
ginning of 2009 to restrain themoney supply (Fig-
ure 3).

On the other hand, to prevent the high depre-
ciation of the Armenian dram due to the reduc-
tion in capital inflow in 2008, CBA directly inter-
vened in the currency markets by selling foreign
currency until March 2009. The overall direct in-
tervention at the expense of international reserves
amounted to about 700 million USD. It is evident
that after CBA stopped direct intervention, the ex-
change rate of Armenian dramovershoot from305
to 365 during a day (Figure 4). From 2009 to 2014,
CBA applied corridor regulation foreign exchange
rate policy. By strictly regulating the money sup-
ply and exchange rate of the Armenian dram, CBA
managed the inflation rate and could stabilise the
prices already in 2009 (Figure 3). Application of
the described monetary policy instruments indi-
cates the implementation of pro-cyclicalmonetary
policy during the global financial crisis in Arme-
nia. The latter contributed to a deeper economic
recession in 2009 (-14.1%).

Next was the regional crisis that started in De-
cember 2014. The transmission mechanism of the
crisis was the same as in the case of the global fi-
nancial crisis. So, the decrease in capital inflow
created high depreciation pressure on the national
currency in Armenia. To maintain price stability,
CBA applied strict monetary policy again. The re-
financing rate increased from 6.75% in the fourth
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Figure 1 – CPI indicators and inflation targets in Armenia
(Source: Database of the Central bank of Armenia. URL: http://cba.am/.)
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(Source: Database of the Central bank of Armenia. URL: http://cba.am/.)
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quarter of 2014 to 10.5% in the first quarter of
2015 (Figure 3). At the same time, CBA intervened
in the currency market by selling foreign currency
for two months. However, in December 2014, the
exchange rate of the Armenian dram increased
from 420 to 463. During the regional economic
crisis, CBA also applied an expensive money pol-
icy to restrain the money supply and prevent fur-
ther depreciation of the Armenian dram without
direct interventions. Thus, in December 2014, the
reserve requirement for foreign currency deposits
doubled (Figure 2). According to our estimations,
the change in reserve requirement withdrew from
money circulation an additional 310 million USD
denominated in Armenian drams. The latter, com-
bined with the 372 million USD direct interven-
tion, eased the pressure on national currency and
prices. We can conclude again about a pro-cyclical
monetary policy during the regional economic
crisis. It contributed to the further economic stag-
nation in Armenia.

CBA slightly changed its traditional anti-crisis
monetary policy in 2020, when the Armenian
economy was hardly hit by the crisis due to the
covid-19 pandemic and second Artsakh war. Due
to massive lockdowns since March 2020, the eco-
nomic activity slowed down. The war in autumn
further halted the economic growth. The pressure
on national currency and prices was again high.
However, the monetary policy remained some-
what neutral during this crisis.

As a consequence, the exchange rate of the Ar-
menian dram started to increase gradually since
October 2020, reaching 527 during five months.
It drove up the inflation rate. The latter reached
5.2%, 6.2% and 8.5% during the first three
quarters of 2021, respectively. However, since
July 2021, the exchange rate has been stabilising.
Hence, we expect a stabilisation in prices.

Financial market regulation
amid the crisis in Armenia

The unstable state in the financial system can
hinder both implementation and efficiency of
monetary policy, and provision of long-term
and sustainable economic growth․ Since January
2008, CBA implemented a regulatory document
setting banking standards [34]. The latter was cre-
ated according to Basel standards.

As we know, the negative impact of the global
financial crisis started in the fourth quarter of 2008

and was further deepened in 2009. 2009 was a
controversial and difficult period for the financial
market. The international financial crisis posed
new challenges for financial market participants.
However, the Armenian financial market played a
vital role in maintaining the stability of the finan-
cial system. It was able to effectively redistribute
liquidity among the participants of different insti-
tutions of the financial system of Armenia. Figure
5 shows how the capital adequacy ratio sharply de-
creased until the end of 2007 making the bank-
ing system more vulnerable to external shocks.
However, in regard to this banking standard, Ar-
menian banking system demonstrated good ro-
bustness during both global financial and regional
economic crises. During both crises we can see a
slight decrease in capital adequacy, which recov-
ered during two quarters. The same we can say
about the latest covid-19 crises. We should high-
light that despite a slight change in capital ad-
equacy minimal requirement in May 2020 (de-
crease from 10% to 9%), the ratio in regard to reg-
ulatory capital remained higher than 17% (mini-
mum requirement – 12%), and regulatory Tier 1
capital remained higher than 15%.

After the regional crises, in January 2015, CBA
decided to increase the minimum limit of regula-
tory capital six times – from 5 billion AMD to 30
billion AMD, in force since January 2017 [34]. It
was a crucial change in the banking system lead-
ing to a significant reduction of the quantity of
commercial banks. Such change aimed to increase
the sustainability of banking system to external
shocks. On the other hand, in two years the total
regulatory capital increased by about 40% reach-
ing 649,3 trillion AMD in the first quarter of 2017
(Figure 5).

In the case of liquidity ratio, the minimum re-
quirement for liquid asset ratio is 15%, and for
liquid assets to short term liabilities – 60%. We
should note that after the implementation of the
latter and recovery from the global financial cri-
sis it increased to 140% creating a reliable liquid-
ity buffer to withstand any future external shocks
(Figure 6). In the first quarter of 2009, certain re-
ductions in the level of excess liquidity of the Ar-
menian banking system, as well as current liquid-
ity ratios, were accompanied by an increase in the
volume of repo transactions (interbank with the
Central Bank of Armenia). In parallel with the re-
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Figure 5 – Regulatory capital and regulatory tier 1 capital to risk-weighted assets ratio (% on right axis)
(Source: Database of International Monetary Bank. URL: http://data.imf.org/.)

duction of the refinancing rate by 2.25 percent-
age points at the beginning of 2009, the Central
Bank also intensified its expansionist operations
by expanding the resources of commercial banks
through active long-term repo instruments and
government securities in the secondarymarket. In
the second half of the year, however, financial in-
stitutions re-established a stable high level of liq-
uidity, combined with lower central bank partici-
pation in the financial market.

The decrease in liquidity ratios during the re-
gional economic crisis wasn’t significant. The re-
covery period accounted for one quarter and al-

ready at the beginning of the second quarter of
2015 the banking system was already stable.

In the first half of 2009, the banking system a
rather cautious approach to lending, leading to a
lower activity in the creditmarket. However, activ-
ity in the credit market has resumed since the sec-
ond half of the year, which has been facilitated by
the formation of certain expectations twards sta-
bility in the income of banks and population, the
decrease in the refinancing rate, and various state-
sponsored programs. However, the growth rate of
loans in 2009, compared to the growth rate of the
previous year, sharply decreased to 14%.
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Figure 6 – Liquid asset ratio and liquid assets to short term liabilities (% on right axis)
(Source: Database of International Monetary Bank. URL: http://data.imf.org/.)
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Figure 7 – Non-performing loans to total gross loans ratio
(Source: Database of International Monetary Bank. URL: http://data.imf.org/.)

We should note that the share of non-perform-
ing loans in the first half of the year increased from
4.4% in 2008 to 10.2% at the end of the first half of
2009, and decreased in the second half. At the end
of the year, it accounted to 4.9% of the total loans
(Figure 7). During the regional crisis the share of
non-performing loans sharply increased to 9.2%
in the second quarter of 2015. The recovery period
took up to 6months. At the end of 2016 this indica-
tor decreased to 6.7%. During the covid-19 crisis
and second Artsakh war there was no significant
change in the indicator of non-performing loans.
From the second quarter to the fourth quarter of
2020 the change amounted to 1%, with a conse-
quent decrease of 3.3% until mid-2021.

Conclusions

Overall, the monetary policy during crisis sit-
uations in Armenia has a procyclical nature. The

latter presumes a strictmonetary policy during the
decreasing period of economic cycle. Such a pol-
icy usually leads to a deeper economic recession.
However, being loyal to the procyclical policy, the
recovery period usually is accompanied with a re-
latable softer and expansionary monetary policy.

As for the financial regulation policy, here we
should note that the Central bank of Armenia
mostly followed Basel I, II and III banking stan-
dards since January 2008. The most significant
change was the requirement for regulatory capi-
tal of 30 billion AMD instead of 5 billion in Jan-
uary 2017. The existence of relatively bigger banks
with higher capital adequacy ratio improved the
robustness of the commercial banks to external
shocks during all the crises. Moreover, usually the
banking system needs 2-3 quarters for recovery.
The other banking standardsmostly remained sta-
ble during the whole period under consideration.
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ОЦЕНКА ПОЛИТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА АРМЕНИИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Э.М. Сандоян4a, М.А. Восканян5a, А.Г. Галстян6a

aРоссийско-Армянский университет

АННОТАЦИЯ:
Проблема антикризисного монетарного регулирования в последние два десятилетия стала очень
актуальной, как в развитых, так и в развивающихся странах. Данная статья посвящена анализу и
оценке антикризисной монетарной политики с точки зрения фундаментальной базы, а также ее
практического применения в Армении. Предметом исследования является монетарная политика
ЦБ Республики Армения с точки зрения ее результативности в условиях экономического кризиса.

Методологической базой исследования стал обзор теоретических и практических моделей мо-
нетарной политики в условиях кризиса, известных в научной литературе, а также ее практическое
применение в развитых и развивающихся странах. Ключевой целью исследования стала попытка
выявить и дать оценку монетарной политики Центрального Банка Армении с точки зрения прак-
тики применения в течение последних двух десятилетий. Результатом исследования стал вывод о
том, что в условиях кризиса монетарная политика приводит к неоднозначным результатам, однако
в целом наиболее оптимальная для нивелирования последствий кризиса, в частности в условиях
развивающихся экономик, в которым относится Республика Армения.

БЛАГОДАРНОСТИ: Статья подготовлена в рамках реализации научного проекта «Политика финан-
сового регулирования в РА: оценка и перспективы развития», финансируемого за счет средств, вы-
деленных в рамках субсидии Министерства науки и высшего образования РФ на финансирование
научно-исследовательской деятельности Российско-Армянского университета.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: контрцикличная политика государства, макроэкономическое регулирование,
монетарная политика, антикризисная политика.
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СОЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МИКРОЛОКАЛЬНЫХ
РЕЖИМОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

И ГОРОДСКИХ СТЕЙКХОЛДЕРОВ

О.В. Нотман1a

aУральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

АННОТАЦИЯ:
Противоречивые условия существования местного самоуправления в современной России актуа-
лизируют вопросы поиска действенных инструментальных средств вовлечения гражданского об-
щества в управление городским развитием. Целью статьи является представление социальной тех-
нологии, разработанной и апробированной в ходе проектирования программ развития микро-
районов Екатеринбурга, направленной на совершенствование процессов взаимодействия муни-
ципальной власти и городских стейкхолдеров.

Данная технология базируется на авторском концепте «микролокальных городских режимов» –
режимов взаимодействия районных администраций с резидентами (организациями и населени-
ем) внутригородских территорий. Новизна предложенной социальной технологии заключается
в выстраивании последовательных многоступенчатых коммуникаций с учетом диагностического
скрининга качества среды городских микрорайонов, а также организации коммуникативного про-
странства для взаимодействия власти и городских стейкхолдеров не только на общегородском, но
и на локальном микроуровне.

По результатам апробации социальной технологии сформулированы ее ключевые принципы:
1) интеграция результатов эмпирической диагностической работы и мультисубъектных «согласо-
вательных» коммуникаций, направленных на разработку программ совершенствования качества
среды городских микрорайонов; 2) организация взаимодействия городских акторов в многоуров-
невом коммуникативном пространстве, включающем в себя прямые и обратные коммуникации
между городской администрацией, районными администрациями, исследователями, экспертами,
локальными резидентами; 3) использование комплекса взаимосвязанных процедур, позволяющих
принимать обоснованные решения с учетом объективной и субъективной информации о каче-
стве городской среды, а также с учетом постдиагностического сравнительного анализа и обсуж-
дения средовых профилей микрорайонов; 4) совмещение традиционных исследовательских функ-
ций (диагностических, аналитических) с модераторскими, консультативными, проектными, поз-
воляющее реализовать «активистско-преобразовательную» стратегию участия исследовательской
группы; 5) самообучение участников взаимодействия, способствующее росту взаимной информи-
рованности.

Делается вывод о том, что «взращивание»микролокальныхрежимов взаимодействия городских
акторов по поводу совершенствования качества среды локальных территорий будет способство-
ватьинтенсификациипроцессов вовлеченияразличных группобщественности врешениепроблем
общегородского уровня.

БЛАГОДАРНОСТИ: Статья подготовлена при поддержке Совета по грантам Президента Российской
Федерации на государственную поддержку ведущих научных школ РФ (НШ-1327.2022.2).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальная технология, микролокальный городской режим, взаимодействие го-
родских стейкхолдеров, социальное участие, городская среда, городские микрорайоны, районные
администрации, локальные резиденты.
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Введение

Одной из остро востребованных областей
для разработки социальных технологий вза-
имодействия власти и населения выступает
сегодня городское управление. Противоречи-
вый контекст его функционирования в со-
временной России – общенациональный курс
на централизацию управления и укрепление
вертикали власти, институциональные барье-
ры для реализации местного самоуправления,
слабо работающие механизмы вовлечения на-
селения в решение вопросов городского раз-
вития – требует поиска и апробации дей-
ственных инструментальных средств, направ-
ленных на достижение баланса между субъ-
ект-объектным административным способом
управленческойрегуляциии субъект-субъект-
ным механизмом самоорганизации городских
сообществ.

Несмотря на законодательное закрепление
различных форм участия граждан в решении
вопросов местного значения, многие из них
остаются не использованными горожанами.
Причины слабо работающих механизмов во-
влечения гражданского общества в управле-
ние городским развитием имеют комплекс-
ный и взаимообусловленный характер. Наи-
более значимыепричины, на протяжении ряда
лет фиксируемые общероссийскими и локаль-
ными исследованиями, – это низкий уровень
доверия муниципальной власти и невысокая
оценка ее деятельности со стороны населе-
ния; низкий уровень информированности на-
селения о возможных способах участия в осу-
ществлении местного самоуправления; неве-
рие в возможность повлиять на принимаемые
властью решения; слабая заинтересованность
самой муниципальной власти в привлечении
граждан к решению вопросов городского раз-
вития, либо формально-декларативный харак-
тер таких привлечений [1; 2; 3; 4; 5].

Так, например, анализ правоприменитель-
ной практики публичных слушаний, прове-
денный Е. С. Шугриной в российских городах
на основе судебных дел о нарушениях их про-
цедуры, организации и проведения, показы-

вает выхолащивание их предназначения, про-
воцирующее дополнительные городские кон-
фликты [6]. Рекомендательный (не обязываю-
щий) для органов власти характер ряда форм
участия населения в решении вопросов город-
ского развития не в последнюю очередь вы-
ступаетфакторомукорененияимитационных,
«отчетных» практик взаимодействия, не удо-
влетворяющих общественным ожиданиям и в
итоге еще более увеличивающих уровень от-
чуждения жителей от местной власти.

Активно внедряющиеся сегодня в практику
взаимодействия власти и населения информа-
ционные технологии, позволяющиеинформи-
роватьнаселение опроектах городского благо-
устройства, проводить онлайн-опросы, голо-
сования, сбор предложений пока не стали эф-
фективной альтернативой слабо работающим
традиционныминструментам коммуникации.
При очевидных достоинствах онлайн-техно-
логий (удобство, оперативность, экономич-
ность, массовый охват) их результативность,
также как и традиционных инструментов ком-
муникации, находится в прямой зависимости
от наличия обратной связи. Так, например,
анализ функционирования на официальном
сайте городской администрации Екатерин-
бурга сервисанародныхинициатив«Япредла-
гаю!», проведенныйуральскими социологами,
показал, что наблюдаемый в начале «запуска»
сервиса наплыв предложений от горожан впо-
следствии значительно снизился по причине
отсутствия реакциимуниципальных властей –
не только одобрения предложений («админи-
страция будет делать»), но и официальных от-
ветов на них, сигнализирующих хотя бы о том,
что предложения были увидены [7, с. 24].

Оценивая практики взаимодействия вла-
сти и населения в ходе осуществления феде-
рального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды», российские исследова-
тели отмечают, что ключевым барьером для
выстраивания конструктивного публичного
диалога выступает ориентация муниципаль-
ной власти на проблемно-догоняющий, а не
превентивный подход [8, с. 203]. Информиро-
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вание населения по вопросам развития город-
ской среды и привлечение ресурсов эксперт-
ного сообщества, как правило, происходит в
период обострения проблемы, в ситуации уже
случившегося кризиса. Тогда как в условиях
объективной сложности осуществления мно-
госубъектных коммуникаций (например, вы-
бор коммуникативных инструментов и пло-
щадок для согласования позиций множества
городских стейкхолдеров) необходима долго-
срочная информационная стратегия, регуляр-
ный диалог с общественностью – от момента
принятия управленческих решений до их реа-
лизации.

Вместе с тем, происходящие в последние
годы в крупнейших российских городах про-
цессы активизации гражданского общества –
уменьшение доли пассивного населения и по-
явление явно выраженного общественного за-
проса на участие в местном самоуправле-
нии со стороны прогрессивных, образован-
ных групп населения, имеющих высокий уро-
вень жизненных притязаний и не нуждаю-
щихся в государственной «опеке» [9; 10];
рост гражданской активности среди молоде-
жи; консолидация сообществ на уровне мик-
ролокального городского пространства [11];
активизация протестной активности против
нежелательной застройки, реконструкции или
сноса объектов, уничтожения рекреационных
пространств [12] – свидетельствуют о посте-
пенном преодолении «инертного синдрома»,
формировании разнообразных практик обще-
ственной самоорганизации, даже в условиях
кризиса доверия власти и слабой способно-
сти формальных институтов интегрировать
горожан с высокими мобилизационными ре-
сурсами.

Наиболее перспективным «полем» для по-
вышенияинтенсивности вовлечения граждан-
ского общества, трансформации имеющего-
ся потенциала гражданской активности (го-
товности участвовать) в реальное участие,
создания полноценных интерактивных арен
взаимодействия муниципальной власти и на-

селения выступает локальное территориаль-
ное пространство – район, микрорайон, квар-
тал, улица проживания. Проблемы, касаю-
щиеся непосредственно качества среды жиз-
недеятельности, воспринимаются населением
сквозь призму высокой личностной значимо-
сти. Поэтому непосредственная среда обита-
ния становится сегодня важнейшей сферой
проявления неформальных гражданских ини-
циатив «по месту жительства», получения го-
рожанами опыта самоорганизации и взаимо-
действия с властью, который при благопри-
ятных исходах может стимулировать интерес
к другим, более масштабным видам социаль-
ного участия в управлении городским раз-
витием.

Целью настоящей статьи является пред-
ставление разработанной и апробированной в
ходе проектированияпрограммразвитиямик-
рорайонов Екатеринбурга социальной техно-
логии формирования микролокальных режи-
мов взаимодействия субъектов муниципаль-
ной власти и городских стейкхолдеров2.

Социальные технологии в управлении:
теоретическое обоснование

Проблематика социальных технологий
применительно к сфере управления (рассмат-
риваемой как в рамкахширокой перспективы,
так и узкой – как управления организацией и
персоналом) начиная с конца 70-х гг. XX ве-
ка получает осмысление в трудах ряда отече-
ственныхи зарубежных ученых. Базовыеосно-
вания для легитимизации термина «техноло-
гия»применительно к социальнымнаукамбы-
ли заложены К. Поппером, в концепции кото-
рого социальная технология рассматривается
как способ осуществления социальных изме-
нений (общества в целом либо его отдельных
институтов), основанныйна«внедрении» тео-
ретических знаний, выводов в практическую
деятельность [13, с. 54]. Отечественный фило-
соф В. Г. Афанасьев, указывая на взаимосвязь
социальных технологий с научным знанием,
отмечает, что социальные технологии, будучи
элементом системы управления, выступают

2Данная социальная технология является авторской методологической рефлексией итогов работы междисци-
плинарного научного коллектива экономистов и социологов (Институт экономики Уральского отделения Рос-
сийской академии наук, Институт государственного управления и предпринимательства УрФУ). Работа велась в
рамках НИР «Формирование концепции перспективного развития жилых микрорайонов муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» до 2035 года». Муниципальный контракт № 15/2016-2 от 17.11.2016.
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средством перевода абстрактного языка нау-
ки, отражающей объективные законы разви-
тия общества, на конкретный язык практики –
решений, нормативов, предписаний, регла-
ментирующих деятельность людей и способ-
ствующих достижению поставленных целей
[14, с. 369]. В работах болгарских философов
Н. Стефанова и М. Маркова, в значительной
степени повлиявших на внедрение термина в
российский научный тезаурус и язык практи-
кующих управленческих консультантов, соци-
альная технология трактуется как разновид-
ность технологии (тем самым подчеркивается
ее сходство со сложившимся в материально-
технической сфере пониманием), ориентиро-
ванная на активное и целенаправленное пре-
образование деятельности и протекающих в
ее рамках социальных процессов [15; 16]. Со-
циальная технология, выступая способом ор-
ганизации деятельности, предполагает «рас-
членение» этой деятельности на серию по-
следовательных и взаимосвязанных процедур,
элементов, обязательное выполнение которых
приводит к достижению поставленной цели –
заданного результата [16, с. 57].

Таким образом, главные признаки социаль-
ных технологий, сформулированные Н. Сте-
фановым и М. Марковым и считающиеся
на сегодняшний день сферой согласованных
определений большинства ученых, – это пред-
варительно заданные цели, связанные с из-
менением объекта, преобразованием деятель-
ности, поведения, отношений, процессов; на-
личие взаимосвязанных между собой проце-
дур (операций); скоординированность, по-
этапность, однозначность и обязательность их
выполнения.

В отечественной социологии указаннуюли-
нию в понимании социальной технологии
(как основанного на научных выводах и поло-
жениях универсального инструмента рацио-
нализации деятельностии достиженияопреде-
ленного результата) развивают В. В. Щербина
и Ж. Т. Тощенко. Согласно мнению В. В. Щер-
бины, социальная технология – это средство
организации и рационализации управленче-
ской деятельности, направленное на решение
задач социальной регуляции в деловых орга-
низациях [17]. Ж. Т. Тощенко, также определяя
предназначение социальной технологии через

оптимизацию управленческого процесса по-
средствомрационализации деятельности, вме-
сте с тем, расширяет сферу применения дан-
ного понятия, «привязывая» его не только к
управлению конкретными организациями, но
и к управлению обществом в целом и любы-
ми социальными объектами на разных уров-
нях организации общества [18, с. 136].

Для Т. М. Дридзе социальная технология
выступает в качестве инструмента социально-
проектной деятельности, направленного на
выработку эффективных вариантов решения
социальных проблем и повышение обосно-
ванностипринимаемых управленческих реше-
ний [19]. В. Н. Иванов и В. И. Патрушев, рас-
сматривая социальные технологии как важ-
нейшую составляющую управления, акценти-
руют внимание на их инновационных функ-
циях, призванных выявлять и использовать
скрытые потенциалы системы и обеспечивать
на этой основе получение общественно по-
лезного результата с наименьшими затрата-
ми [20, с. 4].

При существующих особенностях социаль-
ных технологий, используемых в управлении
объектами разногомасштаба (общество, реги-
он, город, территориальное сообщество, орга-
низация и др.), их объединяет общее «виде-
ние» главного предназначения – оптимизиро-
вать, рационализировать посредством созда-
ния алгоритма деятельности управленческий
процесс с целью повышения эффективности
принимаемых решений и достижения макси-
мально возможного социального результата.
Так или иначе, любые социальные технологии
направлены на решение возникающих на раз-
личных уровнях организации общества и в его
различных сферах проблем жизни людей.

Важно отметить, что собственно сам «тех-
нологический»подход какнекая алгоритмиза-
ция операций, являющийся альфа и омега ин-
женерной мысли, применительно к социаль-
ным объектам предполагает несколько иное
преломление. С одной стороны, социальные
технологии имеют «родовую» связь с техноло-
гиями, создаваемыми на базе естественно-на-
учного и технического знания, поэтому им в
равной степениприсущи свойства технологий
как таковых – стандартизированность, фор-
мализация, упорядоченность, воспроизводи-
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мость. Но, с другой стороны, специфика объ-
екта «технологизации» – социальные процес-
сы, деятельность, отношения и механизмы ре-
гуляции этих отношений – вносит определен-
ную долю импровизации, непредсказуемости,
творческого начала, интуиции, которые все-
гда присутствуют в «человекоразмерных объ-
ектах». Следовательно, социальные техноло-
гии обладают меньшей инструментально-ал-
горитмической«жесткостью»иинвариантно-
стью в сравнении, например, с производствен-
ными, информационными, медицинскими и
прочими технологиями.Свойства социальных
объектов в значительной мере предопределя-
ют специфику социальных технологий, обла-
дающих, наряду с возможностями тиражиро-
вания инструментальных средств, приемов и
методов в аналогичныхобстоятельствах, боль-
шей гибкостью и адаптивностью к особенно-
стям конкретной ситуации и включенным в
процесс решения проблемы с помощью раз-
работанной технологии взаимодействующим
субъектам. Вариативность внедренческих ре-
зультатов в значительной степени зависит от
взаимодействующих в процессе создания и
последующей реализации социальной техно-
логии конкретных акторов, обладающих опре-
деленным компетентностным, социокультур-
ным, коммуникативным «багажом».

Результаты и обсуждение

При разработке нашей технологии мы опи-
рались на общеметодологические положения
Ж. Т. Тощенко о социальных технологиях как
неотьемлемом элементе управленческого про-
цесса, авторский концепт «микролокальных

городских режимов», канонические принци-
пы технологии социального участия П. Гед-
деса и проектно-технологические разработки
межотраслевого научного коллектива под ру-
ководством Т. М. Дридзе, связанные непо-
средственно с реализацией модели социаль-
ного участия в управлении развитием город-
ской среды и принятии градостроительных
решений.

Ж. Т. Тощенко, определяя содержатель-
ную суть социальной технологии через «сово-
купность последовательных операций, проце-
дур, направленныхнареализациюнамеченных
планов и получение оптимального социально-
го результата» [18, с. 141], подчеркивает, что
социальная технология выступает в двух фор-
мах. Во-первых, это проект – технологически
оформленныйпрограммныйпродукт с пропи-
санными этапами, процедурами, операциями.
Однако, социальная технология – это не толь-
ко разработка, это, во-вторых, еще и сама дея-
тельность, построенная в соответствии с раз-
работанным проектом и направленная на ре-
ализацию намеченной цели [18, с. 142]. Такое
понимание социальной технологии соединяет
собственно проектную и практическую рабо-
ту, направленную на апробацию/реализацию
разработанной технологии.

В соответствии с указанным пониманием и
с учетом специфики решаемой практической
проблемы – совершенствование качества сре-
ды городских микрорайонов – представим об-
щую схему разработанной социальной техно-
логии (рис. 1.), на основе которой далее по-
дробно раскроем содержательные этапы и со-
ставляющие их виды деятельности.

Теоретико-методологические основания:
авторский концепт «микролокальных городских режимов» / средовый подход

Цель: формирование микролокальных режимов взаимодействия субъектов муниципальной власти и
городских стейкхолдеров в ходе разработки программ совершенствования качества среды микрорайонов

Объект «технологизации»: взаимодействие городской, районных администраций, исследователей,
экспертов, локальных резидентов (коммерческих и некоммерческих организаций, жителей микрорайонов)

Технологический процесс (этапы):
Преддиагностический – Диагностический – Коммуникативный – Проектно-реализационный

Рисунок 1 – Общая схема социальной технологии формирования микролокальных режимов взаимодействия
субъектов муниципальной власти и городских стейкхолдеров

Figure 1 – General scheme of social technology for the formation of microlocal regime of interaction between municipal
authorities and urban stakeholders
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В основе разработанной технологии ле-
жит авторский концепт «микролокальных го-
родских режимов». Отталкиваясь от совре-
менной субъект-полисубъектной управленче-
ской парадигмы и соответствующего ей тео-
ретического конструкта «городского режи-
ма» [21; 22] как кросс-секторального партнер-
ства для производства значимых результатов
в управлении городским развитием, мы по-
лагаем, что сверхкрупные и высокодифферен-
цированные городские системы (мегаполисы)
правомерно рассматривать не только сквозь
призму единого городского режима, но и че-
рез микролокальные режимы. Данные режи-
мы мы определяем как взаимодействия (не
только постоянные, но и эпизодические) ад-
министрации городских районов с организа-
ционными и индивидуальными акторами-ре-
зидентами, а также взаимодействия последних
друг с другом. В отличие от общегородского
режима, в значительной степени детермини-
руемого общенациональным вектором инсти-
туциональной модернизации и имеющего вы-
раженную политическую повестку, микроло-
кальные режимы в большей степени ориен-
тированы на повседневную, аполитичную по-
вестку – решение вопросов обеспечения ка-
чества и комфортности среды жизнедеятель-
ности на уровне внутригородских террито-
рий (районов, микрорайонов) [23, с. 91]. Пря-
мая заинтересованность жителей и террито-
риально «привязанных» коммерческих и об-
щественныхорганизацийв улучшении локаль-
ной среды обитания, на наш взгляд, является
важным фактором, способствующим превра-
щению потенциальной гражданской активно-
сти в реальное участие – соуправление на мик-
ролокальном городском уровне [23, с. 91].

В таблице 1 приведена содержательная ха-
рактеристика всех этапов технологического
процесса (виды деятельности, участники, ре-
зультат), позволяющая сформулировать клю-
чевые принципы, на которых базировалась
разработанная социальная технология.

1. Интеграция эмпирической диагностиче-
ской работы и мультисубъектных «согласова-
тельных» коммуникаций в практику выработ-
ки управленческих решений и программ, на-
правленных на совершенствование качества
городской среды.

2. Организация взаимодействия городских
акторов в многоуровневом коммуникативном
пространстве, включающем в себя прямые и
обратно-возвратные коммуникации между го-
родской администрацией, районными адми-
нистрациями, исследователями, экспертами,
локальными резидентами (организациями и
населением).

3. Использование комплекса взаимосвя-
занных преддиагностических, диагностиче-
ских, согласовательно-коммуникативных и
проектно-реализационных процедур (опера-
ций), позволяющих принимать обоснованные
управленческие решения с учетом объектив-
ной и субъективной информации о качестве
городской среды, а также с учетом постдиа-
гностического сравнительного анализа и об-
суждения средовых профилей микрорайонов.

4. Совмещение традиционных исследова-
тельских функций (диагностических, анали-
тических) с модераторскими, консультатив-
ными, проектными, обеспечивающее реа-
лизацию «активистско-преобразовательной»
стратегии участия исследовательской группы.

5. Самообучение участников взаимодей-
ствия в процессе реализации многоступен-
чатых коммуникаций, способствующее росту
взаимной информированности и достижению
на этой основе согласованных позиций.

Обозначенные принципы в целом согласу-
ются с каноническими принципами техноло-
гии социального участия, сформулированны-
ми еще в первой половине XX в. английским
социологом П. Геддесом [24] и впоследствии
воплощавшимися с той или иной степенью ре-
дакции вразличных законодательно-правовых
документах, хартиях, программах, посвящен-
ных вопросам организации городского само-
управления. Это принципы«двойного инфор-
мирования» и «взаимодействия в проектиро-
вании».

Первыйпринциппровозглашает необходи-
мость двухстороннего информационного по-
тока – со стороны властей осуществляется ин-
формирование населения о программах, про-
ектах городского развития, со сторонынаселе-
ния – информирование (в том числе через по-
средников – исследователей) властей о ключе-
вых проблемах городской жизни, актуальных
потребностях и запросах горожан.

66



ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ · 2022 · № 2 (75) О.В. Нотман

Таблица 1 – Характеристика этапов технологического процесса
Table 1 – Characteristics of the technological process stages

Виды деятельности Участники Результат
Этапы исследовательской работы – диагностика качества среды городских микрорайонов

Преддиагностический
Выбор показателей оценки качества город-
ской средыв соответствии с актуальной верси-
ей Стратегического плана развития Екатерин-
бурга

Исследователи, городская
администрация

Программа и методика диагности-
ческого исследования качества сре-
ды городских микрорайонов

Разработка методики иинструментария стати-
стического и социологического скрининга ка-
чества среды микрорайонов

Исследователи

Представление и обсуждение разработанной
методики и инструментария

Исследователи, городская
администрация, эксперты

Модификация разработанной методики и ин-
струментария в соответствии с заключением
экспертов

Исследователи

Утверждение разработанной методики и ин-
струментария

Исследователи, городская
администрация

Диагностический
Создание базы данных статистических пара-
метров микрорайонов

Исследовательская группа
(экономисты)

Объективные, субъективные и ин-
тегративные профили микрорайо-
нов (таблицы, картограммы)

Проведение опроса населения, формирование
базы данных субъективных оценок качества
городской среды микрорайонов

Исследовательская группа
(социологи)

Аналитический отчет по результа-
там исследования (сравнительный
анализ микрорайонов по качеству
среды)

Постдиагностические этапы – формирование режимов взаимодействия
Коммуникативный

Презентация и обсуждение результатов иссле-
дования территориальной дифференциации
качества городской среды на общегородском
уровне

Исследователи, городская
администрация, эксперты

Отчет по итогам обсуждения ре-
зультатов исследования

Презентация и обсуждение результатов иссле-
дования качества среды микрорайонов на пло-
щадках районных городских администраций
(сравнительный анализ каждого микрорайона
в общей картине административного района и
всего города)

Исследователи, районные
администрации, жители

микрорайонов,
представители НКО, ТОС,

бизнес-организаций,
городские активисты

Постпрезентационная рассылка
результатов исследования пред-
ставителям бизнес-организаций,
ТОС. Отчет по итогам обсуждения
результатов исследования в район-
ных администрациях

Проектирование структуры паспортов разви-
тиямикрорайоновивыборключевыхпарамет-
ров

Общее собрание глав
районов в городской
администрации при

участии исследователей

Структура паспортов развития
микрорайонов как результат 2-х
туров обсуждений

Проектно-реализационный
Разработкапаспортовразвитиямикрорайонов Исследователи, городская

администрация
Проекты паспортов развития го-
родских микрорайонов

Модернизация паспортов развития микрорай-
онов

Районные
администрации, эксперты

Рабочие программы реализации
комплексного развития микрорай-
онов

Выбор, согласование с локальными резиден-
тами и утверждение приоритетных направле-
ний, мероприятий, градостроительных преоб-
разований, направленных на улучшение каче-
ства среды микрорайонов3

3) Исследовательская
группа, представители
городской и районных

администраций,
локальные резиденты

3Данный этап удалось реализовать в полной мере (через согласование с локальными резидентами) не во всех
городских районах. В ряде районных администраций паспорта развития микрорайонов находятся в стадии кор-
ректировки.
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Второйпринципподразумевает оценкужи-
телями разработанных профессионалами про-
ектов городского развития, а также внесение
корректирующих либо альтернативных пред-
ложений. Таким образом, коммуникативные
методы выступают инструментальной осно-
вой социального участия, предполагающего
реализацию двух указанных принципов, кото-
рые собственно и обеспечивают управление с
обратной связью. Наше авторское «преломле-
ние» классических принципов технологии со-
циального участия осуществлялось в соответ-
ствии с этапами технологического процесса и
охваченным в рамках каждого этапа коммуни-
кативным «кругом» (спектром участников), а
также расширенным функционалом (много-
компонентной деятельностью) исследователь-
ской группы.

Новизна разработанной нами социальной
технологии заключается в выстраивании мно-
гоступенчатых коммуникаций с учетом ре-
зультатов предыдущих этапов работ и орга-
низации коммуникативного пространства для
взаимодействия власти и городских стейкхол-
деров не только на общегородском уровне
(в данном случае физической площадкой для
коммуникаций выступала «территория» го-
родской администрации), но и на локальном
микроуровне (в этом случае площадками для
коммуникаций выступали «территории» рай-
онных администраций, в ведении которых на-
ходятся конкретные микрорайоны). На об-
щегородском коммуникативном уровне осу-
ществлялась серия прямых и опосредованных
(в форме отчетов и «реакций» на них) вза-
имодействий городской администрации, ис-
следовательской группы, экспертов, районных
администраций. Эти взаимодействия «прони-
зывали» все этапы работы и являлись «точ-
ками сведения» промежуточных результатов.
На микрокоммуникативном уровне главными
участниками взаимодействия выступали рай-
онные администрации, локальные резиден-
ты (жители микрорайонов и территориаль-
но привязанные организации), исследователи.
Эти взаимодействия осуществлялись на фи-
нальных этапах работ и были направлены на
согласование приоритетных направлений со-
вершенствования качества среды микрорайо-
новпоитогамобсужденияпредставленныхис-

следователями профилей микрорайонов. Глав-
ным результатом реализации многоуровневых
коммуникаций, последовательно выстраивае-
мых с учетом поставленных для каждого тех-
нологического этапа задач, выступили проек-
ты паспортов развития микрорайонов.

Специфической отличительной чертой на-
шей социальной технологии явилась орга-
низация пред- и постдиагностической рабо-
ты, а также роль исследовательской груп-
пы. Преддиагностическая работа реализовы-
валась в формате перманентной экспертизы –
диалога с заказчиком (городской администра-
ции) и привлеченными заказчиком эксперта-
ми. Так, выбор показателей оценки качества
городской среды и разработка методики ис-
следования проходили несколько стадий кор-
ректировки: согласование внутри междисци-
плинарной исследовательской группы, приве-
дение в соответствие предложенного исследо-
вателями теоретического обоснования с акту-
альной версией Стратегического плана разви-
тия Екатеринбурга, модификация с учетом за-
мечаний экспертов и предложений городской
администрации.

Результаты исследования территориальной
дифференциации качества городской среды
не просто предоставлялись заказчику в фор-
ме аналитического отчета и сопровождающих
его рекомендаций (что характеризует тради-
ционныйподход кинициируемымвластьюсо-
циально-диагностическимисследованиям), но
и обсуждались с целью выработки «согласо-
вательных» решений на макро- и микроуров-
нях – в городской администрации и админи-
страциях районов – с приглашением экспер-
тов, представителей территориально привя-
занных коммерческих и некоммерческих орга-
низаций, населения (локальных резидентов).
При этом обсуждение результатов осуществ-
лялось на основе презентации средового про-
филя каждого микрорайона в общей картине
административного района и всего города.
Сравнение проводилось как по интегральным
показателям качества городской среды, так
и по отдельным средовым параметрам [25].
Такой подход позволил, во-первых, получить
многомерное представление о качестве среды
каждого микрорайона, во-вторых, увидеть по-
зиции каждого микрорайона на общегород-
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ской карте и карте административного района
(в сравнении с микрорайонами-соседями), в-
третьих, с учетом выявленных позиций и име-
ющихся у администрацииресурсов сформули-
ровать ключевые направления совершенство-
вания качества среды микрорайонов. Особое
внимание при обсуждении результатов иссле-
дования территориальной дифференциации
качества среды уделялось тем сферам город-
ской жизни, которые получили максимально
низкие оценки со сторонылокальныхрезиден-
тов, а также дефицитнымуслугам/сервисампе-
шеходной доступности. Выявленные в ходе ис-
следования потребности резидентов в опреде-
ленных услугах явились предметом «фокуси-
ровки» не только непосредственно для район-
ных администраций, но, в значительной сте-
пени, для представителей коммерческих орга-
низаций, участвующих в обсуждениях с целью
выбора перспективных ниш для развития ло-
кальных, в том числе социально-ориентиро-
ванных, бизнесов.

Чрезвычайно важно отметить, что роль ис-
следователейне ограничивалась исключитель-
но диагностической и информирующей функ-
циями (доведение результатов исследования
до сведения властей и жителей), они в рав-
ной мере выполняли функции полноправных
участников диалога (как локальные резиден-
ты-жители конкретных микрорайонов) и ко-
ординаторов-посредников коммуникативно-
го процесса согласования потребностей жите-
лей и возможностей властей, формируя про-
межуточные отчеты по результатам каждого
тура обсуждения иинформируя власть о «точ-
ках» напряжения, связанных с модернизацией
тех или иных объектов и условий среды либо
отсутствием планов такой модернизации.

Обозначенный дополнительный функцио-
нал исследовательской группы в значитель-
ной степени сближает реализованное иссле-
дование со стратегией «активного исследова-
ния», предполагающей включенность иссле-
дователя не только собственно в диагности-
ческую работу, но и проектный, коммуника-
тивный виды деятельности, направленные на
поиск путей решения социальных проблем,
согласование позиций участников и нахожде-
ние компромиссов. Данная стратегия, вопло-
щающая идеи активистской методологии, на-

целена на изменение, преобразование опре-
деленного «фрагмента» социальной реально-
сти путем исследования, сопровождающего и
предопределяющего действие. Ее характери-
зует тесное взаимодействие всех участников
процесса «производства» действия (на основе
организованной «обратной связи») и посто-
янная рефлексия относительно полученных
результатов – диагностических и проектных.
Стратегия «активного исследования» при раз-
работке нашей технологии была реализована
посредством сочетания диагностических, ком-
муникативных и проектныхметодов, нацелен-
ных на получение положительных преобразо-
ваний в сфере развития конструктивных ком-
муникаций власти и горожан по поводу со-
вершенствования качества городской среды.
Исследователь здесь – не объективный сто-
ронний диагност или консультант, а непосред-
ственный активный участник ситуации, ее ор-
ганизатор и проектант, к тому же имеющий
как резидент (горожанин) непосредственную
заинтересованность в полученных результатах
взаимодействия.

В данном случае роль исследовательской
группы не может быть отнесена ни к стро-
гой объективистской традиции научного по-
знания, ни к клиентоориентированной тради-
ции управленческого консультирования (при-
шедшей в муниципальный консалтинг из си-
стемы бизнес- и менеджмент-консультирова-
ния). В первом случае исследователь-проек-
тант ориентирован исключительно на согла-
сование интересов участников, занимая объ-
ективную независимую позицию и не «рабо-
тая»на достижениецелей какой-либо стороны
(например, власти, застройщика). Во втором
случае, напротив, интересы заказчика пред-
определяют порядок действий, соответствен-
но консультант решает путем «согласования
интересов»исключительно задачи, поставлен-
ные перед ним заказчиком.

Наше самоопределение в роли городско-
го исследователя-проектанта-коммуникатив-
ногомодератора в большеймере созвучноиде-
ям Т. М. Дридзе о социальном участии, кото-
рое строится на «коммуникациях с людьми и
представляющими их интересы исследовате-
лями на всех этапах разработки и реализации
программ развития территорий» [26, с. 9]. Мы
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полагаем, что именно такой подход позволяет
в полной мере реализовать принципы «соци-
ально-ориентированного управления» (тер-
мин Т. М. Дридзе), в котором исследователь
не может оставаться полностью беспристраст-
ным объективным диагностом или модерато-
ром диалога, он– его активныйучастники, что
особенно важно отметить, «проводник» инте-
ресов горожан. Несмотря на то, что в рабо-
тах межотраслевого научного коллектива под
руководством профессора Т. М. Дридзе обос-
новывается методический тезис о «независи-
мости» исследовательской группы (трактуе-
мой как ориентация на согласование интере-
сов участников диалога, а не на достижениеце-
лей какой-либо одной из сторон), методологи-
ческая платформа «человекоориентированно-
сти», на которой последовательно выстраива-
ется логика всей эмпирико-диагностическойи
последующей коммуникативной и проектно-
технологической работы, позволяет судить о
том, что именно защита прав населения (че-
ловека в его среде обитания) выступает глав-
ным этическим ориентиром для такого специ-
фическогомногокомпонентного вида деятель-
ности, как городской исследователь-коммуни-
кативный консультант-проектант.

Риски утраты полностью «независимой по-
зиции», так или иначе, сопровождают весь
проектно-технологический цикл. В одном слу-
чае, исследователь сталкивается с дилеммой
узко понимаемой управленческой задачи –
решение проблем заказчика (муниципальной
власти, инвестора, застройщика), связанных
с внедрением, сопровождением какого-либо
проекта преобразования городской среды. В
другом случае утрата независимой позиции
происходит по причине абсолютизации пра-
возащитных функций – здесь исследователь
рискует превратиться в общественного деяте-
ля, революционера, оппозиционера и т.д. Но
если посмотреть на проблему шире, то ко-
нечным заказчиком программ городских пре-
образований выступает не власть или коали-
ция власти и бизнеса, а население, которое с
разной степенью активности участвует в при-
нятии решений по вопросам местного значе-
ния, в том числе способом делегирования сво-
их прав в решении вопросов местной жизни
органам местного самоуправления. Поэтому в

любом случае исследователь выполняет соци-
альный заказ, вопрос лишь в том, каким обра-
зом этот заказ интерпретируется с точки зре-
ния его истинного субъекта (заказчика) и ка-
ким образом видится конечная цель социоло-
го-диагностического и конструктивно-комму-
никативного сопровождения принятия управ-
ленческих решений. Если взглянуть на пробле-
му еще шире – с точки зрения самоопреде-
ления социально-гуманитарной науки (в част-
ности, социологии) в управлении социально-
территориальными объектами – то трансфор-
мация ее роли от объясняющей, обслуживаю-
щей к созидательно-преобразующей возмож-
на лишь на основе принятия ученым-исследо-
вателем позиции подлинного «включенного»
гражданского участия, обусловленного, преж-
де всего, насущными запросами и потребно-
стями местного населения.

На наш взгляд, неизбежное «противоре-
чие» между объективностью научного знания
и субъектностью исследователя (живущего в
городе и остро чувствующего его проблемы)
здесь не может быть «снято» в полной мере,
его «оправдывает» лишь то, что ученые – но-
сители знания, являясь в определенном смыс-
ле посредниками между представителями вла-
сти и населением, взаимодействуя и с теми, и
с другими, имеют такие же определенные за-
коном права на участие в управлении терри-
торией и решение вопросов местной жизни.
Кроме этого, без соединения исследователь-
ских, коммуникативных, проектных функций
с «правозащитными» (в данном случае мы ис-
пользуем этот термин в широком метафори-
ческом смысле) невозможны в полной мере
разработка, принятиеиреализация«человеко-
ориентированных» управленческих решений.
«Гуманизация» любыхпреобразований город-
ской среды предполагает не просто «внедре-
ние» научного знания в управленческую прак-
тику, но активное многофункциональное уча-
стие исследователей в этом процессе – в ка-
честве собственно исследователей (объектив-
ных диагностов, аналитиков), проектантов,
посредников-коммуникаторов во взаимодей-
ствии городских стейкхолдеровиодновремен-
но субъектов непосредственного социально-
го участия в управлении развитием город-
ской среды.
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При отмеченных акцентах нашего «ак-
тивистко-преобразовательного» понимания
функционала исследовательской группы (ко-
торый, подчеркнем, не лишен внутренней
сложности и противоречивости) мы в пол-
ной мере разделяем сформулированные меж-
отраслевым научным коллективом под руко-
водством Т. М. Дридзе базовые целевые им-
перативы проектно-технологической работы,
направленной на сближение социального уча-
стия и социально-ориентированного управле-
ния. Среди этих императивов главными для
нас выступили следующие:

1) предварительная диагностика социально
значимых проблем;

2) выработка вариантов решения таких
проблем на основе механизма конструк-
тивной коммуникации заинтересованных
сторон;

3) расширение коммуникативного круга
путем включения в него максимально возмож-
ного количества стейкхолдеров;

4) целенаправленное обеспечение обрат-
ной диалогичной связи между взаимодейству-
ющими сторонами;

5) интеграция разных видов деятельности
(исследовательской, проектной, коммуника-
тивной, консультативной), расширяющая тра-
диционные функции социологии в практи-
ке управления социально-территориальными
объектами [19; 27].

Разработанная нами социальная техноло-
гия (неотъемлемой частью которой являет-
ся активная позиция исследовательской груп-
пы), также как технология прогнозного со-
циального проектирования Т. М. Дридзе, ос-
нована на использовании комплекса взаимо-
связанных диагностических и коммуникатив-
ных процедур, направленных на предотвраще-
ние управленческих решений, имеющих нега-
тивное влияние на качество жизни горожан.
Как отмечает сама Т. М. Дридзе, «цель про-
гнозного социального проектирования состо-
ит не в том, чтобы предсказать, что будет там,
за поворотом, а в том, чтобы предотвратить
за поворотом возможную беду» [27, с. 20] –
имея в виду, прежде всего, градостроитель-
ные преобразования, «возмущающие» и раз-
рушающие сложившуюся среду обитания лю-

дей. Иными словами, ключевая задача техно-
логии прогнозного социального проектирова-
ния заключается не в прогнозе последствий
неадекватных потребностям жителей управ-
ленческих решений, а в «профилактике» таких
последствий – на этапе, предваряющемприня-
тие управленческих решений.

Но в отличие от прогнозного социально-
го проектирования, предусматривающего глу-
бинное социально-диагностическое исследо-
вание локального «участка» городской дей-
ствительности (в связи с реконструкцией,
строительством определенных объектов в го-
родских районах) и социально-проектное со-
провождение планируемых преобразований
(в виде согласования интересов сторон, устра-
нения социальных напряжений и конфликтов,
разработки пакета компенсационных мер для
предотвращения возможных негативных по-
следствий для жителей), разработанная нами
технология предполагает несколько иной мас-
штаб охвата и спектр решаемых задач. При
микродетальном «скрининге» она охватыва-
ет все городское пространство в сравнитель-
ной перспективе, что позволяет, наряду с ло-
кальностью, «схватить» целостность террито-
риально дифференцированной городской сре-
ды. Кроме этого, социальная технология фор-
мирования микролокальных режимов взаи-
модействия субъектов муниципальной власти
и городских стейкхолдеров нацелена на со-
здание длительных, устойчивых коммуника-
тивных практик, связанных не только с со-
провождением (согласованием) уже заплани-
рованных градостроительных проектов, но и
«взращиванием» и стимулированием участия
горожан в разработке и реализации комплекс-
ных программ развития их микрорайонов.

Заключение
Разработанная и апробированная на при-

мере Екатеринбурга социальная технология,
на наш взгляд, представляет собой работо-
способное инструментальное средство реа-
лизации модели соуправления в российском
мегаполисе на основе формирования микро-
локальных режимов взаимодействия широ-
кого спектра городских акторов по поводу
совершенствования качества среды локаль-
ных внутригородских территорий (микрорай-
онов). Данная технология, обладая универ-
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сальностью в части алгоритимики проектиро-
вания и гибкостью в части операционного на-
полнения, может быть применена для реше-
ния аналогичныхпроблем (связанных с вопро-
сами улучшения качества городской среды) в
рамках любого мегаполиса или крупного го-
рода. Мы полагаем, что «взращивание» мик-
ролокальных городских режимов, основанных
на непосредственном и активном взаимодей-
ствии участников «по месту жительства», в
конечном итоге будет способствовать успеш-

ному осуществлению разработанных в ходе
этого взаимодействия программ развития го-
родских микрорайонов. Кроме этого, «запу-
щенный» на микролокальном уровне комму-
никативный процесс, безусловно, не лишен-
ный сложностей и противоречий в согласова-
ниипозиций городских стейкхолдеров, можно
рассматривать какперспективныйтриггер для
интенсификации процессов вовлечения раз-
личных группобщественности в решениепро-
блем общегородского уровня.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Майкова Э.Ю., Симонова Е.В. Гражданское
участие населения как фактор развития местно-
го самоуправления в российских муниципаль-
ных образованиях // Власть. 2014. № 1. С. 90–94.

2. Седова Н.Н. Гражданский активизм в со-
временной России: форматы, факторы, социаль-
ная база // Социологический журнал. 2014. № 2.
С. 48–71.

3. Фролова Е.В. Взаимодействие населения и
местной власти: проблемы и новые возможно-
сти // Социологические исследования. 2016.№ 4.
С. 59–64.

4. Васильева Е.И., ГусельниковаО.Ю.Пробле-
мы развития местного самоуправления // Муни-
ципалитет: экономика и управление. 2018. № 4
(25). С. 26–32.

5. Максимов А.М., Ненашева М.В., Вереща-
гин И.Ф., Шубина Т.Ф., Шубина П.В. Формиро-
вание комфортной городской среды: проблемы
взаимодействия общества и власти при реализа-
ции приоритетных проектов на муниципальном
уровне управления // Экономические и социаль-
ные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2021.
Т. 14. № 1. С. 71–90. DOI: 10.15838/esc.2021.1.73.6.

6. Шугрина Е.С. Публичные слушания и об-
щественные обсуждения как инструмент выяв-
лениямнениянаселенияпо вопросам городского
развития // Градостроительное право. 2019. № 4.
С. 30–34.

7. Зерчанинова Т.Е., Тарбеева И.С. Социаль-
ные практики участия населения города в мест-
ном самоуправлении // Муниципалитет: эконо-
мика и управление. 2018. № 3 (24). С. 20–26.

8. Кудряшова Е.В., Максимов А.М., Ненаше-
ва М.В., Верещагин И.Ф., Шубина Т.Ф., Шуби-
на П.В. Модели коммуникативного управления
в контексте формирования комфортной город-
ской среды (на примере городов Архангельской

области) // Вопросы государственного и муни-
ципального управления. 2020. № 4. С. 191–213.

9. Петухов В.В., Бараш Р.Э., Седова Н.Н., Пе-
тухов Р.В. Гражданский активизм в России: мо-
тивация, ценности и формы участия // Власть.
2014. № 9. С. 11–12.

10. Петухов В.В. Гражданское участие в совре-
менной России: взаимодействие политических и
социальных практик // Социологические иссле-
дования. 2019. № 12. С. 3–14. DOI: 10.31857/S01
3216250007743-0.

11. Запорожец О., Багина Я. Власть надежд:
отстаиваниеинфраструктурывновых городских
районах //Журнал исследований социальной по-
литики. 2021. Т. 19. № 2. С. 269–284. DOI: 10.173
23/727-0634-2021-19-2-269-284.

12. Семенов А.В. Корни травы: паттерны ни-
зовой городской мобилизации в России // Со-
циологические исследования. 2019. № 12. С. 29–
37. DOI: 10.31857/S013216250007746-3.

13. ПопперК.Р.Открытое общество и его вра-
ги.М. : Феникс,Международныйфонд «Культур-
ная инициатива», 1992. Т. 1. 448 с.

14. Афанасьев В.Г. Общество: системность,
познание, управление. М. : Политиздат. 1981.
432 с.

15. СтефановН. Общественные науки и соци-
альная технология / пер. с болг. М. : Прогресс,
1977. 250 с.

16. Марков М. Технология и эффективность
социального управления / пер. с болг. М. : Про-
гресс, 1982. 267 с.

17. ЩербинаВ.В.Социолого-диагностические
технологии в управлении: теоретико-
методологические аспекты развития и приме-
нения // Социологические исследования. 2007.
№ 3. С. 30–42.

18. ТощенкоЖ.Т.Социология управления.М. :

72



ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ · 2022 · № 2 (75) О.В. Нотман

Центр социального прогнозирования и марке-
тинга, 2011. 300 с.

19. Прогнозное социальное проектирование:
теоретико-методологические и методические
проблемы / отв. ред. Т. М. Дридзе. М. : Наука,
1994. 304 с.

20. Иванов В.Н., Патрушев В.И. Инновацион-
ные социальные технологии государственного и
муниципального управления. М. : Изд-во «Эко-
номика», 2001. 324 с.

21. Davies J.S., Imbroscio D.L. (2009). Introduc-
tion: urban politics in the twenty-first century. In:
Jonathan S. Davies, David L. Imbroscio (eds.). Theo-
ries of Urban Politics. Second edition. London: Sage,
pp. 1–15.

22. Ледяев В.Г. Социология власти. Теория и
опыт эмпирического исследования власти в го-
родских сообществах. М. : Издательский дом
Высшей школы экономики, 2012. 472 с.

23. НотманО.В. Перспективы реализации мо-
дели соуправления в российских мегаполисах:
новый гражданский активизм и микролокаль-
ные городские режимы // Вестник Нижегород-
ского университета им. Н. И. Лобачевского. Се-
рия: Социальные науки. 2021. № 2 (62). С. 86–94.

24. Geddes P. (1915). Cities in evolution: an in-
troduction to the town planning movement and to
the study of civics. London: Williams & Norgate.
442 p. URL: https://archive.org/details/citiesin
evolutio00gedduoft/page/n9/mode/2up (accessed
15.03.2022).

25. Багирова А.П., Нотман О.В. Качество сре-
ды мегаполиса как элемент качества жизни на-
селения: оценка территориальной дифференци-
ации // Социальное пространство. 2021. Т. 7.№ 4.
URL: http://sa.vscc.ac.ru/article/29071/full?_lang
=ru (дата обращения: 15.03.2022).

26. Дридзе Т.М. Социальное управление и со-
циальная коммуникация на рубеже XXI века: к
преодолению парадигмального кризиса в социо-
логии // В контексте конфликтологии: проблема
коммуникации и управленческого консультиро-
вания. М. : ИС РАН, 1999. Вып. 2. С. 8–17.

27. Дридзе Т.М. Две новые парадигмы для со-
циального познания и социальной практики //
Социальная коммуникация и социальное управ-
ление в экоантропоцентрической и семиосоцио-
психологической парадигмах : В 2 кн. / Отв. ред.
Т. М. Дридзе. М. : Издательство Институтата со-
циологии РАН, 2000. Кн. 1. С. 5–42.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ:
Нотман Ольга Валерьевна – кандидат социологических наук, доцент; Уральский федераль-

ный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (620002, Россия, Екатеринбург,
ул. Мира, 19); o.v.notman@urfu.ru.

SOCIAL TECHNOLOGY OF DEVELOPING MICROLOCAL MODES OF
MUNICIPAL GOVERNMENT SUBJECTS AND URBAN STAKEHOLDERS
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ABSTRACT:
The contradicting conditions of the local self-government existence in modern Russia provide for actual
search for the efficient tools for the civil society involvement in the urban development management. The
purpose of the article is to introduce a social technology developed and tested in the course of designing
Ekaterinburgmicrodistricts development programs, aimed at improving interaction processes between the
municipal authorities and urban stakeholders.

The given technology is based on the author’s concept of ”microlocal urban modes”, that is, modes of
interaction between district administrations and intracity territories residents (organizations and popula-
tion). The novelty of the proposed social technology is in building consecutivemulti-level communications
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with consideration for the diagnostic screening of the urban microdistricts environment quality, together
with a communication space arrangement for the authorities and urban stakeholders interaction, not only
citywide but also at local microlevel.

Following the results of the social technology evaluation, its key principles have been formulated: 1) in-
tegration of the results of empirical diagnostics and multi-subject ”coordinating” communications aimed
at developing programs to improve the urban microdistricts environment quality; 2) organization of the
city actors interaction in a multi-level communication space, involving direct and reverse communica-
tions between the city administration, district administrations, researchers, experts and local residents;
3) using a set of interrelated procedures providing for informed decision-making, considering objective
and subjective information on the urban environment quality, and involving the post-diagnostic compar-
ative analysis and discussion of microdistricts environmental profiles; 4) combining traditional research
functions (diagnostic, analytical) withmoderator, consultative, project functions, allowing for the ”activist-
transformative” strategy implementation for the research group participation; 5) interaction participants
self-training, which contributes to the mutual awareness growth.

The conclusion is made that ”cultivation” of the microlocal modes of city actors interaction regarding
the local territories environment quality improvement will contribute to the intensification of processes of
various public groups involvement in solving problems at the city level.
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State Support to Leading Scientific Schools of the Russian Federation (project SS-1327.2022.2).
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АННОТАЦИЯ:

Дезинтеграция экономического пространства является одной из главных проблем Российской Фе-
дерации на современном этапе развития. Проявляется она в разрушении меж- и внутрирегиональ-
ных хозяйственных связей, пространственном сжатииосвоенныхранее территорий, усилении дис-
пропорций и асимметрии в качестве жизни населения и уровне инфраструктурной обустроенно-
сти. Решение обозначеннойпроблемыобусловливает необходимость развития концептуальныхос-
нов и совершенствования методического инструментария обеспечения пространственной инте-
грации страны на меж- и внутрирегиональном уровнях.

Цель статьи – обоснование приоритетных направлений и инструментов обеспечения простран-
ственной интеграции России на внутрирегиональном уровне по линии «город – село». В ходе ис-
следования определено, что значение сельско-городской интеграции заключается в укреплении хо-
зяйственных, социально-экономических, культурных связей, объединении потенциалов, ресурсов
и производительных сил территорий, что вкупе позволяет преодолевать дезинтегрированность ре-
гионального пространства.

На основе бенчмаркинга зарубежного и отечественного опыта разработан ряд приоритетных
направлений для развития внутрирегиональной пространственной интеграции в РФ по линии
«город – село»: повышение связанности городской и сельской экономики, развитие связующей
инфраструктуры, развитие культурных связей между городской и сельской местностью. Опреде-
лено, что в целях повышения степени интегрированности узловых и внеузловых форм органи-
зации пространства в России необходим ряд изменений в системе государственного управления
территориальным развитием, касающихся, прежде всего, разработки концептуальных основ ин-
тегрированного сельско-городского развития, повышения степени децентрализации полномочий,
создания институтов финансовой и консультационной поддержки. Полученные результаты могут
быть использованы в целях совершенствования национальной и региональной политики в обла-
сти социально-экономического развития, а также при дальнейшем развитии отдельных аспектов
тематики исследования.

БЛАГОДАРНОСТИ: Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Президента Российской
Федерации № МК-2099.2020.6 «Механизмы управления пространственной интеграцией экономи-
ки регионов Европейского Севера России в контексте реализации Стратегии пространственного
развития Российской Федерации на период до 2025 года».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономическое пространство, городская местность, сельская местность, внут-
рирегиональная интеграция, партнерство, кооперация.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Кожевников С.А., Патракова С.С. Приоритеты и инструменты обеспечения
внутрирегиональной интеграции пространства по линии «город – село» // Вопросы управления.
2022. № 2. С. 76–90.

1AuthorID РИНЦ: 216155, ORCID: 0000-0001-9063-6587, ResearcherID: I-8373-2016
2AuthorID РИНЦ: 1039205, ORCID: 0000-0002-4834-3083, ResearcherID: В-5054-2019©

Ко
ж

ев
ни

ко
в

С
.А

.,
П

ат
ра

ко
ва

С
.С

.,
20

22

76



ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ · 2022 · № 2 (75) С.А. Кожевников, С.С. Патракова

Введение

Усиление интереса к регулированию сфе-
ры пространственного развития в России
обусловлено действием ряда факторов. В их
числе можно выделить такие как: измене-
ние нормативно-правовых аспектов деятель-
ности, связанной со стратегическим плани-
рованием, трансформацию внешнеполитиче-
ских условий и макроэкономических фак-
торов, обострение социально-экономических
проблем РФ, связанных с низким уровнем и
качеством жизни, сохранением ресурсно ори-
ентированного характера экономики и раз-
рушением межрегиональных и внутрирегио-
нальных связей, о чем свидетельствуют иссле-
дования современных ученых (см. [1; 2]).

Однако, несмотря на пристальное внима-
ние общества к вопросам пространственно-
го развития России и наличие значительного
объема отечественной и зарубежной литера-
туры по соответствующей тематике, в россий-
ской практике довольно слабо используются
инструменты и механизмы управления про-
странственным развитием, в т. ч. простран-
ственной интеграцией.

Как результат, к настоящему времени тер-
риториальные диспропорции в уровне со-
циально-экономического развития и качестве
жизни населения приобрели небывалый раз-
мах. Так, валовойрегиональныйпродуктна ду-
шу населения в 2019 г. в Ненецком автоном-
ном округе в 52 раза превысил уровень Рес-
публики Ингушетия и в 11 раз среднероссий-
ский уровень; в то же время разница медиан-
ного уровня денежных доходов населения со-
ставила 4,2 и 2,2 раза соответственно. Вместе с
тем и на внутрирегиональном уровне диспро-
порции в России не менее значительны. На-
пример, в 2019 г. в муниципальных образова-
ниях Вологодской области отношение макси-
мальных и минимальных значений объёма ин-
вестиций в основной капитал на 1 жителя до-
стигло 573,6 раз. Как отмечено в [3, с. 44], опыт
многих стран демонстрирует, что неоднород-
ность экономического пространства является
одной из центральных проблем на пути устой-
чивого развития регионов.

Эти и многие другие факторы свидетель-
ствуют о необходимости решения пробле-
мы несбалансированности пространственно-
го развития страны и дезинтеграции ее про-
странства.

Цель настоящей статьи заключается в обос-
новании приоритетных направлений и ин-
струментов обеспечения пространственной
интеграции России на внутрирегиональном
уровне по линии «город – село».

Методологическую основу исследования
составили труды отечественных и зарубежных
ученых в области пространственной и регио-
нальной экономики, экономической геогра-
фии, международной и региональной инте-
грации. В качестве источников информации
использовались официальные сайты Росстата,
органов государственной и муниципальной
власти, а также нормативно-правовые акты и
аналитические отчеты по вопросам формиро-
вания и осуществления политики социально-
экономического и пространственного разви-
тия в странах Европейского Союза, КНР, Рос-
сии. В работе использовались методы обобще-
ния, сравнительного анализа и синтеза, анало-
гии, бенчмаркинга.

Теоретико-методологические основы
развития внутрирегиональной
пространственной интеграции

Слово «интеграция» происходит от латин-
ского слова «integer», что дословно означает
«целый». То есть, интеграция, по сути, пред-
полагает образование некого самостоятельно-
го целого объекта из совокупности отдельных
частей. В свою очередь экономическая инте-
грация в наиболее общем смысле подразуме-
вает под собой процесс объединения и взаи-
модействия отдельных экономических агентов
на различных уровнях: микро-, мезо-, макро-
уровнях3.

Стоит отметить, что единого и общеприня-
того подхода к толкованию термина «эконо-
мическая интеграция» среди ученых не сло-
жилось: научные дискурсыразвиваются в рам-
ках нескольких направлений (неолиберально-
го, дирижизма, федерализма и т.д.). Одна-
ко среди этих направлений значительно мало

3При этом необходимо понимать, что в зависимости от целей проводимых исследований интеграция может
рассматриваться не только как динамическийпроцесс, но и как состояние (состояние отсутствия различныхформ
дискриминации между национальными хозяйствами; согласно концепции Б. Баласса [4]).
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тех, которые бы комплексно объясняли про-
цессы интеграции региональных социально-
экономических систем с точки зрения про-
странственного подхода (когда регион рас-
сматривается не как точка, а как система, име-
ющая внутреннее пространственное измере-
ние) [5, с. 340]. В связи с этимразвитие концеп-
туальных основ управления пространствен-
ной интеграцией является актуальной науч-
ной задачей.

Сравнительный анализ и обобщение поло-
жений научных теорий интеграции, а также
публикаций ведущих ученых в области про-
странственной и региональной экономики,
межрегиональной экономическойинтеграции
(П. А. Минакира, В. Н. Лаженцева, Е. А. Коло-
диной и других [6–11]) позволяют сделать вы-
вод, что «пространственная интеграция реги-
онов является управляемым полифакторным
процессом, характеризующимся ростом связ-
ности и сближением сегментов экономическо-
го пространства вследствие увеличения мас-
штабности и интенсивности экономических,
социальных, культурных и других контактов
между его элементами, в результате которого
возникает новая система с новым качеством»
[5, с. 340].

В свою очередь процесс внутрирегиональ-
ной интеграции заключается в повышении и
укреплении связности отдельных частей реги-
она (например, районов, городов и деревень).
И в настоящее время для России, как и для за-
рубежных стран особую актуальность приоб-
ретает задача обеспечения пространственной
интеграции на внутрирегиональном уровне
между городской и сельской местностью, по-
вышения их территориальной сплоченности и

связности.Обусловлено это переходом в науке
и практике от противопоставления села и го-
рода (в рамках контрарного, дискретно-дихо-
томического подхода [12, с. 53–54]) к рассмот-
рению их во взаимосвязи и взаимозависимо-
сти (в рамках концепций сельско-городского
континуума, глобального сотрудничества).

В целом можно отметить, что существую-
щие между городом и селом социально-эконо-
мические связи, являющиеся основной пред-
посылкой для их интеграции, весьма разно-
образны. С. Таколи [13, с. 147] выделяет та-
кие укрупненные категории, как связи в про-
странстве (потоки людей, товаров, денег и
др.) и связи между секторами экономики (пря-
мые и обратные связи между сельскохозяй-
ственными и несельскохозяйственными сек-
торами). К. Линч, классифицируя сельско-го-
родские связи, делает акцент на их двунаправ-
ленности: «от села к городу» и «от города к се-
лу» (табл. 1).

Несмотря на некоторые различия в клас-
сификации видов связей, ученые сходятся во
мнении, что именно в развитии разнонаправ-
ленных взаимодействий узловыхи внеузловых
форморганизациипространства скрытпотен-
циал устойчивого социально-экономического
и сбалансированного пространственного раз-
вития современного общества.

Как свидетельствует теорияипрактика, ин-
теграция села и города, развитие между ни-
ми связей4 и партнерских отношений, пре-
одоление конфликтов интересов, невозможны
без непосредственного участия органов вла-
сти, бизнес-структур, некоммерческих орга-
низаций и населения. Соответственно, наи-
более распространенными формами партнер-

Таблица 1 – Типовые сельско-городские связи
Table 1 – Typical rural-urban relationship

Тип связей Направление
Сельская местность – городской Городская местность – сельской

Ресурсно-экологические Вода, энергия, полезные ископаемые и т.п. Загрязнение окружающей среды
Миграционные Трудовая, учебная миграция Возвратная, пенсионная миграция
Продовольственные Свежие продукты питания и сельхозпро-

дукция
Переработанная продукция (продукты
питания, промышленные товары и др.)

Денежные Сбережения Инвестиции
Идеологические Крестьянизация, рурализация Культурная урбанизация
Составлено с опорой на К. Линч [14, с. 6].

4Имеются ввиду именно устойчивые, повторяющиеся в течение определенного периода связи, которые имеют
несколько иной характер, чем случайные.
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ских отношений между городской и сельской
местностями как в России, так и за рубе-
жом являются межмуниципальные (горизон-
тальные и вертикальные) сотрудничества, го-
сударственно-частные и муниципально-част-
ные партнерства, производственные и потре-
бительские кооперации, ассоциации, советы и
другие формы, в которых предполагается уча-
стие всех или части из обозначенных сторон.

Однако особую роль в развитии всех форм
сельско-городских партнерств играет деятель-
ность органов государственной, региональ-
ной, муниципальной власти, которые выпол-
няют преимущественно функции инициато-
ров и координаторов интеграционных про-
цессов.

Так, в Австрии в целях стимулирования ме-
жмуниципального сотрудничества, в т. ч. сель-
ско-городского, в столичной области Шти-
рия было создано Региональное агентство по
управлению (RMA). В наиболее общем смыс-
ле RMA может быть определена как сервис-
но-ориентированная посредническая органи-
зация, которая действует как генератор идей,
советник, модератор и проводник процессов
регионального развития [15, с. 11].

В России в целом отсутствуют институты
развития сельско-городской интеграции, ин-
струменты государственной поддержки и сти-
мулирования развития взаимодействий сель-
ских и городских районов. Однако возмож-
ность создания сельско-городских партнерств
как одной из форм интеграционных объеди-
нений закреплена в ст. 8 Федерального закона
от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

В наиболее общем виде можно выделить
два подхода к интеграции пространства горо-
да и села:

1) организация формальных (прямых)
партнерских отношений посредством заклю-
чения контрактов, соглашений и т.п.;

2) организация, неформальных (непрямых)
партнерских отношений5.

Такое разделение, как полагают представи-
тели ОЭСР, обусловливается различием ин-
струментов оказания государственной под-

держки, временных периодов достижения це-
лей и другими причинами.

Так, основными способами поддержки раз-
вития формальных партнерств в ОЭСР при-
знаются: устранение разрозненности в сель-
ской и городской политике, поиск и вы-
явление источников финансирования, улуч-
шение качества и доступности информации
по сельским и городским районам и др.
Для неформальных: политическая поддержка
партнерств, правовая и нормативная поли-
тика, способствующая развитию партнерств
между сельскими и городскими районами, со-
здание стимулов для сотрудничества, а также
отказ от практик, признаваемых неэффектив-
ными, и др.

На развитие интеграционных процессов
между городской и сельскойместностью влия-
ет большое количество внешних и внутренних
факторов, которые либо стимулируют разви-
тие партнерских отношений, либо создают ба-
рьеры на пути.

К факторам, способствующим развитию
сельско-городских партнерств, могут быть от-
несены: понимание обществом взаимозависи-
мостии взаимосвязанностиразвития сельских
и городских районов; наличие четких целей и
задач, видение перспектив развития террито-
рий; наличие институциональных, экономи-
ческих, инфраструктурныхоснов дляинтегра-
ции и т.д.

К факторам, препятствующим развитию
сельско-городских партнерств, могут быть от-
несены: нормативные, политические, куль-
турные барьеры; недостаток доверия меж-
ду сторонами-участникам; низкая вовлечен-
ность частного сектора, государственных ор-
ганов власти и других ключевых участников и
др. Для России (особенно северных ее терри-
торий) значительное негативное влияние так-
же оказывает разреженность городских опор-
ных поселений, концентрирующих в себе ре-
сурсыразвития и являющихся центрамироста
для окружающих их сельских территорий.

В целом, несмотря на выбранную форму
и подход к развитию сельско-городской ин-
теграции, выгоды от реализации совместных
проектов и выработки общей политики в раз-

5Governing rural-urban partnerships: lessons from the field // OECD. URL: https://www.oecd.org/cfe/regionaldevel
opment/Session%20III%20presentations.pdf
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личных сферах (общественный транспорт, ин-
фраструктура, туризм и др.) заключаются в:

– укреплении и эффективном использова-
нии сильных сторон потенциалов урбани-
зированных и неурбанизированных террито-
рий;

– повышении уровня и качества жизни как
городского, так и сельского населения;

– снижении взаимной конкуренции между
территориями и объединении ресурсов для
развития;

– двусторонней передаче знаний, информа-
ции и опыта, снижении трансакционных из-
держек и т.д.

Кроме того, как отмечают Л. В. Никифо-
ров и Т. Е. Кузнецова, «единая интеграцион-
ная структура „город – село“ создает возмож-
ности для выравнивания характера труда и со-
циального типа работника в промышленности
и сельском хозяйстве» [16, с. 188], что являлось
актуальной задачей для России еще в совет-
ский период.
Развитие внутрирегиональной интеграции

по линии «город – село»:
отечественный и зарубежный опыт

В работе сотрудников Центра политико-
экономических исследованийИЭ РАН [16] до-
казано и обосновано, что процесс интеграции
был признан как перспективное направление
развития города и села в России относитель-
но недавно. Между тем, характер и особенно-
сти современных взаимосвязей села и горо-
да в значительной степени определяются не
текущей мировой повесткой, а последствия-
ми проводимой в советский период полити-
ки государственного регулирования, специ-
фикой индустриализации экономики СССР,
и, в частности, отголосками реформ 90-х гг.
ХХ вв. Как отмечено в [16, с. 192], «интегра-
ция города и села приобрела своеобразные, а
часто и уродливые формы, не отвечающие по-
тенциалу ни того, ни другого. Этот процесс в
ряде случаев можно охарактеризовать как сво-
его рода антиинтеграцию».

Исходя из вышеизложенного следует, что в
научном сообществе довольно четко осозна-
ется необходимость и актуальность развития

интеграции городской и сельской местности
России. В то же время в сфере государствен-
ного управления этому вопросу не уделяется
должного внимания.

Так, в настоящее время в России отсутству-
ют государственные институты развития тер-
риториальных, в т. ч. сельско-городских, парт-
нерств как таковые, отсутствуют методиче-
ские рекомендации по общим вопросам тако-
го сотрудничества, в том числе в сферах жи-
лищно-коммунального хозяйства, здравоохра-
нения, социальной защиты и других. Ряд пер-
спективных форм и инструментов развития
сельско-городской интеграции используется
не используется ввиду барьеров и проблем ор-
ганизационного характера.

Например, не используются инструменты
развития сельско-городских взаимодействийв
рамках агломераций. Так, размещенный в сен-
тябре 2020 г. на портале проектов норматив-
но-правовых актов6 федеральный закон «О го-
родских агломерациях» уже год находится в
стадии проекта. В то же время его оператив-
ное принятие обеспечило бы правовые усло-
вия для развития сельско-городского сотруд-
ничества в границах городских агломераций.
Современная ситуация такова, что законода-
тельство хотя и не запрещает процессы обра-
зования и развития агломераций, но и не со-
действует им7.

В контексте реализации мероприятий раз-
личных государственных программ и про-
ектов (например, госпрограмма «Комплекс-
ное развитие сельских территорий») не преду-
сматривается возможность подачи совмест-
ных заявок от нескольких муниципалитетов.
Хотя посредством подачи общих заявок, сов-
местного финансирования и объединения ад-
министративных ресурсов могут быть более
эффективно решены общие для муниципали-
тетов проблемы (например, строительствоме-
жмуниципального детского сада, межмуници-
пального дома культуры).

Однако главным барьером на пути разви-
тия внутрирегиональной интеграции по ли-
нии «город – село» является отсутствие в Рос-
сии в целом концептуальных, стратегических

6Федеральный портал проектов нормативных правовых актов. URL: https://regulation.gov.ru/.
7Георгиева Т.П. Агломерации в России: когда практика опережает теорию // Бюджет.RU. URL: http://www.bu

jet.ru/article/295543.php.
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основ развития территориального сотрудни-
чества, в то время как в большинстве зарубеж-
ных странмежтерриториальное (в т.ч. сельско-
городское) сотрудничество является основой
политики социально-экономического и про-
странственного развития.

Так, в КНР скоординированное городско-
сельское развитие было объявлено националь-
ной политикой с 2003 г. Первостепенная цель
этой политики заключалась в обеспечении бо-
лее эффективной и справедливой урбаниза-
ции, приносящей пользу как городским, так и
сельским районам путем облегчения передви-
жения людей, товаров, капитала и услуг и со-
кращения разрыва между городом и деревней
в доходах, государственных услугах, инфра-
структуре и производительности и т. д. При
этом в настоящее время в этой области раз-
работана новая концепция интегрированно-
го городского и сельского развития Китая, на-
правленная на интеграцию «двойной» сель-
ско-городской экономики в единую.

Как отмечают исследователи [17], успех Ки-
тая в сфере интеграции города и села в зна-
чительной мере обусловлен тем что, доходы
и полномочия децентрализованы не только
между национальными и субнациональными
правительствами, но и между разными адми-
нистративными уровнями (провинциями, го-
родами, округами и др.).

В странах Европейского союза c 1980-х гг.
реализуется т.н. политика сплочения (Cohesion
Policy), целью которой является укрепление
экономической, социальной и территориаль-
ной сплоченности в Евросоюзе, устранение
дисбалансов между странами, регионами, тер-
риториями. Стоит отметить, что к реализа-
ции политики сплочения присоединились так-
же страны, не являющиеся членами ЕС, на-
пример, Норвегия. На реализацию политики в
2014–2020 гг. направлялись порядка 1/3 бюд-
жета ЕС из трех фондов (Европейский фонд
регионального развития, Европейский соци-
альный фонд, Фонд сплочения), а также госу-
дарственные и частные национальные взносы.

В целом политика реализуется исходя из та-
ких принципов, как:

– предметная, территориальная и финансо-
вая концентрация усилий (достигается путём
выбора ограниченного количества направле-

ний деятельности, отбора нуждающихся рай-
онов согласно специально устанавливаемым
критериям, вложения средств в наиболее нуж-
дающиеся районы и приоритетные направ-
ления);

– комплексный многолетний программ-
ный подход;

– партнёрство властей на всех уровнях;
– дополнительность финансового вклада

ЕС (использование средств фондов в допол-
нение к национальным ресурсам, но не вместо
них) [18].

Однако говорить о полном отсутствии
инструментов развития внутрирегиональной
интеграции по линии «город – село» всё же
нельзя. В российской практике к их числу мож-
но отнести, например:

1. Межмуниципальное сотрудничество, ме-
ханизмы реализации которого закреплены в
Федеральном законе от 06.10.2003 № 131 (об-
разование межмуниципальных объединений,
учреждение хозяйственных обществ и дру-
гих межмуниципальных организаций и т.д.)
и Бюджетном кодексе РФ (предоставление
горизонтальных субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов местным бюджетам из
местных бюджетов, которые могут использо-
ваться для совместного выполнения полномо-
чий несколькими муниципальными образова-
ниями).

2. Развитие кластерных объединений (про-
мышленных, инновационных и т.д.) с участи-
ем органов власти, бизнеса, некоммерческих
организаций и гражданских сообществ, регу-
лируемыхПостановлениямиПравительства от
31.07.2015 № 779 «О промышленных класте-
рах и специализированных организациях про-
мышленных кластеров», от 27.12.2019 № 1863
«О требованиях к промышленным технопар-
кам и УК» и рядом других нормативно-право-
вых актов.

3. Развитие кооперационных объедине-
ний в сфере производства и потребления (в
соответствии с федеральными законами от
08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйствен-
ной кооперации», от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации» и др.).

4. Институты государственно-частного и
муниципально-частного партнерства, наце-
ленные на долгосрочное партнерство органов
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Таблица 2 – Российская и зарубежные модели поддержки взаимодействий и развития интеграции
между городской и сельской местностью

Table 2 – Russian and foreign models for supporting interactions and developing integration
between urban and rural areas

Признак Россия Страны ЕС КНР
1. Законода-
тельное офор-
мление кон-
цептуальных
основ взаи-
модействий
сельских и
городских
районов

Концептуальные основы и акту-
альность развития взаимодействий
между городской и сельской мест-
ностью не отражены в федеральных
стратегиях и концепциях как
приоритетные стратегические на-
правления.

Концептуальные основы сель-
ско-городского взаимодей-
ствия закреплены в програм-
мах Европейского террито-
риального сотрудничества,
хартиях, национальных стра-
тегиях и программах стран
Евросоюза.

Скоординированное и ин-
тегрированное городско-
сельское развитие объяв-
лено национальной поли-
тикой.

2. Подход к
организации
сотрудниче-
ства («сверху-
вниз» или
«снизу-
вверх»)

Организация сотрудничества чаще
осуществляется «снизу-вверх», т.к.
цели, задачи, формы не заданы вы-
шестоящими уровнями управления,
а проекты являются инициативой
«снизу» в рамках межмуниципаль-
ного сотрудничества, государствен-
но-частного и муниципально-част-
ного сотрудничества.

Используются оба подхода к
организации сельско-городс-
кого сотрудничества. Так, под-
ход «сверху-вниз» характе-
рен, например, для Франции,
Германии, Италии. Подход
«снизу-вверх» реализуется,
например, в политике Испа-
нии, Австрии.

Используются оба подхо-
да к организации сотруд-
ничества между городски-
ми и сельскими районами.

3. Составляю-
щие механиз-
ма управле-
ния сотруд-
ничеством
сельских и го-
родских рай-
онов

Формы: отсутствуют (нет стратегий,
концепций, программ, проектов).
Методы: административные, эко-
номические, информационные.
Инструменты: нормативно-право-
вое регулирование (нормативно-
правовые акты в сфере межмуни-
ципального сотрудничества, ГЧП
и МЧП), формирование особых
экономических зон, функциональ-
ных парков, создание кластеров,
объединяющих города и прилега-
ющие к ним сельские территории,
межмуниципальное сотрудничество
в договорной, ассоциативной и
хозяйственной формах.

Формы: стратегии и планы,
программы, проекты разви-
тия.Методы: административ-
ные, экономические, инфор-
мационные. Инструменты:
преимущественно сочетание
финансовых(софинансирова-
ние проектов развития сель-
ско-городских партнерств) и
институциональных (созда-
ние институтов развития, ко-
ординационных советов, ас-
социаций, агентств) инстру-
ментов; также применяются
инструменты нормативно-
правового регулирования.

Формы: стратегии и
планы, проекты. Мето-
ды: административные,
экономические, информа-
ционные. Инструменты:
преимущественно сочета-
ние инструментов адми-
нистративно-правового
регулирования (нормы,
НПА и др.), в т.ч. в сфере
землепользования, и фи-
нансовых (компенсации
за переселение сельских
жителей, финансирование
развития сельской инфра-
структуры и др.).

Составлено авторами на основе: [19–22]8.

власти и бизнеса (деятельность регулируется
Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, му-
ниципально-частном партнерстве в РФ и вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ»).

В целом система поддержки взаимодей-
ствий и развития интеграции между город-
ской и сельской местностью в России и за ру-
бежом отличается по ряду аспектов (табл. 2).

Актуальные направления обеспечения
интеграции между городской и сельской

местностью в России
В современных условиях развитие интегра-

ционных взаимодействий между городской и
сельской местностью в России должно исхо-
дить из учета природно-климатических и эко-
номико-географических особенностей, внут-
реннего потенциала этих территорий, нацио-
нальных целей и приоритетов, а также миро-

8Rural-urban partnerships. An integrated approach to economic development. OECD Rural Policy Reviews. Available
at: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/58c775b8-b7ac-4817-bca8-d9ba4bd08672. Partnership
for sustainable rural-urban development. Existing evidences: Exectutive summary. Available at: https://op.europa.eu/en/
publication-detail/-/publication/9e74648a-8c94-4c24-8ea4-f73d0f0570a1/language-en/format-PDF/source-search.
Partnership for sustainable rural-urban development. Existing evidences: final report. Available at: https://op.europa.eu
/en/publication-detail/-/publication/21ba8cd7-7436-4347-bf62-2f179a0e8747/language-en/format-PDF/source-search.
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вой повестки в области устойчивого развития,
изменений климата и т.д. При этом сельско-го-
родские связи должны быть нацелены не толь-
ко на решение общих проблем путем объеди-
нения усилий и ресурсов, но и на обеспечение
комплексного роста и развития территорий.

Для России актуальными, на нашвзгляд, яв-
ляются три направления интеграции сельских
и городских территорий.

1. Повышение связанности городской и сель-
ской экономики.

Вконтексте повышения связанности город-
скойи сельской экономики актуальнымиявля-
ются такие направлениями, как:

– удлинение существующих цепочек созда-
ния добавленной стоимости посредством
развития экономической (производствен-
ной, сбытовой и др.) кооперации городских
и сельских производителей, переноса в сель-
скую местность отдельных стадий производ-
ственных процессов.

На практике удлинение цепочек создания
добавленной стоимости предполагает коопе-
рацию в пределах одной области нескольких
городских и сельских предприятий, используя
общие рамочные условия, общие администра-
тивные структуры и совместный маркетинг,
инфраструктуру и другие ресурсы. При этом,
с одной стороны, за счет отсутствия промежу-
точных дистрибьюторов повышается эконо-
мическая эффективность деятельности пред-
приятий, с другой – создается региональный
продукт с более высокой добавленной стоимо-
стью, повышается связность территорий.

Стоит отметить, что необходимость разви-
тия сельско-городских связей диктуется и ми-
ровой повесткой: распространение новой ко-
роновирусной инфекции Covid-19 в разы уси-
лило интерес не только населения к т.н. «заго-
родной» жизни, но и предприятий к перено-
су своих производств за границы городов. Так,
проведенный в августе 2020 г. опрос 375 пред-
приятий с зарегистрированной в Токио штаб-
квартирой показал, что 26% из них рассмат-
ривают возможность офшоринга9 илиперено-
са своих штаб-квартир из столицы на перифе-

рию (12% из них рассматривали этот вопрос
еще до пандемии, 14% – начали изучать этот
вопрос в связи с ее началом)10. В России при-
меры выноса в сельскую местность отдельных
предприятий (с высокой добавленной стои-
мостью, инновационных, высокотехнологич-
ных) фиксируются в основном в центральных
регионах, где агломерационные эффекты го-
род-миллионников, развитая инфраструктура
и другиефакторы«второйприроды»позволя-
ют жить и работать также комфортно, как и в
городе.

– переход к высокотехнологичному кругово-
му (циркулярному) сельскому хозяйству, подра-
зумевающемупоискметодов итехнологий, ми-
нимизирующих потребление ограниченных ре-
сурсов, стимулирующих повторное использо-
вание и переработку ресурсов (в т.ч. городских
отходов) и т.д.

Несмотря на то, что территории России ха-
рактеризуется довольно сложными природно-
климатическими условиями, за исключением
черноземной зоны, сельское хозяйство было и
остается одной из главных отраслей, удовле-
творяющих нужны и сельского (в рабочих ме-
стах) и городского (в продуктах питания) насе-
ления. Развитие отраслейАПКнановой техно-
логической основе и новых принципах (в т.ч.
экологичности) в целом будет способствовать
концентрации целого ряда обслуживающих и
перерабатывающих предприятий в малых и
средних городах и сельских населенных пунк-
тах, развитию систем транспортных и инфор-
мационных связей, повышению роли больших
и крупных городов в создании материальной,
научной, информационной базы для модерни-
зации сельского хозяйства. То есть в целом бу-
дет способствовать повышению связанности
села и города в рамках решения задачи модер-
низации отдельной отрасли.

Примером успешной реализации инициа-
тив по интеграции села и города на основе
перехода к циркулярному сельскому хозяйству
является завод по производству экологически
чистых минеральных удобрений в Нидерлан-
дах «De Groene Mineralen Centrale», в рамках

9Офшоринг—аутсорсинг, при которомпроисходит перенос бизнес-процессов с одной территориина другую.
10Questionnaires conducted by MLIT in August 2020 to listed enterprises that have headquarters in Tokyo. Available

at: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/2577134c-en/index.html?itemId=/content/component/2577134c-en#section-
d1e10464.

83



S.A. Kozhevnikov, S.S. Patrakova MANAGEMENT ISSUES · 2022 · No. 2 (75)

которого была объединена переработка орга-
нических отходов городского и сельского про-
исхождения.

– ориентация потребителей из городской
местности на потребление продукции мест-
ных сельских производителей, повышение цен-
ности сельских товаров.

Органы власти и местного самоуправле-
ния могут сыграть значительную роль в реа-
лизации направления посредством организа-
ции госзакупок продукции местного произ-
водства, т.е. путем непосредственного влия-
ния на повышение спроса в рамках действу-
ющего законодательства. Например, посред-
ством закупки с ферм и сельских агропред-
приятий продуктов для организации питания
в школах, детских садах, больницах и других
социальных учреждениях, концентрирующих-
ся преимущественно в городах. Примеры по-
добных инициатив есть не только за рубежом
(проект «Еда – это жизнь» в Австрии), но и
России (проект «Социальная органика» ком-
пании «Органик Эраунд» в Ставрополье).

– развитие и диверсификация сельской эко-
номики посредством размещения на селе пред-
приятий отдельных отраслей / секторов, на-
целенных на удовлетворение нужд горожан.

Среди таких отраслей и секторов можно
выделить сельский туризм (экотуризм, фольк-
лорный), который активно развивается в рай-
онах с высоким рекреационным потенциа-
лом. Как правило, сельский туризм маломас-
штабен, но в период распространения панде-
мии считается хорошей альтернативой стан-
дартному коммерческому массовому туризму
и позволяет удовлетворить потребности горо-
жан в отдыхе.

Также стоит отметить возможность разви-
тия партнерства городских и сельских терри-
торий в области производства возобновляе-
мых источников энергии. Так, сельские тер-
ритории, исходя из масштабов занимаемых
ими площадей, обладают всеми необходимы-
ми условиями для размещения на их террито-
риях производственных площадок, световых
панелей, ветряных мельниц и другого обо-
рудования. В свою очередь растущие горо-
да представляют собой оптимальные рынки
сбыта электроэнергии. К настоящему време-
ни в Европе уже реализован ряд соответствую-

щих инициатив (например, в сотрудничестве
с местными предпринимателями в муниципа-
литетахНидерландов былипостроены солнеч-
ные парки). Однако в России подобная прак-
тика не получила распространение.
2. Развитие связующей инфраструктуры.

Особое внимание в контексте поддержа-
ния и развития интеграции сельских и го-
родских территорий имеет развитие связу-
ющей транспортной, информационно-комму-
никационной, инженерной инфраструктуры.
Этот важный для развития связей между го-
родами и сельскими районами аспект направ-
лен на расширение доступа сельских предпри-
ятий к новым рынкам и их интеграцию в реги-
ональные производственно-сбытовые цепоч-
ки, повышение мобильности людей, товаров,
услуг, информации, развитие торговли. Каче-
ственная сельская инфраструктура считается
одним из факторов привлечения населения в
сельскую местность и его последующего удер-
жания, снижения плотности жителей городов.
3. Развитие культурных связей между город-
ской и сельской местностью.

Сельские и городские районы имеют как
общие, так и различные культурные особенно-
сти, которые ценятся местными жителями и
туристами. Так, в современном мире крупные
и большие города являются местом концен-
трации продуктов урбанизированной культу-
ры (концерты,музеи, развлекательныецентры
и т.п.), которые не могут быть полностью или
частично быть перенесены в сельскую мест-
ность. В свою очередь сельские районы вви-
ду их самобытности и близости к природе яв-
ляются центрами физической и моральной ре-
креации для горожан.

В современном мире развитие культур-
ных связей между городской и сельской мест-
ностью подразумевает не только организа-
цию различного рода мероприятий в сельской
местности (фестивали традиционной песни и
танца, культурный туризм, гастрономические
туры, например), но и реализацию совмест-
ных исследовательских, образовательных про-
ектов. Яркимпримером здесь служитфранцуз-
ская деревня Меллионек, где с 2006 г. прово-
дились фестивали документального кино, ор-
ганизованные местной неправительственной
организацией «Ty films». С годами популяр-
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ность проекта выросла, в деревне была ос-
нована резиденция для кинематографистов,
стали проводится образовательные семинары
для молодежи и реализовываться другие свя-
занные проекты. В 2016 г. деревня была из-
брана региональным центром документально-
го кино региональной администрациейБрета-
ни, а с 2017 г. Университет Западной Бретани
включил в учебную программу получения сте-
пени бакалавра и магистра документального
кино четыре недели практической «полевой»
работы, под руководством «Ty Films».

Таким образом, как показывает зарубеж-
ный опыт, потенциальных сфер для развития
взаимодействий между городской и сельской
местностью множество. Выбор конкретного
направления и проекта должен осуществлять-
ся исходя из анализа имеющегося потенциа-
ла территорий, общих целей, учета текущих и
перспективных внешних условий, возможно-
стей и угроз.
Совершенствование механизма обеспечения

внутрирегиональной интеграции
по линии «город – село» в России

Как свидетельствует анализ зарубежного
опыта, развитие партнерских отношениймеж-
ду городом и селом (между их основны-
ми субъектами: органами власти, бизнес-
структурами, некоммерческими организация-
ми, гражданским обществом в сферах эконо-
мики, политики, защиты окружающей среды
и т.д.) и повышение внутрирегиональной ин-
теграции пространства России требует нали-
чия определенной системы государственного
управления: разработки институтов, принци-
пов, направлений, инструментов, норматив-
но-правовой базы и т.д. Создание такой систе-
мы в российских реалиях должно быть иници-
ированоиподдержано «сверху», т.е. федераль-
ными органами власти, в то время как полно-
мочия, касающиеся непосредственной реали-
зации проектов сотрудничества, следует пере-
давать органам региональной власти и мест-
ного самоуправления.

Полагаем, что основы (цели, приорите-
ты, механизмы) развития межтерриториаль-
ных взаимодействий в России должны быть
формализованы на уровне федерации в ви-
де отдельной концепции или одного из при-
оритетных направлений Стратегии простран-

ственного развития Российской Федерации до
2025 г. Главной целью данного шага должно
стать нормативно-правовое закрепление в по-
литике территориального и пространственно-
го развития России ориентира на развитие
взаимовыгодного, сбалансированного, долго-
временного сотрудничества территорий (в т.ч.
по линии «город – село»). По своей сути это
утвердит переход во внутренней политике от
философии соперничества «все против всех» к
модели сотрудничества, учитывающей потен-
циал, сильные и слабые стороны территорий.

Полагаем, что к принципам развития меж-
территориальных взаимодействий в числе ос-
новных должны быть отнесены:

– стимулирование развития внутреннего
потенциала территорий с учетом возможно-
сти его использования в рамках решения об-
щих проблем и задач;

– ориентация на развитие долгосрочного и
взаимовыгодного сотрудничества;

– партнерство всех уровней власти, бизнес-
и гражданского сообщества;

– децентрализация управления (вопросы
разработки и реализации проектов сотрудни-
чества должныбыть делегированыорганамре-
гиональной власти и местного самоуправле-
ния);

– дополнительность финансового вклада
Федерации в реализацию проектов развития
сотрудничества (использование средств в до-
полнение к ресурсам основных исполнителей,
но не вместо них).

Также полагаем, что в рамках развития
механизма внутрирегиональной интеграции
необходимо обеспечить большую децентрали-
зацию полномочий и деконцентрацию функ-
ций, повысить внутрирегиональную бюджет-
ную децентрализацию [23] и увеличить фи-
нансовую самостоятельность муниципалите-
тов. Вкупе это окажет позитивное влияние на
способность органов местного самоуправле-
ния решать вопросы местного значения.

Таким образом, на уровне федерации сле-
дует создать концептуальные основы и усло-
вия для обеспечения внутрирегиональной ин-
теграции по линии «город – село».

В то же время на региональном уровне важ-
но обеспечить координацию целей развития
муниципалитетов, городов, сельских террито-
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рий, деятельности некоммерческих организа-
ций, сельских и городских бизнес-структур
в рамках общей концепции/стратегии соци-
ально-экономического развития. Здесь будут
востребованы не столько формальные адми-
нистративные инструменты (правовое регу-
лирование, законодательные инициативы, как
на федеральном уровне), сколько неформаль-
ные/полуформальные (например, организа-
ция рабочих групп). Как мы полагаем, имен-
но на региональном уровне можно раскрыть
потенциал и возможности кооперации город-
ской и сельской местности, заинтересовать
стороны и привлечь участников, дать импульс
созданию общих сельско-городских структур.

В свою очередь органам местного само-
управления должна быть отведена роль непо-
средственныхинициаторов создания социаль-
ных, производственных, финансово-экономи-
ческих интеграционных связей.

Поскольку непосредственная реализация
интеграционных проектов происходит на ло-
кальном уровне, то совершенствованию долж-
ны подлежать и механизмы межмуниципаль-
ного сотрудничества РФ.

В настоящее время развитие реального ме-
жмуниципального сотрудничества происхо-
дит преимущественно в социальной сфере
(проведение выставок и ярмарок, совместное
решение вопросов местного значения – водо-,
теплоснабжение, транспортное обслуживание
населения и т.п.) и официально закрепляется
в виде договоров и соглашений, создании ас-
социаций, реже – в создании хозяйственных
и некоммерческих межмуниципальных пред-
приятий, организаций, учреждений для реше-
ния вопросов местного значения. В сфере эко-
номики подобных проектов единицы. Одним
из успешных примеров является ООО «Ки-
гинская швейная фабрика»11.

Главные причины низкой активности ме-
жмуниципального сотрудничества в сфере

экономики, на наш взгляд, недостаточная за-
интересованность со стороны бизнеса и мест-
ных органов власти к кооперации в сфере
экономики ввиду сложности организации и
сопровождения подобных проектов, низкой
обеспеченности муниципалитетов собствен-
ными доходами, недостаток квалифицирован-
ных кадров, недоверие между бизнес-струк-
турами и т.д. Так, по данным опроса руко-
водителей сельхозорганизаций Вологодского
области, проводимого сотрудниками ФГБУН
ВолНЦ РАН в 2020 г., было выявлено, что 1/4
респондентов не видит мотивов для развития
кооперации, хотя с ее помощью, сохраняя, эко-
номическую самостоятельность и независи-
мость участников, можно добиться значитель-
ных результатов в производстве, совместно
выйтинановыерынки сбыта, получить доступ
к дополнительным финансовым, трудовым и
другим ресурсам (рис. 1) [25, с. 11–12].

Вместе с тем, ввиду актуальности реализа-
ции проектов в сфере реальной экономики,

Совместный выход на частный рынок сбыта
Доступ к новым технологиям, инновациям
Нехватка техники, технологий в производственном процессе
Соединение разрозненных стадий технологического
процесса в одну цепочку
Создание собственной системы сбыта проукции
Не вижу мотивов для развития кооперации

17.9%

21.4%

10.7%
17.9%

17.9%

14.3%

Рисунок 1 – Мотивы развития кооперации с
сельхозорганизациями и крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами, % от числа ответивших
Figure 1 – Motives for the development of cooperation

with agricultural organizations and peasant (farm)
enterprises, % of the number of respondents

11Осуществляет деятельность с 2013 г. в РеспубликеБашкортостан (РБ). Учредители –физические лица.Однако,
как отмечено в [24], фабрика является примером именно межмуниципальной кооперации – со стороны Саткин-
ского р-на Челябинской обл. были привлечены инвестиции, технологии и компетенции, со стороны Кигинского
р-на РБ – квалифицированные трудовые ресурсы и необходимая инфраструктура (в соответствии с соглашени-
ем о сотрудничестве). Помимо успешно работающей швейной фабрики в рамках сотрудничества приграничных
районов Челябинской обл. и РБ также созданы комплекс по розливу бутилированной воды и центр семейного
отдыха в Абзелиловском р-не, цех по производству древесного угля в Зилаирском р-не РБ. Также в РБ на земель-
ных участках двух муниципальных районов (Уфимский и Иглинский) реализуется инвестиционный проект по
созданию Транспортного агро-логистического парка «Уфимский».
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развития межмуниципального сотрудниче-
ства и необходимости устранения существую-
щих барьеров, целесообразно создать систему
региональных агентств поддержки, на кото-
рые были бывозложеныфункции организаци-
онного сопровождения и софинансирования.
При разработке подобных институтов следует
опираться на успешный зарубежный опыт, но
при этом не просто копировать инструменты
и механизмы, а адаптировать их под россий-
скую специфику.

Заключение
Проведенное исследование позволило вы-

явить научную и практическую актуальность
развития механизма внутрирегиональной ин-
теграции пространства по линии «город – се-
ло» в России.

В целом, значение сельско-городской ин-
теграции определяется тем, что она посред-
ством укрепления хозяйственных и социаль-
но-культурных связей, объединения потенци-
алов, ресурсов и производительных сил тер-
риторий, позволяет преодолевать обособлен-
ность и изолированность сельских террито-
рий в пространстве регионов, что в свою оче-
редь является неотъемлемым условием обес-
печения сбалансированного пространствен-
ного развития страны.

Однако реализация подобных задач в Рос-
сии осложняется отсутствием действенного
механизма развития сельско-городских парт-
нерств. Как мы полагаем, в целях повыше-
ния степени интегрированности узловых и
внеузловых форм организации пространства
в России необходим ряд изменений в систе-

ме государственного управления территори-
альнымразвитием, касающихся, прежде всего,
разработки концептуальных основ интегри-
рованного сельско-городского развития, во-
просов децентрализации полномочий, созда-
ния институтов финансовой, консультацион-
ной поддержки.

На основе проведения бенчмаркинга зару-
бежного и отечественного опыта, предложе-
ныперспективныенаправленияразвитияпро-
странственных взаимодействий по линии «го-
род – село»:

– повышение связанности городской и
сельской экономики, посредством удлинения
цепочек создания добавленной стоимости, пе-
рехода к высокотехнологичному циркулярно-
му сельскому хозяйству, развития и диверси-
фикации сельской экономики;

– развитие связующей инфраструктуры;
– развитие культурных связей между город-

ской и сельской местностью.
Полученные результаты вносят вклад в раз-

витие представлений о перспективах и про-
блемах пространственной интеграции России
на внутрирегиональном уровне и могут быть
использованы в целях совершенствования на-
циональной и региональной политики в об-
ласти социально-экономического развития, а
такжепри дальнейшемразвитииотдельных ас-
пектов тематики исследования.

На следующих этапах работы предполага-
ется разработать организационно-экономиче-
ский механизм создания и функционирова-
ния институтов поддержки внутрирегиональ-
ной интеграции территорий России.
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PRIORITIES AND TOOLS FOR ENSURING INTRA-REGIONAL SPACE
INTEGRATION ALONG THE “URBAN-RURAL” LINE

S.A. Kozhevnikov12a, S.S. Patrakova13a

aVologda Research Center of the Russian Academy of Sciences

ABSTRACT:
Economic area disintegration is an important problem of the Russian Federation at the present develop-
ment stage. It is revealed in the inter- and intra-regional economic contacts destruction, spatial compression
of the previously developed territories, expanding disproportions and asymmetry in the quality of life of
the population and the infrastructural development level. The solution to the given problem justifies the
need for the conceptual foundations development and of methodological tools improvement for ensuring
spatial integration of the country at the inter- and intra-regional levels.

The purpose of the article is to provide rationale for the priority areas and tools for ensuring spatial
integration in Russia at the intra-regional level along the “city-rural” line. The research identified the sig-
nificance of the rural-urban integration which is in economic, socio-economic, cultural ties strengthening,
consolidation of the territorial potentials, resources and productive forces, which togethermakes it possible
to overcome the regional space disintegration.

Based on the foreign and domestic experience benchmarking, a number of priority areas have been
developed for the intra-regional spatial integration in the Russian Federation along the “city-rural” line:
strengthening the connectivity of the urban and rural economies, developing a connecting infrastructure
and cultural ties between urban and rural areas. It is stated that to increase the integration degree of both
nodal and non-nodal forms of space organization in Russia, a number of changes should be introduced into
public administration system of territorial development, primarily concerning the conceptual foundations
elaboration of integrated rural-urban development, increasing the degree of the powers decentralization,
creating institutions of financial and advisory support. The obtained results can be used for the national
and regional policy improvement in the field of socio-economic development, as well as for the further
development of certain research aspects.
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Помимо текста статьи автором представляются на русском и английском языках:
а) аннотация с обязательным указанием названия статьи
Рекомендуемый порядок изложения информации:

1) постановка проблемы – формулировка научной проблемы, в настоящий момент не пол-
ностью решенной в теоретическом или практическом аспекте, по которой имеются несоответ-
ствия между теоретическими предпосылками и реальностью и пр.;

2) конкретная научная задача, позволяющая решить научную проблему;
3) методологическая база – изложение концептуально-теоретических основ исследования;
4) используемые материалы (информационная база), методы исследования; данная часть

должна содержать подробное описание используемого инструментария, с помощью которо-
го решается научная проблема, а также эмпирические результаты апробации предложенной
методики;

5) основные результаты исследования (решение научной проблемы), область их примене-
ния; данная часть представляет собой развернутое описание личного вклада автора в исследу-
емую проблему;

6) выводы, позволяющие дать ответ на поставленную проблему и обозначить дальнейшие
направления исследования.
Объем аннотации должен составлять от 200 до 300 слов. Текст аннотации не должен повто-
рять название и текст статьи. Авторская аннотация призвана выполнять функцию независи-
мого от статьи источника информации.
б) ключевые слова и словосочетания
Ключевые слова выражают основное смысловое содержание статьи, служат ориентиром для
читателя и используются для поиска статей в электронных базах, поэтому должны отражать
область науки, в рамках которой написана статья, тему, цель и объект исследования.
В качестве ключевых слов могут использоваться как одиночные слова, так и словосочетания
в единственном числе и именительном падеже.
Рекомендуемое количество ключевых слов – 6-9, количество слов внутри ключевой фразы –
не более трех.
в) пристатейный библиографический список.
г) сведения об авторах в следующей последовательности:
– ФИО (полностью),
– идентификационные номера: AuthorID (РИНЦ), ORCID, ScopusID, ResearcherID (Web of

Science) (при наличии),
– место работы (учебы) и занимаемая должность,
– ученая степень, ученое звание,
– почтовый адрес (адрес указывается в последовательности: почтовый индекс, страна, город,

улица, дом),
– адрес электронной почты.
д) тематические рубрики: ГРНТИ (http://grnti.ru/) и код ВАК (возможно указание 1-2 кодов)
Ответственность за достоверность указанных сведений несет автор статьи.

Не принимаются статьи, направленные в редакцию
без выполнения требований настоящих условий публикации.





Журнал выходит 6 раз в год

Учредитель и издатель:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы

при Президенте Российской Федерации»

Адрес редакции:
620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66

Адрес эл. почты: management-ui@ranepa.ru
http://journal-management.com/

При перепечатывании ссылки на «Вопросы управления» обязательна.

Компьютерная вёрстка Д.И. Трушков

Журнал зарегистрирован как средство массовой информации
в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий

и массовых коммуникаций.
(Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 77-49260 от 02.04.2012)

Дата выхода в свет 30.04.2022. Формат 60 × 84 1/8.
Гарнитура Minion. Усл. печ. л. 10,93. Уч.-изд. л. 8,53. Тираж 999.

Цена свободная.

Отпечатано в Уральском институте управления – филиале РАНХиГС.
Адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66. Заказ № .


