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АННОТАЦИЯ:

Социальная мобильность является неотъемлемым социальным процессом, естественным образом
проявляющимся в ходе общественно-политического развития.Одиниз основателей концепта «много-
мерной мобильности» П. А. Сорокин справедливо отмечал, что в современном обществе переме-
щения индивидуального и социального объекта или ценности, составляющие сущность процесса
мобильности, находятся во взаимосвязи и охватывают различные сферы жизни общества. Не яв-
ляется здесь исключением и политическая подсистема общества и действующие в её границах сег-
менты, в том числе политическая элита. Поступательное, стабильное и инновационное развитие
современного общества невозможно без обновления его подсистем, прежде всего, политической,
что, в свою очередь, напрямую зависит от обновления состава политической элиты, прихода в него
новых политиков. В этой связи в статье автор останавливается, прежде всего, на определении и ана-
лизе базовых особенностей мобильности политической элиты. При этом отмечается, что в ряде ис-
следований, вышедших в последние годы, элитная мобильность рассматривалась как тип, близкий
к политической циркуляции, или перегруппировке состава правящей элиты. Однако, по мнению
автора, процесс мобильности политической элиты нельзя сводить только к разновидности полити-
ческой циркуляции. Мобильность политической элиты – процесс трансформации кадрового по-
тенциала элиты, одна из форм социальной и политической мобильности, имеющая как поступа-
тельные, так и транзитивные разновидности, способствующие пополнению состава элиты новыми
политическими акторами, изменяющими свои позиции. Этот процесс близок к циркуляции, но не
является ни сменой элит и, вместе с тем, не приводит и к системному обновлению элиты. В обыч-
ных условиях он свидетельствует об определенной модификации политической элиты (примени-
тельно к правящей элитной группе) и отчасти спонтанно-объективному преобразованию (относи-
тельно неправящей, контрэлиты). Рассмотрение особенностей и форм мобильности политической
элиты автор основывает на анализе биографий 685 представителей политической элиты, включаю-
щей как членов правящей элитной группы (руководителей исполнительной, законодательной и су-
дебной власти федерального уровня), так и контрэлиты (лидеров и руководства ведущих политиче-
ских партий, общественных движений и организаций).

Результаты проведенного автором анализа биографий 685 представителей политической элиты
позволили определить и дать характеристику таким формам элитной политической мобильности,
как линейно-традиционная и переходная (лиминальная), включающимформы, выделяемые по кри-
териям уровней, форм проявления и сфер деятельности.
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ный, лиминальный.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Покатов Д.В. Мобильность российской политической элиты: особенности, фор-
мы и этапы // Вопросы управления. 2022. № 5. С. 5–18. URL: https://journal-management.com/issue/
2022/05/01. DOI: 10.22394/2304-3369-2022-5-5-18. EDN: VLXJLS.

https://journal-management.com/issue/2022/05/01
https://journal-management.com/issue/2022/05/01
https://elibrary.ru/vlxjls


6

MANAGEMENT ISSUES · 2022 · No. 5 (78)Pokatov D.V.

■ ВВЕДЕНИЕ
Стабильное и поступательное развитие совре-
менного общества невозможно представить без
процессов естественного обновления его базо-
вых сегментов и, прежде всего, социальной мо-
бильности. Один из творцов отечественной и
западной социологии П.А. Сорокин, который,
по сути, ввел в научный оборот данную катего-
рию, как известно, отстаивал принципы кон-
цепта «многомерной мобильности» отмечая,
что в современном обществе перемещения ин-
дивидуального и социального объекта или цен-
ности, составляющие сущность процесса мо-
бильности, находятся во взаимосвязи и охваты-
вают различные сферы жизни общества. Наря-
ду с анализом самого концепта социальной мо-
бильности ученый выделял и анализировал та-
кие её разновидности, как горизонтальную, не
связанную с существеннымизменением статус-
ных признаков индивида и социальных групп,
так и вертикальную, приводящую к значитель-
ной модификации данных признаков и имею-
щую две разновидности: восходящую и нисхо-
дящую [1, с. 119-120].

В дальнейшем разработанный П.А. Соро-
киным концепт «многомерной мобильности»
оказался в центре научных дискуссий. Целый
ряд авторов во многом продолжили исследова-
тельскую линию ученого, дополнив и углубив
её. Так, С.М. Липсет и Р. Бендикс также опреде-
ляли социальную мобильность как определен-
ную совокупность процессов, с помощью кото-
рых индивиды перемещаются между статусны-
ми позициями внутри социальной системы [2].
Ряд исследователей, в частности британский со-
циологМ. Севейдж, вообще весьма критически
восприняли сам концепт мобильности, видя в
нем некоторую «политическую арифметику» с
историческимфокусом [3, p. 889]. Однако в сво-
ем большинстве многие западные и затем оте-
чественные исследователи рассматривали осо-
бенности мобильности в различных сферах и
применительно к отдельным группам. Благода-
ря использованию математического аппарата
исследователям удалось определить и дать ха-
рактеристику таким типам мобильности, как
структурная, проявляющаяся в виде социаль-
ных переходов, вызванных меняющейся струк-
турой экономики; и базовая, подразумеваю-
щая нормативное регулирование мобильности,
фиксирующее на определенном уровне прони-

цаемость социальныхперегородок [4, с. 23]. В до-
статочно фундаментальной монографии бри-
танского социолога Джона Урри «Мобильно-
сти» процесс мобильности рассматривается как
глобальное движение, связанное с перемещени-
ем различных индивидов и групп людей с од-
них социальных позиций на другие. Однако за-
слугойученогобылоне толькорассмотрение гло-
бального перемещения индивидов и групп, но
и идей, информации и даже рисков [5, с. 67-89].
Именно в таком контексте, с одной стороны,
как интеграции процессов базовой и струк-
турной мобильности, а с другой, как перехода
индивида из одного класса в другой, социаль-
ная мобильность была представлена в исследо-
ваниях Дж. Голдторпа. Отстаиваемые Дж. Гол-
дторпом принципы анализа мобильности стали
в дальнейшем справедливоподвергаться крити-
ке рядом исследователей, в частности Дж. Пей-
ном, который предлагал возвратиться к неко-
торым идеям, высказанным ещё П.А. Сороки-
ным, и рассматриватьмобильностьшире, вклю-
чая в научный анализ такие важные направле-
ния, как изучение особенностей мобильности
правящего класса, выражающегося в т.н. «цир-
куляции элит», и анализ социальных переме-
щений индивидов по социальной лестнице,
проявляющиеся в условиях трансформации со-
циальной реальности [6, p. 289].

Отмечая заслуги западных исследователей,
нельзя не сказать и о разработках отечествен-
ных социологов и политологов, специализиру-
ющихся в данном направлении. При этом, хотя
самих работ именно по проблематике элитной
мобильности не так много, но достаточно ши-
роко разрабатывались проблемы элитного ре-
крутирования [7-14] и элитного трафика, вклю-
чающего в себя такие этапы, как инкорпора-
цию, ротацию и экскорпорацию [7]. Как пред-
ставляется, данные категории действительно
соприкасаются с рассматриваемой проблемой,
однако, на наш взгляд, не являются идентич-
ными и достаточно близкими. Процесс рекру-
тирования традиционно обозначает формиро-
вание правящих элитных групп, изменение их
состава за счет прихода в них новых политиче-
ских деятелей, либо особый механизм отбора
на руководящие должности в государстве, ин-
ститутахиорганизацияхновыхкадров [15, с. 340].
Если говорить об элитном трафике, то, как спра-
ведливоотмечаетО.В. Крыштановская, он вклю-
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чает в себя такие процессы, как: инкорпора-
цию, или вхождение элиту политических дея-
телей, ротацию, или перемещение кадров вну-
три политической системы, а также экскорпо-
рацию, или выход из элиты. Поскольку саму
элиту О.В. Крыштановская трактует, прежде
всего, как особый правящий слой общества, то
данные процессы затрагивают именно данные
прослойки. Как представляется, поскольку по-
литическая элита является достаточно неодно-
роднымслоемобщества, включающимкакпред-
ставителей правящей элиты, так и различные
сегменты контрэлиты, то элитный трафик в
такой трактовке несколько сужает понимание
элитной мобильности. Также не совсем подхо-
дит для этого и определение рекрутирования
какоднонаправленногопроцесса,имеющегосво-
ей целью приход в элиту новых кадров. В этой
связи можно говорить, что используемое неко-
торыми авторами (в частности, Дж. Пейном)
понятие «циркуляции» нуждается в более по-
дробном сопоставительном анализе, не имея
таких привязок к определенным элитным сло-
ям и неся более нейтральный характер. В на-
стоящем исследовании автору более близка по-
зиция Дж. Урри, исходя из чего социальная мо-
бильность рассматривается как изменения, свя-
занные с перемещением индивидов и социаль-
ных групп с одних социальных позиций на дру-
гие. Они действительно приобретают разнооб-
разныеформы, затрагиваяисферуполитикивце-
лом, и элитную мобильность в частности. В на-
учной литературе авторы (здесь можно вспо-
мнить уже упоминаемых выше С.М. Липсета и
Р. Бендикса [2]) выделяли различные факторы,
детерминирующие процессы социальной мо-
бильности, среди которых назывались право-
вые, связанные с отменой сословных и иных
привилегий, принятием конституций, закреп-
ляющих равенство всех перед законом и т.д.;
экономические, детерминируемые экономиче-
ским ростом и прогрессом; культурно-образо-
вательные, проявляющиеся в развитии систе-
мы образования и связанным с этим ростом
возможностей дляпродвиженияразличных сло-
ев и групп на разные уровни социальной иерар-
хии. Применительно к российскому социуму
можно, как думается, обратить внимание на
цивилизационный фактор и связанный с этим
тип мобилизационного развития (описанный
в работах А.Г. Фонотова), возникший в резуль-

тате влияния внешних, экстремальных условий
и характеризующийся доминированием власт-
ных институтов, низкой социальной активно-
стью населения, отсутствием зачастую воз-
можностей для открытого и многопланового
социального контроля заформированиемприн-
ципов отбора в элитные группы, который, без
сомнения, оказал воздействие как на процесс
социальной мобильности в целом, так и про-
цесс элитной мобильности, приведя к закреп-
лению т.н. особого синтетического типа мо-
бильности, основанного на учете особых инте-
гральных показателей: применительно к пра-
вящей элите – внешних формальных индика-
торов, прежде всего, административно-полити-
ческого опыта, стажа, карьерных достижений,
а к контрэлите – профессионально-личност-
ных показателей, элитных достижений, уме-
ний выгодно представить свой элитный капи-
тал. Более подробно об этом будет говориться
в разделе, посвященном мобильности элиты.

■ ЦИРКУЛЯЦИЯ И МОБИЛЬНОСТЬ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭЛИТ
Но прежде чем говорить об особенностях и
формах процесса элитной мобильности, отме-
тим, что фактически один из известных запад-
ных ученых, изучавших данную проблему,
Дж. Пейн, как представляется, возвратился к
достаточно важной идее, напрямую связанной
с рассматриваемой проблемой мобильности
политической элиты, высказанной в начале ве-
ка известным итальянским мыслителем В. Па-
рето, рассматривавшим применительно к эли-
те процесс циркуляции как особый процесс и
явление, существенное для сохранения равно-
весия двух групп – элиты (класса избранных) и
неэлиты (класса остальных) [16, с. 310-311].

Анализ циркуляции применительно к рас-
смотрению процесса обновления элитного со-
става был воспринят уже в современной соци-
ологии политики и политологии рядом иссле-
дователей. При этом Г.К. Ашин справедливо
считал, что В. Парето очень узко рассматривал
процесс циркуляции элит, сводя его только к
психофизиологическим изменениям в самих
элитах и массах, что исключает возможности
учета прогресса [17, с. 41]. В.П. Мохов, начав
свой анализ циркуляции с критического разбо-
ра ряда классических и современных теорий
(в том числе, и концепции В. Парето), рассмат-
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ривает циркуляцию как процесс, интегрирую-
щий две формы: социальную и политическую
[18, с. 13]. При этом социальная циркуляция рас-
сматривается им как процесс смены (замены)
социального субстрата элиты, который суще-
ственномодифицируется под воздействиемраз-
личных факторов. В результате, смена элит –
довольно редкий процесс, заключающийся в
смене сформировавшихся исторически типов
элит у власти, который включает в себя и изме-
нение бассейна рекрутирования правящей эли-
ты, и изменение структуры правящей элиты,
её функций и «формулы» элитного правления
[18, с. 13]. Феномен обновления состава элит, как
считает ученый, предстает как сложный и мно-
гоплановый процесс, включающий и динамич-
ную перегруппировку отдельных субэлитных
групп, что выражается, в том числе, и в обнов-
лении персонального состава элиты, формиро-
вании в её подгруппах новых социальных прак-
тик,приобретающихвцеломрядеслучаевотдель-
ныемаргинальные характеристики. Тем самым,
политическая циркуляция не приводит к суще-
ственным изменениям институтов власти, ти-
паироли элитныхи субэлитных групп [18, с. 13].

Все выше отмеченные подходы, на наш вз-
гляд, имея ряд достоинств, нуждаются все же в
дополнении и существенной корректировке.
Процесс мобильности политической элиты не-
льзя сводить только к разновидности полити-
ческой циркуляции. Мобильность политиче-
ской элиты – процесс трансформации кадро-
вого потенциала элиты, одна из форм социаль-
ной и политической мобильности, имеющая
как поступательные, так и транзитивные (пере-
ходные) разновидности, способствующие по-
полнению состава элиты новыми политиче-
скими акторами, изменяющими свои позиции.
Этот процесс близок к циркуляции, но не яв-
ляется в современных отечественных услови-
ях, на наш взгляд, ни сменой элит, ни, вместе с
тем, не приводит и к системному обновлению
элиты. В обычных условиях он свидетельству-
ет об определенной модификации политиче-
ской элиты (применительно к правящей элит-
ной группе) и отчасти спонтанно-объективно-
му преобразованию относительно неправя-
щей (контрэлиты).

Очень часто в присутствующих исследова-
ниях по элитной проблематике говорят в це-
лом об элите, отождествляя её только с правя-

щей элитой. В этой связи выделяются и неко-
торые особенности элитной мобильности в
целом. В частности, О.В. Крыштановская спра-
ведливо отмечает, что в целом для элиты при-
сущи такие особенности элитной мобильно-
сти, как более высокий уровень конкуренции
кандидатов на элитные позиции, неопределен-
ность требований, предъявляемых к ним, зна-
чительный уровень регламентации (прежде
всего, внутригрупповыми нормами) и плани-
рования, наделение индивида первичным по-
литическим капиталом [7, с. 138-139]. Но, если
относительно конкуренциикандидатов, неопре-
деленности требований, подчиненности вну-
тригрупповым требованиям, особых сомнений
нет, то относительно регламентации можно
сказать, что она в большей степени проявляет-
ся именно в правящей элитной группе.

■ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА:
ПОДХОДЫ И ОЦЕНКИ
В этой связи для более точного определения
особенностей политической элиты необходи-
мо уточнить и сам концепт политической эли-
ты. Действительно, на сегодня базовыми мето-
дологическими подходами в изучении элит в
социологии политики являются позиционный
(институциональный, формальный) и ценност-
ный (меритократический). Их дополняют ме-
тоды изучения элитных групп – репутацион-
ный и решенческий, которые также имеют
свои достоинства и недостатки. При этом ре-
путационный подход связан с представления-
ми экспертного сообщества о составе элиты и
её базовых характеристиках, которые напря-
мую зависят от уровня информированности
экспертов. Субъективность решенческого ме-
тода связана также с оценками экспертов,
определяющих степень приближенности того
или иного представителя элиты к принятию
властных решений. В целом, базовые недостат-
ки данных подходов, помимо отмеченных вы-
ше, заключаются в том, что политическая эли-
та сводится фактически только к относительно
узкой прослойке лиц, представленных в инсти-
тутах власти и управления. Именно это и ста-
новится в последние годы определенным кам-
нем преткновения в самом признании научно-
го статуса категории «элита» [19, с. 252].

Институциональный, формальный и цен-
ностный (меритократический) подходы, в от-
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личие от описанных выше, имеют более значи-
тельную историю существования, но также не
лишены как достоинств, так и недостатков.

Первый, позиционный (институциональ-
ный, формальный) подход в социологии начал
свое формирования благодаря работам пред-
ставителей т.н. «макиавеллистической»школы.
Здесь, прежде всего, следует отметить Г. Моска
[19, с. 252]. В работах ученого проводится
мысль о том, что во всех обществах формиру-
ются и существуют два класса – класс правя-
щих, всегда менее многочисленный и органи-
зационно сплоченный, лучше подготовленный
к решениюуправленческих задач, и класс управ-
ляемых, более многочисленный, но не спло-
ченный и лишенный необходимых качеств для
того, чтобы стать элитой [20, с. 187]. Действи-
тельно, трудно отрицать, что правящий класс
выступает сегодня составной частью полити-
ческой элиты. Это характерно для любого об-
щества, в том числе и российского, относяще-
гося к особому мобилизационному типу раз-
вития (описанному в работах А.Г. Фонотова),
возникшему в результате влияния внешних,
экстремальных условий и характеризующегося
доминированием властных институтов, низкой
социальной активностьюнаселения, отсутствия
тех сил, которые могли составить альтернативу
правящей элите, приводящих к занятиюпослед-
ней ведущих позиций в обществе [21, с. 46-47].
При этом сами характеристики общества во
многом детерминировали и облик самой эли-
ты [19, с. 252].

Анализ элиты только с позиций статусно-
профессиональных признаков вызывал заслу-
женную критику у представителей целого ряда
школ и направлений гуманитарного и социаль-
ного знания [22, с. 22-23; 23, с. 41-42]. Можно
согласиться с английским социологомДж. Ско-
том, что если видеть в элите группу, находящу-
юся на вершине социальной и политической
иерархии, тогда её определение и анализ элит
будут тривиальны [24, p. xiii]. В этой связи ан-
типодом позиционного подхода выступает цен-
ностный (меритократический) подход, предста-
вителикоторого виделив элите сообществонаи-
более интеллектуальных и высокоморальных
личностей, основной задачей которых должно
выступать служение интересам общества.
Здесьможно вспомнить отстаиваемыеН.А. Бер-
дяевым [25, с. 553-555] пять онтологических

принципов, в том числе аристократизм, свобо-
ду, личность, и выделяемые П.А. Сорокиным в
качестве базовых черт элиты, такие как высо-
кий интеллект, предприимчивый характер, кре-
ативность [1, с. 282-283].

Как думается, отчасти идеи представителей
и позиционного, и ценностного подходов име-
ют под собой определенные основания, но не
всегда приемлемы сегодня в силу присущих им
крайностей суждений. Применительно к пози-
ционному подходу – это стремление соотно-
сить элиту только с представителями правя-
щих слоев. Однако, как отмечал в своих рабо-
тах ещё В. Парето, в элите присутствует наряду
с правящим слоем и слой контрэлиты. При
этом даже в правящей элите существенно воз-
растает сегодня прослойка интеллигенции. Во
втором случае – ориентация на нормативист-
ские оценки, которые хотя и важны, но далеки
от объективно-научной, нейтральной и крити-
ческой оценки элиты в целом и политической
элиты в частности. Учитывая это, необходим,
на наш взгляд, интегральный подход, рассмат-
ривающий политическую элиту как единство
ряда уровней и сегментов, в том числе правя-
щего и оппозиционного, контрэлиты.

■ МОБИЛЬНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЭЛИТЫ: ФОРМЫ, ЭТАПЫ И ПРАКТИКИ
Будучи группой, активно участвующей в поли-
тической жизни общества и стремящейся ока-
зывать определяющее воздействие на его раз-
витие, элита, конечно, должна быстро реаги-
ровать на различные общественные измене-
ния. Именно поэтому для неё важна постоян-
ная ротация состава, осуществляющаяся в хо-
де процесса мобильности. Как уже отмечалось
выше, данный процесс – процесс трансформа-
ции кадрового потенциала элиты, представ-
ляющий одну из форм социальной и политиче-
ской мобильности, имеющую как поступатель-
ные, так и транзитивные (переходные) разно-
видности, способствующие пополнению со-
става элиты новыми политическими актора-
ми, изменяющими свои позиции. Для опреде-
ления и характеристики особенностей, форм и
практик процесса мобильности политической
элиты автором проведен анализ 685 биогра-
фий представителей политической элиты фе-
дерального уровня (98% от общего её числа),
включая анализ биографий Президента, руко-
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водства Администрации Президента, Предсе-
дателя Правительства РФ, министров, депута-
тов палат Федерального Собрания РФ, а также
лидеров ведущих политических партий и об-
щественно-политических организаций. Преж-
де всего, при анализе биографий учитывались:
стаж политической и административно-поли-
тической работы, этапы карьерного роста, вре-
менные рамки перемещений и пребываний по-
литиков на определенных статусных позициях
как в рамкахполитическихинститутов (дляпра-
вящей элиты), так и общественно-политиче-
ских организаций и движений (для контрэли-
ты), а также базовые показатели профессио-
нально-личностного потенциала (в том числе,
образовательные, профессиональные (опыт и
навыки деятельности), иные элитные достиже-
ния (для контрэлиты – показатели в ряде смеж-
ных областей, из которых приходили данные
политики – научные, военные).

Проведенный анализ позволяет говорить,
что в современном российском обществе ста-
ли постепенно институциализироваться но-
вые практики элитной мобильности, ставшей
более открытой, вследствие чего появилась воз-
можность прихода в неё новых социальных
слоев и групп, между которыми теперь не на-
блюдается столь явное противоборство.

В современной элите постепенно утвержда-
ются новыеформымобильности, прежде всего,
такие как линейно-традиционная и переход-
ная (лиминальная), включающие разновидно-
сти, выделяемые по критериям уровней, форм
проявления и сфер деятельности. Линейно-
традиционный тип мобильности характерен, в
первую очередь, для политиков, у которых не
было резких переходов из одной сферы дея-
тельности в другую, а также для тех, кто в рам-
ках одних политических институтов либо об-
щественно-политических организаций посте-
пенно совершал политическое восхождение
(в частности, работая в рамках политических
партий консультантами либо помощниками
лидеров, затем постепенно переходил в штат
работников законодательных органов власти и
затем становился депутатом). Как правило, в
данном случае сохранялась некоторая преем-
ственность в развитии элиты, поскольку опре-
деляющим здесь было влияние таких показате-
лей, как административно-политический опыт,
стаж работы, этапы карьерного пути, что на-

прямую связано с влиянием политических ин-
ститутов, в рамках которых концентрирова-
лась, прежде всего, правящая элита. Данная
форма в своем интегрированном виде претво-
рилась в той части политической элиты, кото-
рая напрямую связана с исполнительной вла-
стью. Но и здесь стали наблюдаться изменения
(по сравнению с прежней советской номенкла-
турной системой). Так, не учитывались все
передвижения по всем ступеням т.н. админи-
стративно-политической лестницы. В целомря-
де случаев некоторые политики сразу занима-
ли ведущие позиции, не имея значительного
политического опыта и стажа, как это было с
бывшим губернатором и председателем Пра-
вительства Кировской области (2009-2016 гг.)
Н.Ю. Белых. В ряде случаев, что не было ти-
пично для прежней советской номенклатуры,
важное значение играли родственные связи,
как это было с нынешним главой Чеченской
Республики Рамзаном Кадыровым или быв-
шим главой Дагестана Магомедсаламом Маго-
медовичем Магомедовым.

Проведенное исследование показало, что
традиционная форма мобильности характерна
в целом для 52,1% представителей современ-
ной политической элиты. Однако для различ-
ных элитных групп данный показатель прояв-
ляет себя достаточно вариативно. Так, в сег-
менте, представляющем депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сии, доля политиков с традиционной формой
мобильности составляет 35,5%. У сенаторов она
равняется 31,5%. У части политической элиты,
представляющих Администрацию Президен-
та, – 47,2%. Наибольший показатель представ-
ленности данной формы у той части правящей
политической элиты, которая олицетворяет
Правительство РФ. Он равняется 90,3%¹.

Вторая форма – переходная (условно её
можно определить и как лиминальную) – для
47,6% элитных деятелей (по результатам ав-
торского исследования биографий представи-
телей элиты)². Она также несколько вариатив-

¹ Подсчитано автором на основании биографий,
представленных в: Правительство России. [Сайт]. URL:
http://www.kremlin.ru (дата обращения: 15.05.2022); Госу-
дарственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации. [Сайт]. URL: http://www.kremlin.ru (дата об-
ращения: 15.05.2022); Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации [Сайт]. URL: http://
www.council.gov.ru (дата обращения: 15.05.2022).

² Там же.
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на у представителей различных элитных под-
групп. Так, в той подгруппе политической эли-
ты, которая представляет депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сии, она увеличивается до 64,8%. У части элиты
законодательной власти, представляющей Со-
вет Федерации, она возрастает до 68,4%. В про-
слойке политиков, представляющих Админи-
страцию Президента РФ, она составляет толь-
ко 44,4%, а у членов Правительства РФ сокра-
щается до 12,9%. В целом, полученные данные
отчасти подтверждает исследование, прове-
денное группой санкт-петербургских ученых
применительно к отдельным регионам России.
При этом авторы приходят к достаточно ин-
тересным выводам о том, что в среде выходцев
из экономической элиты, которая в последние
годы продолжает сохранять свои позиции в
составе правящей элиты, преобладающим ти-
пом карьеры будет выступать постепенный
профессиональный тип. У представителей по-
литической (и особенно административной)
элиты – социальный, связанный с постоянной
сменой сфер деятельности [9, с. 43-44].

Переходная (лиминальная) форма достаточ-
но многопланова, характеризируется иногда
достаточно резкими, в целом ряде случаев спон-
танными восхождениями, лишенными линей-
ной постепенности, и включает разновидно-
сти, которые можно типологизировать по це-
лому ряду оснований. Данная форма формиро-
валась уже не только под влиянием формаль-
ных, а зачастую и неформальных показателей,
в том числе, профессионально-личностных ин-
дикаторов, элитных достижений, умений вы-
годно представить свой элитный капитал. За-
частую здесь влияние оказывали уже не только
институты и структуры, в которых концен-
трировалась правящая элита, а также полити-
ческие партии и общественные движения, во-
бравшие в себя видных представителей контр-
элиты. Иногда они становились важным свое-
образным трамплином для переходов полити-
ков с одного уровня на другой, как это было с
некоторыми представителями оппозиционных
партий и движений: А.Е. Клочковым (КПРФ),
ставшим в 2018 г. губернаторомОрловской об-
ласти, В.О. Коноваловым, занявшим в 2018 г.
пост главыХакассии, А.Ю. Русских, избранным
в 2021 г. губернатором Ульяновской области,
М.В. Дегтяревым (ЛДПР), ставшим в 2021 г. гу-

бернатором Хабаровского края, и др. В рамках
данной формы, прежде всего, одним из рас-
пространенных является уровневый критерий.
Вертикальный (уровневый) тип мобильности
достаточно характерен для современной поли-
тической элиты и проявляется в переходе либо
отдельных её представителей, либо субэлитных
прослоек с одного уровня на другой, в частно-
сти, из федеральной элиты в региональную, и
наоборот. Так, нынешний заместитель Предсе-
дателя Государственной Думы VIII созыва (от
партии «Единая Россия») А.В. Гордеев в разные
годы представлял различные уровни полити-
ческой элиты. С 1999 по 2009 г. являлся мини-
стром сельского хозяйства РФ, с 2009 по 2017 г.
был губернатором Воронежской области, за-
тем – полномочнымпредставителемПрезиден-
та в Центральном федеральном округе. С 2018
по 2020 г. он занимал пост заместителя Предсе-
дателяПравительства РФ и в 2021 г. был избран
депутатом Государственной Думы РФ. Доста-
точно известный российский политик С.П. Го-
рячева также представляла в разные годы раз-
личные уровня элиты. В 1986-1990 гг. она зани-
мала должность прокурора отдела общего над-
зора прокуратуры Приморского края. В марте
1990г.былаизбрананароднымдепутатомРСФСР.
На I съезде народных депутатов РСФСР стала
заместителемПредседателя Верховного Совета
по предложению Б.Н. Ельцина. С осени 1991 г.
по 1995 г. опять вернулась во Владивосток, где
работала в должности заместителя прокурора
города. С 1995 г. вновь стала депутатом, теперь
Государственной ДумыРоссийскойФедерации,
сначала от КПРФ, затем – от партии «Спра-
ведливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь»
(после корректировкиназвания–партия«Спра-
ведливая Россия»). В сентябре 2014 г. наделена
полномочиями члена Совета Федерации от ад-
министрации Приморского края. В настоящее
время является первым заместителем председа-
теля Комитета Совета Федерации по регламен-
ту и организации парламентской деятельно-
сти. Одним из характерных примеров верти-
кального (уровневого) типа мобильности вы-
ступает и карьерный путь Председателя Госу-
дарственной Думы Российской Федерации VII
и VIII созывов В.В. Володина. С 1986 по 1990 г.
он был на преподавательской работе. В 1990 г.
был избран депутатом Саратовского городско-
го Совета, затем, в 1992 г. становится замести-
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телем главы администрации г. Саратова, и в
1994 г. – депутатом и заместителем председате-
ля Саратовской областной Думы. Однако затем
возвращается в сферу науки, став проректором
в Поволжском кадровом центре (до 1996 г.,
когда становится вице-губернатором Саратов-
ской области). С 1999 г. политик возвращается
на федеральный уровень, где последовательно
прошел путь от депутата Государственной Ду-
мы РФ до заместителя руководителя Админи-
страции Президента РФ и, затем, депутата и
Председателя Государственной Думы.

Наряду с вертикальным (уровневым) типом
мобильности закрепляется и вторая, горизон-
тальная форма, при которой политические де-
ятели переходят из одной группы в другую, ли-
бо осуществляют внутриэлитные переходы.
Если посмотреть на отдельные группы элиты,
можно обнаружить весьма различную динами-
ку элитноймобильности.Так,мобильность элит-
ных групп, действующих в институтах испол-
нительной власти, значительно менее динамич-
на (о чем уже говорилось выше), чем у парла-
ментской элиты. В настоящее время практиче-
ски наполовину обновился состав депутатско-
го корпуса. В новом составе Государственной
Думы добавились депутаты от новойфракции –
политической партии «Новые люди» (15 депу-
татов). Однако во всей политической элите, ис-
ходя из результатов проведенного автором ана-
лиза биографий, 15,7% политиков имели стаж
работы во властных структурах – от 1 до 5 лет,
20% – свыше 10 лет, 18,9% – свыше 15 лет, свы-
ше 20 лет – 14,8%. Достаточно близки к данным
результатам и региональные показатели. Так,
если обратиться к одному из типичных для Рос-
сии по 26 показателям региону, как Саратов-
ская область, то стаж до 5 лет имели 18,4%поли-
тиков, от 5 до 10 лет – 23%, от 10 до 15 лет – 26%,
от 15 до 20 лет – 12,3%, свыше 20 лет – 7,6%³.

Данная форма, исходя из форм проявления,
может быть достаточно длительной либо, нао-
борот, скачкообразной и краткосрочной. Так,
у депутата Государственной Думы 7 созыва и
члена Совета Федерации РФ, представителя за-
конодательного органа власти от Пермского
края И.Н. Шубина в течение всей своей карье-

ры, начиная с 80-х гг. XX в. каждые 5-6 лет на-
чинался новый этап политической карьеры.Он
прошел путь от депутата Дзержинского рай-
онного Совета народных депутатов г. Перми,
главы Дзержинского района г. Перми, замести-
теля губернатора Пермского края до депутата
Государственной Думы, а затем и члена Совета
Федерации ФС РФ. Примером достаточно дли-
тельного политического пути со многими эта-
пами является карьера бывшего Председателя
Совета Министров СССР Н.И. Рыжкова. Он
начал свой трудовой путь на заводе Уралмаш»,
где в 1970 г. стал сначала директором, а в следу-
ющем, 1971 г. – генеральным директором заво-
да. Четыре года, с 1975 по 1979 г., Н.И. Рыжков
работал первым заместителем министра тяже-
лого и транспортного машиностроения СССР,
а затем, до 1982 года – заместителем Председа-
теля Госплана СССР. С ноября 1982 г. по ок-
тябрь 1985 г. являлся секретарем ЦК КПСС, а
затем – членом Политбюро ЦК КПСС и Пред-
седателем Совета Министров СССР. В Россий-
ской Федерации Н.И. Рыжков становится в
1995 г. депутатом Государственной Думы, а в
2003 г. – членом Совета Федерации ФС РФ от
администрации Белгородской области. Доста-
точно характерным и длительным является и
карьерный путь другого известного обще-
ственного деятеля, космонавта В.В. Терешко-
вой. Хотя, в отличие от Н.И. Рыжкова, она не
была профессиональнымполитиком, тем неме-
нее, ещё в 1966 г. становится депутатом Вер-
ховного Совета СССР, а в 1974 г. – членом его
Президиума. В 1968-1987 гг. возглавляла Коми-
тет советскихженщин. В период с 1987 по 1992 г.
она возглавляла Президиум такой крупной об-
щественно-политической организации, какСо-
юз советских обществ дружбыикультурной свя-
зи с зарубежными странами (ССОД). С 1989
по 1992 г. являлась также народным депутатом
СССР от ССОД и общества «Родина». В Рос-
сийской Федерации первоначально становит-
ся в 1992 г. председателем президиума Россий-
ской ассоциации международного сотрудниче-
ства, затем в 2008 г. избирается депутатом Яро-
славской областной Думы от партии «Единая
Россия». С 2011 г. становится депутатом Госу-
дарственной Думы Российской Федерации от
партии «Единая Россия».

По формам проявления переходный (лими-
нальный) тип может быть как относительно

³ Правительство Саратовской области [Сайт] // URL:
http://saratov.gov.ru (дата обращения: 25. 10. 2022); Сара-
товская областная Дума [Сайт] // URL: http://www.srd.ru
(дата обращения: 25. 10. 2022)
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одномерным (как случае с современным депу-
татом А.З. Фарраховым, работавшим замести-
телем главного врача одной из клинических
больниц Министерства здравоохранения Рес-
публики Татарстан, затем ставшим сначала ми-
нистром здравоохранения Республики Татар-
стан и заместителем министра здравоохране-
ния РФ), так и многомерным, как в случае с уже
упомянутыми выше Н.И. Рыжковым и В.В. Те-
решковой.

Достаточно своеобразным является и кри-
терий, связанный со сферой деятельности.Про-
веденное исследование показывает, что больше
всего, а именно 19,3% политиков пришло из
прослойки т.н. «хозяйственников» (руководи-
телей бывшего ВПК и АПК, предприниматель-
ских кругов и банковско-финансовой сферы).
Правда, зачастую мобильность таких деятелей
была достаточно длительной по времени. На
втором месте (7,2%) оказались политики, при-
шедшие из корпоративных кругов и перешед-
шие затем на работу в исполнительные струк-
туры власти, сначала региона, а затем и феде-
рального уровня⁴. 5,57% современных отече-
ственных политиков переходили последова-
тельно из сферы хозяйственной деятельности
на работу в исполнительные структуры власти,
а затем становились депутатами. 5,46%, наобо-
рот, из работников исполнительных органов
власти регионального уровня становились сна-
чала депутатами районного уровня, а затем де-
путатамиГосударственнойДумыи сенаторами⁵.
Несколько меньше представленной оказалась
мобильность политиков, представляющих со-
временные политические партии и обществен-
ные организации (1,78%)⁶. Однако при этом
партийная мобильность ряда современных рос-
сийских политиков является достаточно при-
мечательной, поскольку в ходе неё наблюда-
лись по три и более перехода из одной партий-
ной структуры в прямо противоположную. Так,
депутат Государственной ДумыО.Г. Дмитриева
с начала 90-х гг. прошлого века последователь-
но была членом трех партий: «Яблоко» (1993-

1998 гг.), «Справедливая Россия» (2007-2015 гг.),
«Партия Роста» (с 2016 г.). Другой старейший
депутат Г.П. Хованская также в разные годы
представляла три партии: «Демократическую
Россию» (1990-1997 гг.), РОДП «Яблоко»
(1997-2007 гг.), и партию «Справедливая Рос-
сия» (с 2007 г.). Депутат Государственной Ду-
мы VIII созыва А.А. Журавлев последователь-
но сменил пять партийных принадлежностей,
будучи сначала членом КПСС, затем – КП
РСФСР,СправедливойРоссии, «ЕдинойРоссии»,
Родины. В нынешнем составе Государственной
думы он представляет фракцию ЛДПР.

Рассматривая современнуюэлитнуюмобиль-
ность, можно выделить ряд её этапов [26, с. 115-
116]. Поскольку на развитие отечественного
социума оказывал влияние мобилизационный
цивилизационный фактор, в котором выделя-
лись персонифицированные политические со-
ставляющие, то при выделении этапов, прежде
всего, использовались важные исторические
вехи в развитии российского общества, свя-
занные с переходом к новому этапу развития,
как это было в конце 1991 г. – начале 1992 г., ли-
бо сменой политических фигур и элит (начало
2000-х гг. прошлого века). Начиная с 1992 до
2000 г. процесс межэлитной и внутриэлитной
мобильности был достаточно хаотичен, без
устоявшихся четких механизмов и принципов
[26, с. 115-116]. При этом в конце 1990-х гг. мо-
бильность в когорте правящей элиты усили-
лась настолько, что за два года (1998‑1999 гг.)
сменилось пять Председателей Совета Мини-
стров РФ. С начала 2000-х гг. наблюдается за-
метное снижение хаотичности процесса элит-
ной мобильности. При этом внутри политиче-
ской элиты в целом мобильность остается до-
статочно динамичной. С 2005 г. (фактически к
середине второго президентского срока В.В.Пу-
тина) элитная мобильность вступает в фазу
сначала консервации, а затем и стабилизации,
что напрямую приводит к торможению меж-
элитной мобильности и, затем, к некоторому
усилению роли и веса внутриэлитной мобиль-
ности [26, с. 115-116]. В результате, например, в
правящей политической элите когорта быв-
ших губернаторов приобретает статус законо-
дателей, а некоторые бывшие министры вли-
ваются в прослойку депутатского корпуса за-
конодательных собраний различных уровней
[26, с. 116; 27, с. 115-117].

⁵ Там же.

⁴ Подсчитано автором на основании биографий,
представленных в: Правительство России. [Сайт]. URL:
http://www.kremlin.ru (дата обращения: 15.05.2022); Госу-
дарственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации. [Сайт]. URL: http://www.kremlin.ru (дата об-
ращения: 15.05.2022); Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации [Сайт]. URL: http://
www. council.gov.ru (дата обращения: 15.05.2022).

⁶ Там же.
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

На современном этапе динамизм процесса
элитноймобильности сдерживается рядомфак-
торов, среди которых можно назвать и сохра-
няющееся (но в несколько ином виде) присут-
ствие ряда номенклатурных принципов отбо-
ра кадров, неформальные взаимосвязи пред-
ставителей элитных групп. Достаточно правы,
на наш взгляд, те исследователи, отмечавшие,
что в современной российском обществе раз-
личные сегменты элитных групп (прежде всего,
правящей элиты) стремятся включить в свой
состав тех, кто не пытается изменить устояв-
шийся социальный порядок и не создает риски
трансформаций самих элит [28, с. 327].

■ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Завершая анализ мобильности политической
элиты, можно говорить, что она во многом от-
ражает характерные для российского обще-
ства черты мобилизационного развития. Имея
как поступательные, так и транзитивные, пере-
ходные разновидности, способствующие по-
полнению состава элиты новыми политически-
ми акторами, изменяющими свои позиции, она
вместе с тем не является ни сменой элит, ни
кардинальным системным обновлением элиты.
Как показало проведенное исследование, про-
цесс элитноймобильностинельзяотождествлять
ни с рекрутированием элит, ни с инкорпора-
цией, ротацией и экскорпорацией, входящими
в процесс элитного трафика. Поскольку поли-
тическая элита является достаточно неоднород-
ным слоем общества, включающим как пред-
ставителей правящей элиты, так и различные
сегменты контрэлиты, то элитный трафик в
такой трактовке несколько сужает понимание
элитной мобильности. Также не совсем подхо-
дит для этого и определение рекрутирования
как однонаправленного процесса, имеющего
своей целью приход в элиту новых кадров. Так-

же нельзя отождествлять элитнуюмобильность
и с процессом циркуляции в целом и полити-
ческой циркуляции в частности. Мобильность
политической элиты – это процесс трансфор-
мации кадрового потенциала политической
элиты, одна из форм социальной и политиче-
ской мобильности, имеющая как поступатель-
ные, таки транзитивныеразновидности, способ-
ствующие пополнению состава элиты новыми
политическими акторами, изменяющими свои
позиции. В современном российском обществе
сам процесс элитной мобильности, по сути,
представляет собой особый синтетический тип,
вобравший в себя как традиционные, так и не-
которые переходныеформы. Как показало про-
веденное исследование, линейно-традицион-
ный тип мобильности характерен, в первую
очередь, для политиков, у которых не было рез-
ких переходов из одной сферы деятельности в
другую, а также для тех, кто в рамках одних по-
литических институтов либо общественно-по-
литических организаций постепенно совершал
политическое восхождение. Переходная (лими-
нальная) форма достаточно многопланова, ха-
рактеризируется иногда достаточно резкими,
спонтанными восхождениями, лишенными ли-
нейной постепенности и имеющими ряд раз-
новидностей.

В целом, заложенные в ходе продолжаю-
щейся модернизации российского общества и
социальных параметров элиты возможности,
несомненно, нуждаются в более глубинных из-
менениях, связанных как с трансформацией ба-
зовых признаков, так и самих механизмов ре-
крутирования элитных групп, а также, в ко-
нечном итоге, необходимости учитывать и из-
менение структур гражданского общества, мно-
гие сегменты которого должны выступать со-
циальной основой элиты. ●

https://doi.org/10.1177/0038038507080443
https://elibrary.ru/JPVNGP
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ABSTRACT:

Social mobility is an integral social process naturally manifesting itself in the course of socio-political devel-
opment. One of the founders of the concept of “multidimensional mobility” P. A. Sorokin aptly noted that
in modern society the movement of an individual and social object or value which make up the essence of
the mobility process are interconnected and cover various spheres of social life. The political subsystem of
society and the segments operating within its boundaries, including the political elite, are no exception
here. The progressive, stable and innovative development of modern society is impossible without updating
its subsystems, primarily the political one, which, in turn, directly depends on the the political elite renewal,
the arrival of new politicians. With this in mind, the author dwells, first of all, on the definition and analysis
of the basic features of political elite mobility. It is also noted, that some recently published research works
considered elite mobility a type close to political circulation, or a regrouping of the ruling elite. However,
the author believes that the process of political elite mobility cannot be reduced to a kind of political circu-
lation only. The mobility of the political elite is a process of transformation of the elite personnel potential,
a form of social and political mobility, of both progressive and transitive varieties, contributing to the re-
plenishment of the elite with new political actors who change their positions. This process is close to circu-
lation, but it is neither a change of elites nor, at the same time, leading to a systemic elite renewal. Under
normal conditions, it indicates a certain modification of the political elite (in relation to the ruling elite
group) and partly spontaneously objective transformation (regarding the non-ruling, counter-elite). The
author considered the specifics and forms of political elite mobility, based on the analysis of the biographies
of 685 political elite representatives, including both members of the ruling elite group (heads of the execu-
tive, legislative and judicial authorities of the federal level), and the counter-elite (leaders and leadership of
leading political parties, social movements and organizations).

The results of the author’s analysis of the biographies of 685 political elite representatives allowed to
identify and characterize such forms of elite political mobility as linear-traditional and transitional (limi-
nal), including forms identified according to the criteria of levels, manifestation forms and activity fields.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ИЗУЧЕНИЮ ВЛАСТНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ВЕРТИКАЛИ

Веденин В.А.a
a Государственный академический университет гуманитарных наук

АННОТАЦИЯ:

Актуальность. Данная теоретическая статья предназначена для систематизации и анализа подхо-
дов к изучению политического доверия к властно-управленческой вертикали. Автор предпринял
попытку ввести и обосновать новый подход к изучению доверия на основе работ Т. М. Дридзе.
Научная проблема заключается в том, что существует дисбаланс уровня доверия между субъек-

тами управления. Процесс управления в современной России строится по субъект-объектному ти-
пу взаимодействия. Чтобы перейти к равноправному, субъект-субъектному типу управления, пред-
варительно должен быть сформирован достаточно высокий уровень доверия у сторон.
Методология и методы. В данном разделе статьи автором представлены три подхода к исследо-

ванию доверия: единство происхождения доверия и его видов, подход независимости становления
и развития институционального доверия, а также их синтез. Основанием для изучения властно-
управленческой вертикали здесь служит политическое управление, в котором вся властно-управ-
ленческая вертикаль выстроена по иерархическому принципу, где субъектами государственного
управления выступают органы государственной власти. Автор использовал в статье методы теоре-
тического анализа, обобщения и сравнения.
Научные результаты и дискуссия. В текущем разделе были представлены научные концепции

авторов по изучение властно-управленческой вертикали, а также по реформированию системы
управления в России. Особый акцент сделан на трудах Т.М. Дридзе, а именно на диалогической мо-
дели коммуникации и прогнозном социальном проектировании
Выводы. Все рассмотренные нами теоретические концепции обратили внимание на необходи-

мость изменений и реформ в российской властно-управленческой вертикали на системном уровне.
Граждане и власть должны признать право друг за другом совершать ошибки, что должно подви-
гать обе стороны на конструктивные взаимоотношения, которые позволят выработать совместные
решения по урегулированию различных ситуаций.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: властно-управленческая вертикаль, политическое доверие, социология управле-
ния, социальное управление, реформирование властно-управленческой вертикали, коммуникация
власти и общества.

ДЛЯЦИТИРОВАНИЯ:Веденин В.А. Теоретические подходы к изучению властно-управленческой верти-
кали // Вопросыуправления. 2022.№5.С. 19–32.URL: https://journal-management.com/issue/2022/05/02.
DOI: 10.22394/2304-3369-2022-5-19-32. EDN: XPBDHJ.

■ ВВЕДЕНИЕ
Прежде чем перейти непосредственно к изуче-
нию властно-управленческой вертикали необ-
ходимо дать определение термина «доверие»:
«ожидания, предположения или веру (убежде-
ние) в вероятность того, что будущие действия

другого будут выгодными, благоприятными и,
по крайней мере, не наносят ущерба интере-
сам другого» [1, с. 576]. Таким образом, исходя
из определения, можно сделать вывод о том,
что доверие является двусторонним актом ком-
муникации, благодаря которому выстраиваются
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или могут выстраиваться положительные вза-
имоотношения между субъектами этой комму-
никации. Из определения можно сделать вы-
вод о том, что доверие является одним из клю-
чевых факторов развития и функционирова-
ния социальных институтов.

Однако не всегда взаимоотношения между
гражданами и управляющими субъектами (на-
пример, избранными кандидатами на выборах)
выстраиваются как субъект-субъектные, дове-
рительные отношения. Чаще взаимоотношения
выстраиваются по принципу управляющий-
подчиненный (субъект-объектные отношения),
где народные избранники выступают в роли
начальников, а граждане в роли подчиненных
[2, с. 322-324]. Отсюда возникает процесс недо-
верия народа к власти и ее субъектам, что ука-
зывает на остроту проблемы в современном
российском, и не только, обществе.

В данной работе автор ставит перед собой
задачу систематизировать, а также расширить
концептуальные подходы к изучению властно-
управленческой вертикали, основываясь на
теоретическом опыте изучения доверия и ком-
муникации в управлении.

■ МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ
Теоретико-методологическую основу статьи
составляют работы отечественных и зарубеж-
ных авторов в области изучения политическо-
го доверия и социологии управления.

Властно-управленческая вертикаль – сово-
купность регулятивных механизмов социаль-
ных институтов для поддержания стабильно-
сти общества и достижения поставленных за-
дач [3, с. 76]. Эта вертикаль состоит из 4 уров-
ней: федеральный, региональный, местный и
уровень отдельных организаций. Уровень раз-
вития социальных систем зиждется на уровне
поддержания социального порядка в различ-
ных нештатных ситуациях, на способности эф-
фективных принятий решений на социеталь-
ном, институциональном и менеджериальном
уровнях.

Однако государственная власть основыва-
ется не только системном уровне, где только са-
ма система подстраивается под вызовы внеш-
ней среды, но и на социальном, на теории об-
щественного договора, без которой переста-
нет существовать. Теорию общественного до-
говора изложил английский философ Т. Гоббс.

Формированию государства предшествует есте-
ственное состояние общества, где каждый че-
ловек обладает равными правами на облада-
ние властью и ресурсами, что приводит к бес-
конечным конфликтам. Для того чтобы избе-
жать этого был придуман так называемый об-
щественный договор, который структурирует
и ограничивает полную свободу людей для до-
стижения порядка [4].

Все подходы к исследованию проблемы до-
верия можно свести к трем основополагаю-
щим. Первый подход исходит из единого осно-
вания происхождения доверия и его видов.
Предрасположенность к доверию, которая
обусловлена психологическими особенностя-
ми субъекта или же задаваемая культурно, яв-
ляется фундаментальными личностными осо-
бенностями, которые начинают формировать-
ся еще в раннем возрасте. Американский уче-
ный Э. Усланер полагает, что доверие к незна-
комым людям (моралистское) имеет под собой
основание в виде позитивного взгляда на чело-
веческую суть, а не прошлый опыт человека
илиже авторитарность институциональныхин-
ститутов, одной из функций которых является
принуждение к выполнению и воспроизвод-
ству социальных норм [5].

Второй подход говорит о независимости
становления и развития институционального
доверия. Это направление получило свое раз-
витие в русле, преимущественно, социальных
капиталов. Р. Патнем определяет данный под-
ход как комплекс характеристик социальной
жизни общества, а именно норм, сетей и дове-
рия, которые позволяют участникам взаимо-
действия проще достигать поставленных це-
лей [6]. Р. Патнем вводит термины горизон-
тального и вертикального доверия. Вертикаль-
ное доверие доминирует в тех обществах, где
наиболее всего развиты иерархические связи
(начальник-подчиненный, рядовой гражданин
– индивид, обладающий высоким статусом в
иерархии общества и т.д.). Доверие к полити-
ческим институтам тоже можно отнести к та-
кому типу связей, так как элементами структу-
ры доверия здесь выступают структуры, орга-
низованные по иерархическому типу (системы
социальных ролей). Горизонтальное доверие
является доверием межличностным, но не в
пределах первичных групп (к примеру, семья),
а в системе равнозначных, равных субъектов
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взаимодействия. Данный подход был также до-
работан Р. Инглхартом и К. Вельцелем. Дове-
рие к социальным институтам и межличност-
ное доверие противоположны друг другу по
направленности действия, помимо разности в
объектах взаимодействия и связанными с ни-
ми факторами. Горизонтальное доверие, преж-
де всего, играет важнейшую роль для самоор-
ганизации, развития демократии, когда проис-
ходит между равноправными индивидами, в то
время как вертикальное доверие, которое сим-
волизируется в укреплении иерархической свя-
зи между субъектами [7].

В политической науке основания доверия
объясняется чаще всего через призму его вну-
треннего происхождения. В. Мишлер и Р. Роуз
разработали макроинституциональный подход
к изучению данной проблемы. Институцио-
нальное доверие является обоснованным ра-
ционально, потому что имеет под собой оцен-
ку граждан работы социальных институтов.
Если социальные институты работают поло-
жительно, то они продуцируют доверие, если
же работа социальных институтов неудовле-
творительна – возникает подозрение к ним, не-
доверие и скепсис [8]. Мишлер и Роуз прово-
дили свои исследования в странах «демократи-
ческого транзита», тестируя в них разные объ-
яснительные модели. Согласно выводу ученых
ключевымифакторами являются политические
и экономические особенности стран, в кото-
рых они проживают, в то время как межлич-
ностное доверие и социализация индивидов не
оказали такого же влияние на доверие в целом.
Эффективность же работы институтов опо-
средуется личным неполитическим опытом
индивидов, их индивидуальными оценками и
приоритетами.

Последний, третий подход к исследованию
доверия складывается из взаимосвязи двух
предыдущих, однако направление этих подхо-
дов выделяется как противоположное друг к
другу по источникам их происхождения. Фун-
даментальным в этом подходе является дове-
рие, которое производится социально-полити-
ческими институтами, причем сама же работа
этих институтов также продуцирует доверие к
индивидам. Согласно такой логике человек бу-
дет больше доверять незнаком людям, если бу-
дет уверен в том, что государственный репрес-
сивный аппарат наложит санкции на лицо, ко-

торое не соблюдает формальные правила. Бла-
годаря этому уменьшается неопределенность в
межиндивидуальном взаимодействии, если со-
циальные институты будут исправно выпол-
нять свои функции [9].

СогласнонаблюдениямК.НьютонаиС.Змер-
ли уровень доверия в современных обществах
с широкими социальными сетями и своеволь-
ной ассоциацией друг с другом будет очень вы-
сок из-за действий социальных институтов, ко-
торые будут стимулировать положительное по-
ведение индивидов и карать отрицательное [10].
Б. Ротстейн и Э. Усланер в свою очередь обос-
новывают подобную взаимосвязь через про-
лонгированнуюи сфокусированную работу со-
циальных институтов, направленную на сокра-
щение уровня неравенства между социальны-
ми группами в обществе. Если такая работа со-
циальных институтов имеет успех, то она сти-
мулирует рост политического и социального
доверия [11]. Подтверждение этой теориимож-
но обнаружить в странах с характерно высо-
ких уровнем доверия, где применяются опре-
деленные социально-политические програм-
мы по поддержке населения (например, скан-
динавские страны) [12]. В таком случае, можно
сделать вывод о «культуре доверия», которая
воспитывается при помощи утверждения раз-
личных практик в рамках этих социальных
институтов [13].

Дадим определение политического управле-
ния, которое непосредственно связано с власт-
но-управленческой вертикальюиполитическим
управлением. Политическое управление явля-
ется одним из видов регулирования социаль-
ных отношений, которое осуществляется ор-
ганами государственного управления и поли-
тическими партиями¹.

Политическое управление целенаправлен-
но создает условия для реализации государ-
ственных интересов, учитывая интересы и ря-
довых граждан, и элит, выражаемые через раз-
личные социальные институты и действия.

Политическое управление по сравнению с
государственным является более широким по-
нятием, к тому же не эквивалентным. В поли-
тическом управлении отсутствует такой эле-
мент системы как чиновники, которые не яв-

¹ Социология управления : теоретико-прикладной тол-
ковый словарь / Отв. ред. А. В. Тихонов. Москва : URSS
КРАСАНД, 2014. C. 149.
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ляются политическим элементом. В данном слу-
чае субъектом государственного управления
выступают органы государственно власти, вы-
строенные в иерархическом порядке от главы
государства до судов, а также их представители
в виде региональных, городских органов управ-
ления (полицейские, налоговые, статистиче-
ские и так далее). Все это образует единый кар-
кас государства под названием властно-управ-
ленческая вертикаль. В политическом управле-
нии кроме функций органов государственной
власти своимифункциямитакжеобладаютипо-
литические партии, некоммерческие организа-
ции, различные социальные группыинтересов.
Политическая воля тоже вносит свой вклад в
политическуюжизнь государства, не всегда идя
с ней в одном направлении, являясь деструк-
тивной силой.Политическое управление высту-
пает в роли посредника между государством и
другими политическими акторами в стране.

Эффективность политического управления
выражается через легитимацию власти, консо-
лидации элит и народа, предотвращения неста-
бильности в обществе, поддержании порядка.
Оценка политического управления может осу-
ществляться через доверие, которое является
основнымпризнаком легитимации.Из понятия
«доверие» вытекают следующие конструкты:

• генерализированное доверие (соотнесение
индивидов с ценностями государства);

• специализированное доверие (соотнесение
с локальными и субкультурными группами, не
мешающими государству);

• партикулязированное доверие (отчуждение
групп от государства путем атомизации соци-
альных групп);

• институциональное доверие (положитель-
ное отношение граждан к конкретным орга-
нам власти)².

■ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Как уже было отмечено ранее, политическое
доверие является одним из важных факторов
управляемости социальных процессов, позво-
ляющим изучить властно-управленческую вер-
тикаль. Политическое доверие сегодня может
рассматриваться как один из критериев демо-
кратии наравне со «свободой» и «равенством».
Уровень политического доверия демонстриру-

ет, насколько индивиды удовлетворены функ-
ционированием социальных институтов и по-
литиков. Низкий уровень доверия системе го-
сударственного управления свидетельствует, что
либо какой-то элемент работает плохо, будь то
политик или социальный институт, либо ожи-
дания от государственного управления по ряду
вопросов завышено. Однако завышенное дове-
рие тоже является аномалией, что приводит к
дисфункции системы в виде отсутствия кон-
троля и вседозволенности, что может приве-
сти к волюнтаристским решениям и становле-
нию авторитаризма в обществе [14]. Таким об-
разом, необходима «золотая середина» для гар-
моничного функционирования и развития со-
циально-политической системы. На формиро-
вание доверия, прежде всего, влияют школа,
работа, семья, а также отношение с соседями.
Когда у индивида складывается положитель-
ный опыт взаимодействия с такими социаль-
ными институтами, то с большой долей веро-
ятности он будет доверять и политическим
институтам [15].

Как показывает практика, российское обще-
ство относится к типу общества с низким уров-
нем доверия к политическим институтам [16].
Недавние исследования институционального
и политического доверия в России обнаружи-
вают относительно высокий уровень доверия
институтам исполнительной власти и низкий –
представительным институтам, судебной си-
стеме и политическим партиям. Уровни дове-
рия большинству политических институтов,
согласно исследованиям, проведенным осенью
2014-2015 года, демонстрируют отрицатель-
ную динамику [17].

За последние несколько лет произошел ряд
значительных изменений не только в россий-
ском обществе, но и в ближайших к РФ госу-
дарствах: пандемия COVID-19, попытка госу-
дарственного переворота в республике Бела-
русь, вновь разгоревшийся Карабахский кон-
фликт, протестные волнения в Казахстане и
так далее, все это подвергло испытаниям насе-
ления стан бывшего СССР [18, с. 24]. Поэтому
стоит обратить внимание на фактор доверия к
правительству в период пандемии COVID-19,
который наглядно продемонстрировал ориен-
тированность населения на сильное нацио-
нальное правительство, на жесткую и прочную
вертикаль власти. По мнению граждан, такое² Там же. C. 149–150.
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правительство должно обладать сильной при-
нудительной функцией для обеспечения по-
рядка и стабильности в обществе, а также оно
должно помогать своим гражданам в тяжелое
для всех время. Данное предположение было
проверено в ходе опросногоисследования 2011–
2014 гг., проведенногоИнститутом обществен-
ного мнения «Квалитас» совместно с ИСПИ
ФНИСЦ РАН. Исследование показало, что на-
род в большинстве зафиксированных случаев
ориентирован на доминирование традицион-
ной политической модели с сильным лидером,
жесткой централизацией власти, а также на
подчинение и ответственность всех политиче-
ских элементов от индивидуальных до струк-
турных перед руководителем страны [19].

Однако есть и другая группа граждан, кото-
рая ориентирована на самостоятельное соци-
ально-политическое взаимодействие с государ-
ством. Возникает противоречие в обществе,
где одна группа индивидов ориентирована на
защиту государства от внутренних и внешних
вызовов, а другая наоборот – готова тратить
свое личное время на выработку и реализацию
своей собственной политической позиции.

Это противоречие может быть интерпрети-
ровано как неуверенность российских граждан,
которое возникает из непонимания власти в
действиях граждан, хотя эти действия могли
быть совершеныииз благих намерений.Подоб-
ные социальные действия российских граждан
трактуются государством как нарушение по-
рядка, угроза безопасности или же некомпе-
тентность, что может привести к наложению
санкций, рестрикций и других ограничитель-
ных мер со стороны властей. Такие действия
государственного управления будет расценено
гражданами как моральная травма, что ото-
бьет у них желание заниматься какой-либо по-
литической активностью.

Но нельзя забывать и о феномене местного
самоуправления, который также находится в
кризисной ситуации. Эксперты выделяют не-
сколько причин этой проблемной ситуации.
Во-первых, существует значительная неразви-
тость ресурсной разы МСУ, где главной не-
хваткой являются кадры, а также финансы. Во-
вторых, многие органы местного самоуправ-
ления не могут выполнять свои обязанности
из-за сложившейся модели внебюджетных от-
ношений [20].

Помимодовериявластно-управленческаявер-
тикаль может быть рассмотрена и с обратной
стороны. Не с позиции различных социальных
групп, а с позиции самой системы в целом.

После распада СССР началась перестройка
властно-управленческой вертикали, ее элемен-
тов от полной централизации к частичной ав-
тономии.Так,А.И.Липкинпредполагает, что для
объективной оценки трансформационных про-
цессов властных структур лучше всего подой-
дет теория взаимосвязи двух моделей социаль-
ной организации общества: одна теория демон-
стрирует полную централизацию всех ресур-
сов государства для решения внутренних и
внешних проблем, а другая основана на теории
«общественного договора» Локка и Гоббса [21].

Ученые из Центра социологии управления
и социальных технологий ИС РАН в этом от-
ношении больше ориентируются на социо-
культурную концепцию развития общества,
разработанную Н. И. Лапиным. Данная теория
демонстрирует нам появление политической
субъектности индивида в социальном про-
странстве, которая может быть сопоставима с
деятельностью социальных институтов. Такой
субъект не только воспроизводит нормы и
ценности общества, но и взаимодействует с
компонентами социальной системы, реагирую
на возникающие потребности и интересы при
возрастании количества ресурсов [22].

В таком случае, сама властно-управленче-
ская вертикаль является гибридом между цен-
трализованной и децентрализованной моделя-
ми управления. Любые изменения в обществе,
по сути, являются компромиссом между устой-
чивостью власти и результатами, возникшими
при проведении государственной политики.
Если эти изменения навязаны «сверху», то они
неминуемо будут вызывать некоторую степень
отторжения в обществе, что вызовет реакцию
в обществе и возникновение новых реакцион-
ных социальных групп, которые будут пытать-
ся вернуть все на прежнее место. В таком слу-
чае, необходима выработка конструктивных
решений, которые возможны только благода-
ря диалогу населения с правительством, что
позволит привести систему в необходимое
равновесие.

Далее мы рассмотрим научные труды уче-
ных Центра социологии управления и соци-
альных технологий ИС РАН.
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Рассмотрим работы Т. М. Дридзе, на основе
которых можно выработать новый подход к
изучению доверия политическим институтам
и властно-управленческой вертикали в целом.

Т.М. Дридзе разработала две методологиче-
ские концепции семиосоциопсихологической
и экоантропоцентрической парадигм, а также
свою модель коммуникации.

Семиосоциопсихологическая модель бази-
руется на основании завершенного коммуни-
кативного акта, реализованного в любой зна-
ковой системе структуры коммуникативно-
познавательных программ, где осуществляется
ориентация на смысл послания, изначально за-
ложенный в него.

Экоантропоцентрическая парадигма бази-
руется на изучении любого знания с единствен-
ной точки зрения к жизненным и социокуль-
турныммоделям поведения индивида, взаимо-
действующего с окружающей средой [23].

Диалогическая модель коммуникации
Т.М. Дридзе разработана во второй половине
XX в. в рамках семиосоциопсихологической
концепции социальной коммуникации. Дан-
ная модель предлагает комплексное понимание
диалога как о «смысловом контакте, основан-
ном на способности и стремлении субъектов к
адекватному истолкованию коммуникативных
намерений партнеров по общению» [24].

Диалогическая модель коммуникации су-
ществует в виде сложной иерархизированной
структуры, состоящей из 6 уровней: авторская
интенциональность; тезисы и контртезисы;
аргументы и контраргументы; иллюстрации и
контриллюстрации к тезисам, контртезисам,
аргументам, контраргументам; фоновый мате-
риал к любым вышестоящим уровням; фоны к
фонам [25, с. 101].

То есть, диалог между субъектами управле-
ния в данном случае выступает в роли моста
налаживания доверия и доверительных отно-
шений, которых не хватает для эффективного
управления.

Необходимо также упомянуть о прогноз-
ном социальном проектировании, которое раз-
работалаТ.М. Дридзе.Оно является проблемно-
ориентированной технологией, нацеленной на
обеспечение социально обоснованных управ-
ленческих решений.

Задачами прогнозно-социального проекти-
рования являются: диагностика и актуальных

и потенциальных социальных проблем; выра-
ботка решений таких проблем; выработка ме-
ханизмов коммуникации действий для реше-
ния проблемных задач.

Эффективность такой технологии обеспе-
чивается в определенных условиях:

1. Осуществление межотраслевой научной
коммуникации.

2. Применение проблемно-ситуационного и
средового подхода к изучению и диагностике
специфики социокультурной динамики.

3. Применение комплексныхметодов для вы-
явления проблем территориального характера.

4. Первостепенность целей развития соци-
ального объекта, преимущественно террито-
риального свойства.

5. Обоснование ресурсной составляющей и
механизма принятия управленческих решений.

6. Комплексныйанализ последствийбудущих
управленческих решений³.

Благодаря прогнозно-социальному проек-
тированию и диалогической модели коммуни-
кации можно вывести коммуникацию между
государством и обществом на новый уровень,
где взаимодействие будет основано не на «субъ-
ект-объектных» отношения, а на «субъект-
субъектных»⁴.

На основании семиосоциопсихологическо-
го подхода В.А.Шилова изучает коммуникатив-
ные аспекты управления. Исследователь утвер-
ждает, чтоконфликтность, эффективностьфунк-
ционирования социальных институтов, а так-
же уровень гражданского согласия солидарно-
сти и мобилизации креативного потенциала в
российском социуме зависят, прежде всего, от
общего состояния коммуникативной среды.
От степени доверия граждан к социальным
институтам зависит уровень порядка в обще-
стве. Доступность, открытость информации,
способы ее получения являются одними из
ключевых критериев регулирования общества
на всех уровнях [26]. Помимо изучения комму-
никативных аспектов управления, В.А. Шило-
ва использует методику интенциональности
аспектов управления, которая позволяет вы-
явить и определить интенциональные особен-

³ Прогнозное социальное проектирование: теорети-
ко-методологические иметодические проблемы.М. :Нау-
ка, 1994. 304 с. URL: https://www.isras.ru/files/File/publ/
Scan_2018/Dridze_Prognoznoe_soc_proektirovanie_1994.pdf.

⁴ Социология управления : теоретико-прикладной тол-
ковый словарь / Отв. ред. А. В. Тихонов. Москва : URSS
КРАСАНД, 2014. C. 159–160.

https://www.isras.ru/files/File/publ/Scan_2018/Dridze_Prognoznoe_soc_proektirovanie_1994.pdf.
https://www.isras.ru/files/File/publ/Scan_2018/Dridze_Prognoznoe_soc_proektirovanie_1994.pdf.


25

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ · 2022 · № 5 (78) Веденин В.А.

ности текстов коммуникативной структуры и
внешней среды [27].

Мерзляков А.А. изучает проблему субъект-
ности. Субъектность выражается в степени
вовлеченности населения в процесс принятия
управленческих решений. Субъектность свя-
зана с понятием социального субъекта, его ме-
ста и роли в системе социальных отношений,
исследованием различных особенностей лич-
ности как социального субъекта [28]. Подоб-
ное взаимодействие населения и органов госу-
дарственного управления различаются по уров-
ням социокультурного и социоэкономическо-
го развития регионов. В последнее время, как
отмечают ученые, заметно повышение уровня
готовности населения к участию в процессах
государственного управления, однако из-за от-
чуждения к власти, которое присутствует в на-
шем обществе уже несколько десятилетий, вся
деятельность граждан выливается, по большей
части, в протестную активность [29].

Подходящей для анализа субъектности яв-
ляется концепция персонифицированной со-
циокультурной модели управления, разрабо-
танная А. В. Тихоновым. Центральной особен-
ностью этой модели является коммуникация
между индивидами, которая позволяет им до-
стигать намеченные цели. При усложнении за-
дач в процессе достижения цели происходит
конструированиенового доминирующего субъ-
екта управления, наделяемого особыми функ-
циями. Доминирующий субъект наделяется
способностями не только координировать про-
цесс управления, но и программировать под-
чиненных на основе их естественного взаимо-
действия, придавая группе индивидов статус
субъектности [30].

Согласно работам А.А.Мерзлякова субъект-
ность населения характеризуется: «через систе-
му взаимодействий между обществом и вла-
стью, где для общества значимым является спо-
собность к самоорганизации в качестве полно-
ценного социального субъекта, а для власти –
создание условий для конструктивного диало-
га» [31]. Автор выделяет три группыфакторов,
на которых выстраивается субъектность.

Первая группа факторов таргетирована на
процесс группообразования индивидов. Мо-
жет ли властно-управленческая вертикаль как-
то влиять на процесс формирования групп ин-
дивидов и каким образом, то есть является ли

поведение образованных групп реакцией на
давление извне.

Следующая группа факторов нацелена на
выявление определенных условий, при кото-
рых та или иная социальная группа становится
субъектом управления. Под этим подразумева-
ется наличие определенных ресурсов у этой
группы (например, финансовых, администра-
тивных, правовых и так далее).

Последняя же группа факторов базируется
на выделении коммуникации между только
сформированными субъектами управления.
Здесь особенно важно охарактеризовать эту
коммуникацию, является ли она конструктив-
ной или деструктивной. Еще одним важным
фактором являются условия, которые созда-
ются органами власти для населения, чтобы те,
в свою очередь, смогли самоорганизоваться и
стать полноправным субъектом управления.

Следующимнаправлениемвизучении управ-
ленческих практик является синтез управле-
ния и инфокоммуникативных технологий. Об-
щее видение В.В. Маркина заключается в том,
что будущее социологии управления нераз-
рывно связано с компьютерными технология-
ми и математическим моделированием. Благо-
даря современным цифровым технологиям со-
циология может моделировать процесс управ-
ления и воздействовать на объект непосред-
ственно в реальном времени [32]. Одним из
ключевых ученых в данном направлении яв-
ляется В.С. Богданов. Ученый считает, что нуж-
но обратить пристальное внимание на измене-
ния социальнойжизни общества, которое спро-
воцировано развитием информационных и ин-
тернет технологий. Автор констатирует, что
помимо изменений в повседневной жизни так-
же произошли перемены и в системе управле-
ния, где информационные технологии значи-
тельно сплелись с управленческой системой,
что повлекло за собой новые уровни самоорга-
низации социальных групп и новые типы ком-
муникаций [33].

Начался активный процесс изменения спо-
собов организации управления благодаря сли-
янию социальных и инфотехнологических от-
ношений. Сегодня в мировой и отечественной
управленческих структурах осуществляется пе-
реход от традиционных способов управления
к смешенным, включающим в себя и информа-
ционные технологии. Подобные технологиче-
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ские инновации все чаще становятся инстру-
ментами контроля над гражданами, а не но-
вым способом упростить взаимодействие меж-
ду субъектами.

Выделяется два способа модернизации си-
стемы управления: информатизация и элек-
тронная модернизация. Под информатизацией
понимается модернизация информационных
технологий. В свою очередь, под электронной
модернизацией лежит еще два понятия. В ши-
роком смысле это: «рациональное воспроиз-
водство комплекса инфосоциальных институ-
ционально-регулятивных компонент, обеспе-
чивающих процесс электронной (инфосоци-
альной) модернизации управления в регионе и
его общественных подсистем: экономической,
социальной, культурной, государственно-поли-
тической, телекоммуникационной» [34]. В уз-
ком смысле под электронной модернизацией
понимается переход от «электронного прави-
тельства», предназначенного для оказания он-
лайн-услуг, к электронному управлению, кото-
рое при помощи инфокоммуникативных тех-
нологий должно обеспечивать социальное уча-
стие, сотрудничество и координировать управ-
ление.

Изучением управления и властно-управлен-
ческой вертикали также занимались и другие
ученые. Приведем несколько примеров их кон-
цепций.

О. А. Уржа выступает в защиту концепции
социальнойинженерии, выражающуюсявпредо-
ставлении социальным субъектам определен-
ных ресурсов и полномочий для выработки
научно обоснованных управленческих решений
на основании социального планирования [35].

В.В.Щербина выявил существенные отличия
между социологическим исследованием и со-
циальной диагностикой. Социологическая диа-
гностика нацелена на оценку состояния соци-
ального объекта, определение его характери-
стик и прогноз его линии поведения для реше-
ния о корректировке его поведения. А класси-
ческое социологическоеисследование дает толь-
ковозможностьполучениязнанияобобъекте [36].

Концепция политической воли, рассматри-
ваемая в книге Г.Л. Тульчинского «Философия
поступка», которая заключается в преодоле-
нии сложных обстоятельств, самоутвержение
политического субъекта, принимающего ре-
шения и берущего на себя ответственность за

возможные последствия. Политическая воля в
политических преобразованиях рассматрива-
ется им в трех моделях: принудительная, адап-
тивная и кризисная. В первом модели полити-
ческая воля играет главную роль, так как
происходит возрастание контроля, санкций и
разъяснений, а также длина цепочки решений.
В адаптивной модели воля играет медиацион-
ную роль среди правящих элит. Чем больше ре-
шение строится на компромиссах и балансе,
тем политическая воля менее выражена. И, на-
конец, а кризисной модели воля играет мини-
мальную роль. Кризисы не только подталкива-
ют к преобразованиям, но и порождают их ис-
кусственно для удобства манипуляции [37].

■ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Большинство авторов при изучении социаль-
ных систем склоняются к неизбежности воз-
никновения кризисов. Но очень многие из них
основаниями кризисных ситуаций видят ис-
ключительно экономическуюсистему [38, с. 159].
Мы же данной статье предприняли попытку
проанализировать изучение властно-управлен-
ческой вертикали с точки зрения фактора до-
верия к властно-управленческой вертикали, а
также других концепций, в которых авторыпри-
шли к выводу о необходимости реформирова-
ния органов власти.

Функционирование социальной системы в
ее равновесии может быть достигнуто только
благодаря гибкой системе государственного
управления, которая будет стимулировать не
только жесткие централизованные решения,
но и индивидуальные усилия граждан для вы-
работки наиболее конструктивных политиче-
ских решений. А для подобной модели необхо-
дим фактор доверия, который, на наш взгляд,
является одним из ключевых для гармонично-
го развития общества.

Для решения подобных вопросов стоило бы
обратить пристальное внимание на реформи-
рование системы управления в целом. Реше-
ние проблем модернизации страны и регионов
помогло бы выйти стране из цивилизационной
отсталости в эпоху нового цивилизационного
синкретизма: организации и самоорганизации,
управления и самоуправления. Власть должна
отвечать за устойчивое воспроизводство отно-
шений между государством и обществом на
основе такойполитическойформы«обществен-
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ного договора», как Конституция РФ, а инсти-
тут управления, как социетальное образова-
ние, быстро действовать в ответ на актуальные
внешние и внутренние вызовы и угрозы в со-
ответствии с непрерывно меняющейся обста-
новкой и предвидимой перспективой [39].

Изподобной ситуациинедопонимания групп
интересов возможет следующийвыход. Гражда-
не и власть должны признать право друг за дру-
гом совершать ошибки, что должно подвигать
обе стороны на конструктивные взаимоотно-
шения, которые позволят выработать совмест-
ные решения по урегулированию различных
ситуаций. Отношения такого толка приведут
взаимодействие к позиции «приемлемого» рис-
ка вместо концепции «нулевого» риска, что
позволит выработать систему социального и
политического контроля ситуации, необходи-
мой коммуникации и обратной связи между

элементами системы для обнаружения ошибок
и их исправления. Такие методы позволят вы-
строить необходимое доверие, из-за отсутствия
которого страдают обе стороны [40].

Все рассмотренные нами теоретические
концепции, так или иначе, обратили внимание
на необходимость изменений в российской
властно-управленческой вертикали на систем-
ном уровне. Однако, на наш взгляд, наиболее
комплексные и исчерпывающие методы реше-
ния этой задачи были предложены в научных
трудах Т.М. Дридзе. Диалогическая модель ком-
муникации и прогнозное социальное проекти-
рование ориентированы на решение конкрет-
ных управленческих задач в любой ситуации,
что дает нам крайнюю практичность и универ-
сальность, к которым стремятся все социоло-
гические методы. ●
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ABSTRACT:
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The scientific problem is that there is an imbalance in confidence level between the subjects of manage-

ment. The management process in modern Russia is based on the subject-object type of interaction. In or-
der to move to an equal, subject-subject type of management, a sufficiently high level of conficence among
the parties should first be achieved.
Methodology andmethods. In this section of the article, the author gives three approaches to research-

ing confidence: the unity of origin of trust and its types, the approach of independent formation and insti-
tutional trust development, as well as their synthesis. The basis for researching the power-administrative
vertical here is political management, where the entire power-administrative vertical is built according to a
hierarchical principle, where public bodies are the subjects of public administration. In the article the au-
thor used the methods of theoretical analysis, generalization and comparison.
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■ ВВЕДЕНИЕ
В последние годы повышение эффективности
здравоохранения стало ключевымаспектомраз-
вития национальных экономик. В ряде иссле-
дований [1; 2] было отмечено, что существует
сильная положительная корреляция между здо-
ровьем населения стран и их валовым внутрен-
ним продуктом. Более высокий доход является
главным критерием в странах с лучшим состо-
янием здоровья, чем в странах с более низким
состоянием здоровья. Состояние здоровья яв-

ляется важной характеристикой человеческого
потенциала, поэтому совершенствование систе-
мы здравоохраненияиграет важнуюроль в госу-
дарственной политике [3; 4; 5; 6]. Система здра-
воохранения современных стран направлена на
обеспечение оптимальной отдачи от затрачен-
ных ресурсов, а также сохранение здоровья на-
селения. При этом современные исследователи
обращают внимание на необходимость обеспе-
чения доступности медицинской помощи насе-
лениюво всех без исключения регионах [7; 8; 9].

DOI: 10.22394/2304-3369-2022-5-34-46 ВАК: 5.2.2, 5.2.3

ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ
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АННОТАЦИЯ:

Развитие здравоохранения в настоящее время является актуальной проблемой в России и ее регио-
нах. Целью исследования явилась оценка пяти показателей, характеризующих развитие системы
здравоохранения в регионах России. При этом решались задачи разработки методологии оценки
региональных особенностей развития системы здравоохранения в России, а также достигнутого
уровня доступности больничной и амбулаторной медицинской помощи в регионах, наличия квали-
фицированного медицинского персонала, а также оплаты его труда. В исследовании использова-
лась официальная статистическая информация о деятельности медицинских организаций, распо-
ложенных во всех 82 регионах России за 2020 год. В качестве моделей использовались функции плот-
ности нормального распределения. Исследование показало, что в среднем по регионам на десять ты-
сяч жителей были достигнуты следующие удельные значения показателей. 85 больничных коек при-
ходится на десять тысяч жителей. Мощность амбулаторных организаций составляла 289 пациентов
на десять тысяч жителей. В среднем на десять тысяч жителей приходится 48 врачей и 107 меди-
цинских сестер. В большинстве регионов заработная плата в сфере здравоохранения существенно
не отличалась от средней заработной платы в соответствующем регионе. Предлагаемый методоло-
гический подход и полученные результаты обладают научной новизной, поскольку комплексная
оценка региональных особенностей оказания медицинской помощи в регионах России ранее не
проводилась. Практическая значимость исследования для государственных и региональных орга-
нов власти заключается в учете особенностей развития системы здравоохранения в регионах Рос-
сии. Результаты работы могут быть использованы в деятельности федеральных и региональных
структур, связанных с организацией медицинской помощи населению и обоснованием выделения
дополнительных ресурсов регионам с низким уровнем медицинского обслуживания.
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Проблема эффективности здравоохранения
особенно актуальна сегодня в контексте пан-
демии COVID-19 [10; 11; 12], которая затрону-
ла большинство стран и потребовала повыше-
ния роли здравоохранения как системы, обес-
печивающей безопасность и выживание нации,
а также внутреннюю стабильность современ-
ных экономик.

В настоящее время в России действует Стра-
тегия развития здравоохранения на период до
2025 года (2022 год), которая включает оценку
текущего состояния, вызовов и угроз развитию
системы здравоохранения, определяет цель,
основные задачи, приоритетные направления,
механизмы реализации развития здравоохра-
нения. Кроме того, параллельно осуществляют-
ся мероприятия, включенные вНациональный
проект «Здравоохранение»¹, направленные на
повышение доступности медицинской помо-
щи, повышение ее качества и комфорта. Поми-
мо прочего планируется создать оптимальную
сеть медицинских организаций в городах и се-
лах, в том числе на труднодоступных террито-
риях России. Правительству и региональным
властям важно понимать процессы, происхо-
дящие в сфере медицинского обслуживания,
без чего невозможно эффективно управлять сек-
тором здравоохранения и достигать поставлен-
ных целей.

Несмотря на наличие исследованийпо проб-
леме развития системы здравоохранения в Рос-
сии и ее отдельных регионах, комплексной
оценке региональных особенностей оказания
медицинской помощи уделяется недостаточное
внимание. В России такие региональные осо-
бенности определяются разным уровнем со-
циально-экономического развития регионов,
обеспеченностью регионов квалифицирован-
нымимедицинскимиработниками, а такжеосна-
щенностью организаций здравоохранения и
их доступностью. Наше исследование вносит
свой вклад в изучение проблемы развития си-
стемы здравоохранения на примере российских
регионов. Актуальность изучения региональ-
ных аспектов этой проблемы подчеркивается в
научных исследованиях, описанных в ряде оте-
чественных и зарубежных публикаций [13; 14].

Целью нашего исследования была оценка
показателей, характеризующих развитие систе-
мы здравоохранения в регионах России. При
этом решались задачи разработкиметодологии
оценки региональных особенностей развития
системы здравоохранения в России, а также
достигнутого уровня доступности больничной
и амбулаторноймедицинской помощи в регио-
нах, наличияквалифицированногомедицинско-
го персонала. Кроме того, проводилось срав-
нение сложившейся оплаты труда медицинских
работников и средней заработной платы по
регионам России.

Структура этой работы выглядит следую-
щим образом. Во втором разделе представлен
обзор последних научных публикаций по проб-
леме развития здравоохранения в России. Ме-
тодология, исходные данные и дизайн иссле-
дования описаны в третьем разделе. В четвер-
том разделе представлены результаты разра-
ботки математических моделей и оценки их ка-
чества. В пятом разделе обсуждаются результа-
ты исследования и проверки сформулирован-
ных гипотез. В шестом разделе приведены вы-
воды. Затем приводится список источников.

■ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В последние годы проблемам оценки уровня
здравоохранения вРоссиии ее регионах былпо-
священ ряд научных публикаций. Краткое опи-
сание наиболее интересных из этих публика-
ций приведено в таблице 1.

Основываясь на информации, приведенной
в таблице 1, можно констатировать, что проб-
леме изучения уровня развития системы здра-
воохранения в России уделяется значительное
внимание в научных публикациях. Большая
часть публикаций была посвящена анализу
проблем в стране в целом. Кроме того, в неко-
торых публикациях рассматривались вопросы
медицинского обслуживания в определенных
регионах. В то же время, на наш взгляд, проб-
леме комплексной оценки региональных осо-
бенностей, характерных для деятельности ор-
ганизаций сферы здравоохранения, не уделя-
лось достаточного внимания. В качестве основ-
ных показателей, характеризующих действую-
щую систему здравоохранения, в публикациях
предложены следующие: для амбулаторных ор-
ганизаций – ежедневное количество посещений
пациентов; для стационарных организаций –

¹ On national goals and strategic objectives of the devel-
opment of the Russian Federation for the period up to
2024. (2022). Decree of the President of the Russian Federa-
tion dated 07.05.2018 No. 204. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_335693/

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ · 2022 · № 5 (78)

35

©Авторы /The Author(s) 2022.OpenAccessThis article is licensed under aCreative Commons Attribution 4.0 International License,
which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate
credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335693/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335693/


36

MANAGEMENT ISSUES · 2022 · No. 5 (78)Pinkovetskaia Yu.S.

количество больничных коек; численность ме-
дицинского персонала; количество медсестер;
соотношение заработной платы медицинских
работников и средней заработной платы по
регионам. Этим показателям было посвящено
большинство исследованийроссийских ученых.
Анализ опубликованных научных работ позво-
лил нам сделать вывод о том, что представляет-
ся логичным использовать относительные по-
казатели для сравнения значений показателей
по регионам, поскольку регионы существенно
различаются по количеству хозяйствующих

субъектов, численности населения, размерам
и местоположению. Принимая это во внима-
ние, представляется целесообразным изучить
проблему медицинского обслуживания имен-
но с учетом относительных показателей.

■ МЕТОДИКА И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
В нашей статье рассматриваются следующие
показатели: количество больничных коек, при-
ходящихся на десять тысяч жителей региона
(первый показатель); доступность амбулатор-
но-поликлинических организаций в расчете

Авторы Исследуемые проблемы
Травникова Д.А.,
Шубина Е.Ю. [15]

Рассмотрена динамика изменений показателей, характеризующих оказание медицин-
ской помощи в России за период с 1970 по 2019 год. В качестве показателей рассматри-
валось количество людей, получивших медицинскую помощь амбулаторно, а также ко-
личество больничных коек в стационарных медицинских организациях.

Репринцева Е.В.
[16]

Проведен анализ изменений количества больничных коек в России за период с 2005 по
2018 год. Сделан вывод, что этот показатель с годами снижается. В то же время наблю-
далась тенденция к увеличению количества коек в расчете на одну больницу.

Ракова Т.В. [17] Рассмотрена динамика изменения в 2010-2019 годах такого показателя российской си-
стемы здравоохранения, как среднее количество пациентов, посещавших амбулаторно
-поликлинические организации в сутки. Делается вывод, что за рассматриваемые годы
значения этого показателя увеличились на восемь процентов.

ПоложенцеваЮ.С.,
Муштенко Н.С., Хо-
мутинникова А.Д.

[18]

Проведен анализ средней заработной платы врачей и медицинских сестер в регионах
Центрального федерального округа России за 2018 год. Показана значительная диффе-
ренциация этих показателя по регионам в зависимости от уровня экономического раз-
вития и финансовых показателей регионов.

Лазарева Н.В. [19] Обосновано использование для характеристики системы медицинской помощи в Рос-
сии таких показателей, как численность врачей и медицинских сестер, а также количе-
ство больничных коек.

Иванов В.Н., Суво-
ров А.В. [20]

Была проведена оценка количества больничных коек и количества врачей в России. Де-
лается вывод, что, учитывая большие размеры территории и неравномерное расселе-
ние населения, представляется целесообразным увеличение этих показателей, то есть
экстенсивное развитие здравоохранения. По мнению авторов, это единственный спо-
соб обеспечить доступность медицинской помощи для всего населения.

ДубинаЮ.Ю. [21] Рассмотреныфинансовые аспекты развития медицинских организаций в регионах Рос-
сии. Предлагается использовать в качестве ключевого показателя коэффициент, отра-
жающий соотношение заработной платы работников, занятых в медицинском секторе,
и средней по региону. В целях повышения качества медицинской помощи и ее доступ-
ности предлагается обеспечить приоритетное повышение заработной платымедицин-
ских работников.

Шишкин С.В. и др.
[22]

Доказано, что существуют значительные различия в доступности медицинской помо-
щи в разных регионах из-за дифференциации государственного финансирования в
расчете на одного жителя региона.

Власова О.В. [23] На примере Курской области рассмотрены тенденции развития системы здравоохране-
ния в 2015-2019 годах. Приведена динамика количества врачей и больничных коек. По-
казано влияние уровня социально-экономического развития региона на эти показатели.

Зюкин Д.А. [24] Рассмотрены основные результаты процессов оптимизации отрасли здравоохранения
в России за период с 2016 по 2018 год. Делается вывод, что в этот период произошло
увеличение доступности амбулаторного лечения за счет увеличения количества соот-
ветствующих организаций. Расширились возможности предоставления услуг в органи-
зациях первичной медико-санитарной помощи, а также профилактики заболеваний.
Предлагается использовать количество посещений в день в качестве показателя, ха-
рактеризующего деятельность этих организаций.

Беляев С.А. [25] Рассмотрены стратегические направления развития здравоохранения в регионах Рос-
сии. Показано, что для обеспечения доступности медицинских услуг необходимо уве-
личить количество медсестер в сфере здравоохранения.

Таблица 1 – Научные публикации по проблемам системы здравоохранения в России
Table 1 – Scientific publications on the problems of the healthcare system in Russia

Источник: Таблица составлена автором на основе информации, представленной в Российском индексе научного
цитирования (РИНЦ).
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на десять тысяч жителей региона (второй по-
казатель); количество врачей, приходящихся на
десять тысяч жителей региона (третий показа-
тель); количество медсестер, приходящихся на
десять тысяч жителей региона (четвертый по-
казатель); отношение средней заработной пла-
тымедицинских работников к средней заработ-
ной плате по региону (пятый показатель).

Процесс исследования состоит из пяти эта-
пов. На первом этапе была собрана информа-
ция о деятельности всех организаций здраво-
охранения, расположенных в регионах России,
в 2020 году. Были сформированы базы исход-
ных данных, характеризующие общее количе-
ство посещений пациентами амбулаторных ор-
ганизаций в каждом из регионов, количество
больничных коек в стационарныхмедицинских
организациях в каждом из регионов, количе-
ство врачей, которые работают в каждом из
регионов, количество профессиональных мед-
сестер в каждом из регионов, сумма расходов
на выплату заработной платымедицинским ра-
ботникам в каждом из регионов. Кроме того,
была собрана информация о численности насе-
ления, а также о средней заработной плате для
всего круга работников в каждом из регионов.
На втором этапе были рассчитаны значения
вышеуказанных пяти показателей для каждого
из регионов. На третьем этапе были разрабо-
таны математические модели и оценено рас-
пределение показателей по регионам. На чет-
вертом этапе были определены средние значе-
ния показателей по регионам России, а также
диапазоны, в которых находятся значения этих
показателей для большинства из них. На пятом
этапе были определены регионы, которые ха-
рактеризовались максимальными и минималь-
ными значениями показателей по данным за
2020 г. Анализ ANOVA был проведен для групп
регионов с максимальными и минимальными
значениями показателей.

В качестве эмпирической базы исследова-
ния использовалась официальная статистиче-
ская информацияФедеральной службы государ-
ственной статистики Российской Федерации².
Эти данные за 2020 год являются наиболее ак-
туальными на момент написания статьи. В про-
цессе исследования рассматривалась информа-

ция по 82 регионам. При этом данные по та-
ким субъектам Российской федерации, как Не-
нецкий, Ханты-Мансийский иЯмало-Ненецкий
округа учитывались в данных по таким регио-
нам, как Архангельская и Тюменская области.
Соответствующая методика принята в Феде-
ральной службе государственной статистики.

В этом исследовании были проверены сле-
дующие гипотезы:

гипотеза 1 – в большинстве регионов Рос-
сии значения первых четырех показателей во
многом аналогичны соответствующим значе-
ниям в экономически развитых странах;

гипотеза 2 – значения всех пяти показателей,
характеризующих развитиемедицинскойпомо-
щи, различаются по регионам, но коэффициен-
ты вариации по каждому из этих показателей
не очень велики (то есть не превышают 33%);

гипотеза 3 – регионы, в которых отмечены
максимальные и минимальные значения каж-
дого из пяти показателей, расположены в раз-
ных федеральных округах. То есть территори-
альное расположение регионов не влияет на
максимальные и минимальные значения пока-
зателей.

Оценка распределений значений пяти рас-
сматриваемых показателей по регионам Рос-
сии проводилась на основе математического
моделирования исходных эмпирических дан-
ных. В качестве моделей использовались функ-
ции плотности нормального распределения,
метод разработки которых для оценки значе-
ний относительных показателей был предло-
жен автором. Некоторые аспекты использова-
ния методологии приведены в статьях [26; 27].

Дисперсионный анализ показателей по ре-
гионам с минимальными и максимальными их
значениями был основан наметоде ANOVA [28].
Процедура однофакторного дисперсионного
анализа включала определение соотношения
между внутригрупповой дисперсиейимежгруп-
повой дисперсией по группам с максимальны-
ми и минимальными значениями показателей.
Дисперсионный анализ позволил проверить,
насколько дисперсия, вызваннаяразличиеммеж-
ду группами, была больше по сравнению с дис-
персией, вызванной внутригрупповой диффе-
ренциацией. То есть, установить наличие су-
щественных различий между группами регио-
нов с максимальными и минимальными значе-
ниями каждого из показателей.

² Здравоохранение.Федеральная служба государствен-
ной статистики.М., 2022. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/
13721 (дата обращения: 20.03.2022).

https://rosstat.gov.ru/folder/13721
https://rosstat.gov.ru/folder/13721
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■ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Входевычислительногоэкспериментабылопро-
ведено экономико-математическое моделиро-
вание на основе эмпирических данных.Модели,
описывающие распределения (y₁; y₂; y₃; y₄; y₅)
пяти показателей (x₁; x₂; x₃; x₄; x₅), показаны
ниже:

• количество больничных коек, приходящих-
ся на десять тысяч жителей региона

• доступность амбулаторно-поликлиниче-
ских организаций в расчете на десять тысячжи-
телей региона

• количество врачей, приходящихся на де-
сять тысяч жителей региона

• количествомедсестер, приходящихся на де-
сять тысяч жителей региона

• отношение средней заработной платы ме-
дицинских работников к средней заработной
плате по региону

Для определения качества разработанных
функций (1)-(5) были использованы три теста
(критерия качества): Колмогорова-Смирнова,
Пирсона, Шапиро-Вилка. Расчетные значения
статистикпо этимтестамприведеныв таблице 2.
В этой же таблице представлены критические
значения по каждому из тестов для уровня зна-
чимости 0,05.

Информация, приведенная в столбце 2 та-
блицы 1, показала, что все рассчитанные зна-
чения меньше критического значения по тесту
Колмогорова-Смирнова. Аналогично критиче-
ское значениепо тестуПирсона (столбец3) боль-
ше соответствующих расчетных статистик. Дан-
ные, приведенные в столбце 4, больше крити-
ческого значения теста Шапиро-Вилка. Следо-
вательно, можно сделать вывод, что разрабо-

танные функции распределения обладают вы-
соким качеством по всем трем тестам.

На следующем этапе исследования прово-
дилась оценка рассматриваемых показателей на
основе разработанных функций. Значения по-
казателей, средние по регионам России, приве-
дены в колонке 2 таблицы 3. Эти значения были
определены на основе функций (1)-(5). В тре-
тьем столбце таблицы 3 указаны стандартные
отклонения для обсуждаемых показателей. Зна-
чения показателей, характеризующих верхнюю
и нижнюю границы интервалов, соответству-
ющихбольшинствурегионов,приведенывстолб-
це 4. Нижние границырассчитываются как раз-
ница между средним значением и стандартным
отклонением, а верхние границы – как сумма
среднего значения и стандартного отклонения.

Приведенная информация подтверждает це-
лесообразность оценки распределения показа-
телей, характеризующих развитие медицинско-
го обслуживания в регионах с использованием
функцийплотностинормальногораспределения.

■ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ данных, приведенных во второй табли-
це, позволяет охарактеризовать уровень разви-
тия системы здравоохранения в регионах Рос-
сии. Среднее значение первого показателя по
регионам России, а именно количества боль-
ничных коек на десять тысяч человек, прожи-
вающих в регионе, в 2020 году составило почти
85. Для большинства регионов этот показатель
находился в диапазоне от 72 до 97. Значения по-
казателя в регионах России были ниже, чем в
Японии (128) и Республике Корея (124), близ-
ки к значениям аналогичных показателей в Гер-
мании (79) и Австрии (72). Следует отметить,

y1(x1) =
1025,17

12,76 ·
√
2π

· e−
(x1−84,74)2

2·12,76·12,76 (1)

y2(x2) =
3895,21

52,06 ·
√
2π

· e−
(x2−288,99)2

2·52,06·52,06 (2)

y3(x3) =
820,43

9,49 ·
√
2π

· e−
(x3−48,35)2

2·9,49·9,49 (3)

y4(x4) =
1230,57

15,64 ·
√
2π

· e−
(x4−106,98)2

2·15,64·15,64 (4)

y5(x5) =
4,61

0,07 ·
√
2π

· e−
(x5−1,03)2

2·0,07·0,07 (5)

Показатели Тест Кол-
могорова-
Смирнова

Тест
Пир-
сона

Тест
Шапиро-
Вилка

Первый показатель 4,01 0,06 0,96
Второй показатель 4,48 0,08 0,96
Третий показатель 2,10 0,04 0,97
Четвертый показатель 2,51 0,06 0,97
Пятый показатель 0,20 0,02 0,99
Критические значения
по тестам

0,174 9,49 0,93

Таблица 2 – Расчетные и критические значения ста-
тистик

Table 2 – Calculated and critical values of statistics

Источник: Расчеты проведены автором на основе
функций (1)–(5).
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что значения первого показателя в России бы-
ли выше по сравнению с большинством эконо-
мически развитых европейских стран, в кото-
рых соответствующие показатели принимали
значения от 21 до 68, США (28), Канадой (25) и
Китаем (48)³.

Среднее значение второго показателя по
регионам России в 2020 году, а именно еже-
дневного количества посещений амбулаторно-
поликлинических учреждений на десять тысяч
человек, проживающих в регионе, составило
289. В большинстве регионов значения этого
показателя колебались от 237 до 341.

Среднее значение третьего показателя по
регионам России в 2020 году, а именно количе-
ство врачей на десять тысяч человек, прожива-
ющих в регионе, составило 48. Для большинства
регионов значения этого показателя находи-
лись в диапазоне от 39 до 58. В том же интерва-
ле были значения аналогичных показателей для
таких европейских стран, какАвстрия (54),Нор-
вегия (51), Литва (46), Германия (45), Испания
(44), Швеция (43), Дания (42), Чехия (41), Ита-
лия (40), Исландия (39). В других экономиче-
ски развитых европейских странах значения
показателей были несколько ниже и колеба-
лись от 30 до 38. Следует также отметить, что
число врачей на десять тысяч человек в Китае
составило 22, в США – 26 и Канаде – 28.

Среднее значение четвертого показателя по
регионам России в 2020 году, а именно количе-
ство медицинских сестер на десять тысяч чело-
век, проживающих в регионе, составило 107.
Для большинства регионов значения этого по-
казателя находились в диапазоне от 91 до 123.

По данным европейской медицинской
статистики, более высокие значения ана-
логичных показателей (по сравнению с
регионами России) наблюдались только
в трех странах: Финляндии (143), Герма-
нии (132) иИрландии (129)⁴. В пяти евро-
пейских странах значенияпоказателейна-
ходятся в томже диапазоне, что и в боль-
шинстве российских регионов. Значения
показателя в этих странах следующие:
Люксембург – 117, Швеция – 109, Фран-
ция – 108, Словения – 101, Дания – 101.
В других европейских странах значения
показателей варьируются от 33 до 78.

Приведенные выше данные свидетельству-
ют о том, что первая гипотеза подтвердилась.

Сравнительный анализ средних значений
третьего и четвертого показателей показыва-
ет, что соотношение количества медсестер и
количества врачей в России в 2020 году соста-
вило 2,2. То есть количество медсестер более
чем в два раза превышало количество врачей.
Следует отметить, что аналогичные значения
этого коэффициента наблюдались в таких стра-
нах, как Эстония, Румыния⁵. Самые высокие
значения (более 6) соотношения числа медсе-
стер и врачей в европейском регионе наблюда-
лись в таких странах, как Бельгия и Норвегия.
Относительно высокие значения этого коэффи-
циента (от 4 до 5) были вШвейцарии,Ирландии
и Люксембурге. В некоторых странах число
медсестер было больше, чем число врачей, но
соотношение не превышало двух. К этим стра-
нам относятся Литва, Австрия, Португалия,
Болгария, Италия, Испания, Словакия, Латвия.

Среднее значение пятого показателя по ре-
гионам России в 2020 году, а именно отноше-
ние заработнойплатыврачейимедсестер к сред-
ней заработной плате по региону, составило
1,03. Для большинства регионов значения это-
го показателя находились в диапазоне от 0,96
до 1,10. Следовательно, в большинстве регио-
нов России средняя заработная плата в систе-
ме здравоохранения незначительно отличалась
от уровня заработной платы всех работников в

⁴ Eurostat: Healthcare personnel statistics – nursing and
caring professionals. (2022).URL: https://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php?title=Healthcare_personnel_
statistics_-_nursing_and_caring_professionals. (дата обраще-
ния: 20.03.2022).

⁵ World health statistics 2020: monitoring health for the
SDGs, sustainable development goals. (2020). Geneva: World
Health Organization.

³ OECD:Health at aGlance2021:OECDIndicators. (2021).
OECD Publishing, Paris.

Показатели Сред-
ние по
регио-
нам зна-
чения

Стан-
дартные
отклоне-
ния зна-
чений

Значения,
характерные
для боль-
шинства
регионов

Первый показатель 12,76 71,98-97,50
Второй показатель 288,99 52,06 236,93-341,05
Третий показатель 48,35 9,49 38,86-57,84
Четвертый показатель 106,98 15,64 91,34-122,62
Пятый показатель 1,03 0,07 0,96-1,10

Таблица 3 – Характеристика рассматриваемых показателей
развития медицинского обслуживания в регионах

Table 3 – Characteristics of the considered indicators of the de-
velopment of medical care in the regions

Источник: Расчеты проведены автором на основе функций
(1)–(5).

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Healthcare_personnel_statistics_-_nursing_and_caring_professi
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Healthcare_personnel_statistics_-_nursing_and_caring_professi
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Healthcare_personnel_statistics_-_nursing_and_caring_professi
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регионах в целом. Следует отметить, что в си-
стеме здравоохранения США заработная плата
была почти в полтора раза выше средней зар-
платы всех сотрудников в стране, а в Германии
и Франции медицинские работники получали
на треть более высокую зарплату по сравне-
нию со средней по этим странам⁶.

Данные третьей таблицы позволяют сделать
вывод о дифференциации значенийпоказателей
по регионам. Была проанализирована степень
вариации каждого из показателей. Для этой це-
ли мы использовали стандартные отклонения,
указанные в колонке 3. Индексы вариации сле-
дующие: по первому показателю – 15%, по вто-
рому показателю – 18%, по третьему показате-
лю – 20%, по четвертому показателю – 14%, по
пятому показателю – 7%. Этот анализ показал,
что в рассматриваемых регионах уровень диф-
ференциации значений всех пяти показателей
былниже 33%, то есть не очень значителен. Сле-
довательно, вторая гипотеза подтвердилась.

Следующим этапом было определение ре-
гионов, в которых были отмечены максималь-
ные и минимальные значения каждого из по-
казателей.Максимальнымизначениямиявляют-
ся те, которые превышают верхние границы
диапазонов, указанных в столбце 4 таблицы 2,
а минимальными значениями являются те, ко-
торые меньше нижних границ этих диапазо-
нов. Далее приведены перечни регионов, в ко-
торых отмечалисьмаксимальные значения каж-
дого из пяти показателей.

По первому показателю максимальные зна-
чения были в Забайкальском крае, Мурман-
ской обл., Респ. Тыва, Магаданской обл., Кам-
чатском крае, Сахалинской обл., ЕврейскойАО,
Чукотском АО.

По второму показателю максимальные зна-
чения были в Чувашской и Удмуртской Респ.,
Липецкой обл., г. Санкт-Петербурге, Респ. Ха-
касия, Владимирской, Новгородской и Архан-
гельской обл., Респ. Коми, Магаданской обл.,
Чукотском АО.

По третьему показателюмаксимальные зна-
чения были в Респ. Саха, Астраханской, Мага-
данскойиСахалинской обл., г.Москве, Респ. Се-
вернаяОсетия–Алания,ЧукотскомАО, г.Санкт-
Петербурге.

По четвертому показателю максимальные
значения были в Респ. Алтай, Ульяновской, Ар-
хангельской, Мурманской и Тюменской обл.,
Респ. Саха, Сахалинской обл., Чукотском АО,
Респ. Коми и Тыве, Магаданской обл.

По пятому показателюмаксимальные значе-
ния были в Респ. Тыва, Чувашской Респ., Кали-
нинградской иНовгородской обл., Респ. Ингу-
шетия, Псковской иПензенской обл., Респ. Ал-
тай, Московской обл., Респ. Калмыкия, г. Сева-
стополе.

Далее приведены перечни регионов, в кото-
рых отмечались минимальные значения каж-
дого из пяти показателей.

Попервому показателюминимальные значе-
ниябыливРесп.Ингушетии,Ленинградскойобл.,
Чеченской Респ., Респ. Татарстан и Адыгея, Бел-
городской обл., Респ. Дагестан, г. Москве.

По второму показателюминимальные значе-
ния были в Чеченской Респ., Респ. Крым, г. Се-
вастополе, Респ.Ингушетии,Кабардино-Балкар-
ской Респ., Пермском крае, Карачаево-Черкес-
скойРесп., Томскойобл., КраснодарскомиСтав-
ропольском крае.

По третьему показателю минимальные зна-
чения были вКурганской обл., Чеченской Респ.,
Псковской и Вологодской обл., Респ. Марий
Эл, Владимирской, Костромской и Ленинград-
ской обл., Еврейской АО, Ростовской обл.

Почетвертомупоказателюминимальные зна-
чения были в Ленинградской обл., г. Севастопо-
ле,ЧеченскойРесп.,МосковскойиКалининград-
ской обл., Приморском крае, Респ. Ингушетия,
Ростовской и Томской обл., Респ. Дагестан,
г. Москве, Краснодарском крае.

По пятому показателю минимальные значе-
ния были в Забайкальском крае, Красноярском
крае,Магаданской,Астраханской,Липецкой,Ко-
стромской, Рязанской, Кемеровской иВологод-
ской обл., Респ.МарийЭл, Краснодарском крае,
Архангельской,ТомскойиОрловскойобл.,Став-
ропольском крае, Мурманской обл.

Анализ местоположения регионов с макси-
мальными и минимальными значениями каж-
дого из пяти показателей продемонстрировал,
что они относятся к разнымфедеральнымокру-
гам. Это позволяет нам сделать вывод, что тре-
тья гипотеза подтвердилась.

Далее проводился так называемый ANOVA-
анализ. Он был направлен на сравнение значе-
ний показателей по приведенным выше двум

⁶ SalaryExplorer. (2022). URL: http://www.salaryexplorer.
com/ (дата обращения: 20.03.2022).

http://www.salaryexplorer.com/
http://www.salaryexplorer.com/
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группам регионов, а именно по группе, вклю-
чающей регионы, в которых наблюдались мак-
симальные значения показателей, и регионами,
в которых отличались минимальные значения
показателей. При этом по каждому из рассмат-
риваемых пяти показателей были проведены
сравнения двух групп регионов соответствен-
но с максимальными и минимальными значе-
ниямипоказателей.ИтогиANOVA-анализа при-
ведены в таблице 4. В ней по каждой из этих
групп регионов указаны статистические оцен-
ки. В первой и второй строках таблицы пред-
ставлены соответственно средние значения по-
казателей по группам регионов с максималь-
ными и минимальными значениями. В третьей
и четвертой строках приведены дисперсии по
каждой из групп регионов с максимальными
значениями и минимальными значениями по-
казателей. В следующих строках представлены
межгрупповые оценки по группам регионов.

Анализ данных, приведенных в таблице 4,
показывает, что для групп регионов, характе-
ризующихся максимальными и минимальны-
ми значениями показателей, отмечаются отно-
сительно небольшие дисперсии внутри каж-
дой группы. Это показывает, что в каждую из
таких групп включены регионы с близкими по
величине значениями показателей.

В это же время средние величины по груп-
памрегионов смаксимальными значениямипо-
казателей существенно отличаются от средних
величин по группам регионов с минимальны-
ми значениями. Дисперсия между группами ре-

гионов смаксимальнымииминимальными зна-
чениями намного больше дисперсий, характер-
ных для каждой из групп по всем трем рассмат-
риваемым показателям. Статистические харак-
теристики ANOVA по межгрупповым различи-
ям, а именно по критериям Фишера и уровню
значимости показали высокое качество полу-
ченных оценок. Таким образом, данные, при-
веденные в таблице 4, позволяют сделать вы-
вод, что по каждому из пяти рассматриваемых
в статье показателей имеются существенные
различия между значениями показателей, ко-
торые соответствуют группам регионов с мак-
симальными и минимальными их значениями.

■ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цель данного исследования, связанная с оцен-
кой показателей, характеризующих развитие
системы здравоохранения в регионах России,
была достигнута. Полученные результаты об-
ладают научной новизной и оригинальностью.
В ходе исследования были рассмотрены пять
показателей, характеризующих оказание меди-
цинской помощи в специализированных орга-
низациях, наличие врачей и медсестер в регио-
нах, а также уровень оплаты труда медицин-
ских специалистов, достигнутый в 2020 году.
Предложен метод оценки этих пяти показате-
лей с использованиемфункций плотности нор-
мального распределения. На основе предло-
женной методологии было оценено распреде-
ление этих показателей в 2020 году по 82 ре-
гионам России.

Статистические характеристики Показатели
Первый Второй Третий Четвертый Пятый

Среднее по регионам с максимальными зна-
чениями показателей, %

111,29 386,33 69,03 135,88 1,14

Среднее по регионам с минимальными зна-
чениями показателей, %

64,27 213,16 35,28 84,19 0,94

Дисперсия по регионам с максимальными
значениями

88,63 2096,20 88,86 109,62 0,002

Дисперсия по регионам с минимальными
значениями

56,25 455,54 9,44 37,11 0,001

Дисперсия между группами регионов с мак-
симальными и минимальными значениями

8843,34 157074,26 5061,00 15334,22 0,281

Дисперсия внутри групп регионов с макси-
мальными и минимальными значениями

72,44 1319,05 44,18 71,64 0,001

Критерий Фишера 122,08 119,08 114,55 214,04 291,52
Критическое значение по критериюФишера 4,60 4,38 4,49 4,32 4,24
Уровень значимости менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01

Таблица 4 – Статистические характеристики, описывающие группы регионов
Table 4 – Statistical characteristics describing groups of regions

Источник: Расчеты проведены автором на основе показателей (1)–(5).
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Наше исследование вносит определенный
вклад в понимание региональных особенностей
медицинскойпомощи, оказываемойнаселению.
Были получены новые знания о деятельности
системы здравоохранения в регионах России.
Этиновые знания связаныс доказательствомто-
го факта, что распределения значений рассмат-
риваемых показателей по регионам подчиня-
ются закону нормального распределения. В ре-
зультате вычислительного эксперимента были
получены соответствующиефункции, проверка
которых показала высокий уровень аппрокси-
мации ими эмпирических данных по каждому
из трех тестов. Были получены несмещенные
оценки средних по регионам значений рассмат-
риваемых показателей. Исследование показа-
ло, что на каждые десять тысяч человек, про-
живающих в регионах, приходится в среднем
85 больничных коек. В организациях, занимаю-
щихся амбулаторной диагностикой и лечением
заболеваний, ежедневно обслуживалось в сред-
нем 289 пациентов на каждые десять тысяч че-
ловек, проживающих в регионах. На десять ты-
сяч жителей регионов в системе здравоохране-
ния в среднем работало 48 врачей со специаль-
ным медицинским образованием. Количество
медсестерпревысило количество врачей в 2,2 ра-
за. В регионах России в среднем на десять ты-
сяч жителей приходилось 107 медсестер. Ана-
лиз показал, что в большинстве регионов сред-
няя заработная плата в сфере здравоохранения
существенно не отличалась от средней заработ-
ной платы в соответствующем регионе. Сред-
ние значения первых четырех показателей по
регионам России были примерно на том же
уровне, что и в экономически развитых евро-
пейских странах. Значения пятого показателя
для регионов России были ниже по сравнению
со странами Европейского Союза и США.

К новизне данного исследования относился
вывод, что наблюдалась определенная диффе-
ренциация значений пяти рассматриваемых по-
казателей по регионам. В то же время эта диф-
ференциация была не очень существенной,
поскольку коэффициенты вариации значений
показателей не превышали 20%. Исследование

позволило составить перечни регионов, кото-
рые характеризовались максимальными и ми-
нимальными значениями пяти рассматривае-
мых показателей. Было показано, что террито-
риальное расположение регионов не влияет на
максимальные и минимальные значения пока-
зателей. То есть, экстремальные значения на-
блюдались в регионах, относящихся к различ-
ным федеральным округам.

Практическая значимость исследования для
государственных и региональных органов вла-
сти заключается в учете особенностей разви-
тия системы здравоохранения в регионах Рос-
сии. Результаты работымогут быть использова-
ны в деятельности федеральных и региональ-
ных структур, связанных с организацией ме-
дицинской помощи населению и обосновани-
ем выделения дополнительных ресурсов регио-
нам с низким уровнем медицинского обслужи-
вания. Учитывая небольшие значения пятого
показателя в России по сравнению с экономи-
чески развитыми странами, дальнейшее разви-
тие системы здравоохранения в России, на наш
взгляд, должно быть связано с повышением
уровня оплаты труда медицинского персонала.

Полученные новые знания представляют ин-
терес и могут быть использованы в образова-
тельных программах высшего образования по
соответствующим специальностям.Методоло-
гия, предложенная в исследовании, может быть
использована при расчете распределения ана-
логичных показателей по регионам с большим
количеством территориальных образований.

Дальнейшие исследования могут быть на-
правлены на определение тенденций и законо-
мерностей изменения показателей, рассматри-
ваемых в этойработе, в последующие годы.Кро-
ме того, особый интерес представляет оценка
показателей медицинского обслуживания в от-
дельных муниципальных образованиях, входя-
щих в каждый из регионов России. Для такой
оценкиможет быть использованметодологиче-
ский подход, основанный на разработке функ-
ций плотности нормального распределения,
который приведен в данной работе. ●
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ABSTRACT:

The development of healthcare is currently an urgent problem in Russia and its regions. The aim of the
study was to evaluate five indicators characterizing the development of the healthcare system in the regions
of Russia. At the same time, the tasks of developing a methodology for assessing the regional features of the
development of the healthcare system in Russia, as well as the achieved level of accessibility of hospital and
outpatient medical care in the regions, the availability of qualified medical personnel, as well as their remu-
neration were solved. The study used official statistical information on the activities of medical organiza-
tions located in all 82 regions of Russia for 2020. The density functions of the normal distribution were used
as models. The study showed that, on average, the following specific values of indicators were achieved for
ten thousand inhabitants in the regions. 85 hospital beds, there are ten thousand inhabitants. The capacity
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of outpatient organizations was 289 patients for ten thousand inhabitants. On average, there are 48 doctors
and 107 nurses per ten thousand residents. In most regions, remuneration in the healthcare sector did not
differ significantly from the average pay in the corresponding region. The proposedmethodological approach
and the results obtained have scientific novelty, since a comprehensive assessment of the regional features
of medical care in the regions of Russia has not been carried out before. The practical significance of the
study for state and regional authorities is to take into account the peculiarities of the development of the
healthcare system in the regions of Russia. The results of the work can be used in the activities of federal and
regional structures related to the organization of medical care to the population and the justification for
allocating additional resources to regions with a low level of medical care.
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МОДЕЛЬ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ

СФЕРЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Мокроносов А.Г.a, Зайцева Е.М.b
a Уральский государственный экономический университет

b Администрация города Магнитогорска
АННОТАЦИЯ:

Статья посвящена вопросу повышения результативности муниципальной поддержки развития сфе-
ры малого и среднего предпринимательства (МСП) на основе приведения сложившегося методи-
ческого инструментария ее осуществления в соответствие с современными управленческими тех-
нологиями, адекватными возможностям цифровой трансформации экономики и вызовам внешней
среды. Согласно авторской гипотезе, одним из ключевых факторов решения исследуемой пробле-
мы является устранение противоречия между возрастающей значимостью института местного
самоуправления в многоуровневой поддержке развития сферыМСП в России, его роли в устойчи-
вом развитии муниципальной экономики и недостаточной разработкой методов оценки результа-
тивности предлагаемых муниципалитетами мероприятий и организационно-экономического ме-
ханизма их реализации.

В статье на основе результатов обобщения теоретическойбазыи систематизацииметодологических
подходов к решениюпроблемы дана авторская трактовка структуры и содержания принципов оцен-
ки результативности муниципальной поддержки развития сферы МСП, предложена концептуаль-
ная модель оценки результативности деятельности органов местного самоуправления и разработаны
рекомендации по совершенствованию организационно-экономического механизма ее внедрения.

Научная новизна предлагаемой модели оценки заключается в построении ее алгоритма на кон-
цептуальных положениях сбалансированной системы показателей, адаптированной к специфике
отраслевой структуры экономики территории, а также к особенностям экосистемного подхода к ис-
следованию сферы СМП муниципального образования как социально-экономического кластера.
Особое внимание в модели уделяется выбору стратегических направлений поддержки сферыМСП
на основе построения матрицы SWOT-анализа, выстраиванию сетевых взаимодействий между
субъектами МСП и крупным корпоративным бизнесом, в том числе градообразующими предпри-
ятиями, вузами, научными центрами и другими стейкхолдерами.

Оценку результативности, отражающую характер соответствия реализуемых мероприятий стра-
тегическому целеполаганию, предполагается осуществлять в органической взаимосвязи с расчетом
показателей четырех видов эффективности: экономической, бюджетной, социальной, инвестицион-
ной, с последующим определением интегрального показателя эффективности. В целях снижения
трансакционных издержек и повышения качества муниципальных услуг в статье обосновывается
целесообразность совершенствования организационно-экономическогомеханизма реализациипред-
лагаемой модели путем применения проектного подхода в деятельности муниципальной власти.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: муниципальная поддержка предпринимательства, методический инструмента-
рий, оценка результативности, проектное управление.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Мокроносов А.Г., Зайцева Е.М. Модель повышения результативности муници-
пальной поддержки развития сферы малого и среднего предпринимательства // Вопросы управле-
ния. 2022.№ 5. С. 47–64. URL: https://journal-management.com/issue/2022/05/04. DOI: 10.22394/2304-
3369-2022-5-47-64. EDN: NMAXTY.
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■ ВВЕДЕНИЕ
Динамичное развитие экономики, как отмеча-
етПрезидентРФ,необходимообеспечиватьсопо-
рой на частный бизнес¹. Развитие сферы мало-
го и среднего предпринимательства (МСП) в
решении данной задачи имеет особое значение,
так как является условием гибкости рыночной
экономики, обеспечивает ее устойчивость, спо-
собствует решению таких социально-экономи-
ческих проблем, как обеспечение занятости, по-
вышение доходов и качества жизни населения,
усиление инновационного вектора роста, фор-
мирование и развитие человеческого капитала.

Предпринимательская деятельность, направ-
ленная на пользу России, должна получать мак-
симальную поддержку и пространство для ре-
ализации на всех уровнях государственного
регулирования. При этом муниципальная под-
держка сферыМСПявляется обязательнымэле-
ментом существующей многоуровневой систе-
мы мероприятий по развитию предпринима-
тельской инициативына основе использования
широкого спектра современныхметодов управ-
ления. Актуальность повышения результатив-
ностимуниципального уровняподдержкиМСП
как научной проблемы обусловлено, с одной
стороны, возрастанием социально-экономиче-
ской значимости вопросов устойчивого разви-
тия этой сферы, вследствие усиления угроз
внешней среды, связанных с коронавирусной
пандемией и масштабным санкционным дав-
лением, с другой – недостаточной разработкой
целого ряда теоретико-методологических аспек-
тов исследования результативности деятельно-
сти органов местного самоуправления, реали-
зуемого в новых реалиях.

В настоящее время можно говорить об от-
сутствии результатовмуниципальной поддерж-
ки, свидетельствующих о реализации сферой
МСП в полной мере поставленных перед ней
задач в структуре российской экономики. Осо-
бенно эта проблема имеет выражение в моно-
профильных образованиях, где существует про-
блема диверсификации экономики и развития
сферы МСП, о чем также свидетельствует до-
срочное прекращение действия и признание
неэффективной программыКомплексного раз-

витиямоногородов² [1]. Одна из основных про-
блем реализации программ поддержки МСП
на территории моногородов в настоящее вре-
мя заключается в несоответствииметодическо-
го инструментария управления стратегически-
ми изменениями трендам деглобализации эко-
номики, недостаточнойориентацииорганов ре-
гиональной государственной власти и местно-
го самоуправления на принципы экосистемно-
го подхода к устойчивому развитию локальных
социально-экономических кластеров. Несовер-
шенство методологической базы, проявляюще-
еся в отсутствии единой связи между выбором
приоритетных отраслей МСП, в соответствии
со спецификойтерриториальногоразвития, при-
меняемыми инструментами поддержки сферы
МСП и оценкой результативности указанных
инструментов, непозволяет сделать системупод-
держки развития сферы МСП результативной,
а также способнойперестраиваться в зависимо-
сти от характера вызовов внешней среды. В этой
связи актуализируются вопросыразработкимо-
дели повышения результативности поддержки
развития МСП монопрофильного города.

Цель исследования заключается в решении
научной проблемыпо разработке методическо-
го инструментария повышения результативно-
сти муниципальной поддержки развития сфе-
ры МСП. Поставленная цель потребовала по-
следовательного решения следующих задач:

1) обобщить и систематизировать существу-
ющие методологические подходы к оценке ре-
зультативностимуниципальнойподдержки сфе-
ры МСП;

2) разработать концептуальную модель по-
вышениярезультативностимуниципальнойпод-
держки;

3) предложить организационно-экономиче-
скиймеханизмпрактическойреализациипредло-
женноймоделинаосновепроектногоуправления.

■ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА
ИССЛЕДОВАНИЯ
Обращение к научным работам по проблема-
тике проведения оценки результативности ре-
гулирования сферы МСП с целью их система-
тизации, с выделением как положительных осо-

² Выжутович, В. Социально-экономическая ситуация
вмоногородах остается сложной // Российская газета. 2019.
URL:https://rg.ru/2019/11/28/reg-sibfo/vyzhutovich-socialno-
ekonomicheskaia-situaciia-v-monogorodah-ostaetsia-
slozhnoj.html (дата обращения: 03.08.2022).

¹ Пленарное заседаниеПетербургскогомеждународно-
го экономического форума Доступ из официального се-
тевого ресурсаПрезидента России. 2022. URL: http://www.
kremlin.ru/events/president/transcripts/68669 (дата обраще-
ния: 03.08.2022).

https://rg.ru/2019/11/28/reg-sibfo/vyzhutovich-socialno-ekonomicheskaia-situaciia-v-monogorodah-ostaetsia-slozhnoj.html
https://rg.ru/2019/11/28/reg-sibfo/vyzhutovich-socialno-ekonomicheskaia-situaciia-v-monogorodah-ostaetsia-slozhnoj.html
https://rg.ru/2019/11/28/reg-sibfo/vyzhutovich-socialno-ekonomicheskaia-situaciia-v-monogorodah-ostaetsia-slozhnoj.html
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/68669
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/68669


49

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ · 2022 · № 5 (78) Мокроносов А.Г., Зайцева Е.М.

бенностей, так и ограничений, позволило сфор-
мироватьтеоретическуюосновудлямоделиоцен-
ки результативности муниципальной поддерж-
ки развития сферыМСП. В таблице 1 представ-
лена классификация существующих подходов.

Результаты анализа представленных подхо-
дов к оценке результативности поддержки сфе-
ры МСП явились основой для создания моде-
ли поддержки развития сферыМСП, построен-
ной на основе экосистемного подхода, под ко-
торым понимается проактивная политика вла-
стей, сочетающая меры косвенной и прямой
поддержки по выстраиванию устойчивых се-
тей бизнес-агентов между собой, с крупными
компаниями, вузами, научными центрами и
улучшению предпринимательской среды в ре-
гионах и городах с учетом их структурных осо-
бенностей.

Внекоторомсмысле квинтэссенциейподхода
является кластерная политика в рамках страте-
гииумнойспециализации.Напервомэтапе алго-
ритма ееформированияпредполагается выявле-
ние приоритетных, с точки зрения соответствия
стратегическимцелям, отраслей, затем– выстра-
ивание сетей взаимодействияпроизводительно-
го малого бизнеса близкой и дополняющей спе-
циализации на ограниченной территории. Фак-
тически речь идет о постояннойработеместных
администрацийпопоискуиреализациисовмест-
ных проектовмежду контрагентами [2, с. 44-67].

Учитывая многообразие существующих ме-
тодических подходов, достоинства и недостат-
ки рассмотренных позиций, на нашвзгляд, важ-
но сформулировать основные принципы, кото-
рые необходимоприменять при осуществлении
указанной оценки. Указанные принципымогут

Критерий
класси-
фикации

Наименование подхо-
да

Сторонники под-
хода

Ограничения и пути их преодоления

1. Цель
проведе-
ния оцен-

ки

1.Исследования,направ-
ленные на определение
текущегосостояниядан-
ной сферы

С.В. Орехова,
О.В. Мироненко,
А.А. Крюкова,
В.А. Баринова,

Б. Титов,
С.А. Улько и др.

Указанныеработыпозволяютотразить ситуацию, сло-
жившуюся в сфере МСП, однако не уделяют доста-
точного внимания характеру и динамике изменений
в зависимости от результатов реализации мер муни-
ципального регулирования

2.Исследования,направ-
ленные на выявление
причинифакторовфак-
тическогосостояниясфе-
ры МСП

М.Е. Коновалова,
В.В. Григорьева,
Е.Л.Кузнецоваидр.

Для каждого региона и муниципалитета необходим
SWOT-анализ внутренней и внешней среды с целью
понимания всего комплекса ограничений развития
идальнейшейвыработкиинструментовпоихвозмож-
ному преодолению

3.Работы,вкоторыхпред-
лагается оценивать ре-
зультативно эффектив-
ность осуществляемых
мер поддержки

А.А. Байтурсунов,
А. Дадшев,

И. Гловацкая,
С. Лазуренко,
А. Нешитой,
И.А. Волкова,

Ю.В.Кузнецовидр.

Определение эффективности государственной под-
держки должно осуществляться после выявления сте-
пени ее соответствия целевому целеполаганию, т.е.
результативности. Анализ бюджетной или иной эф-
фективности возможен только в том случае, если су-
ществуетподтверждениетого, чтоприменениеинстру-
ментов поддержки имеет положительное влияние на
состояние целевых стратегических показателей

2. Тип по-
казателей
оценки

1.Исследованиянаосно-
ве количественных по-
казателей оценки

В.Ю. Буров,
М.Н. Соломатина,
И.А. Жукова,

Е.П. Савчишкина,
А.С.Нешитой и др.

Система показателей должна включать как оценку ре-
зультативности, так и эффективности муниципаль-
ной поддержки. Информация о состоянии показа-
телей должна быть достоверной, доступной для си-
стематического получения и информированности
населения2.Исследованиянаосно-

ве интегральных пока-
зателей оценки

Н.Н. Киреев,
Л.И. Меркушев,

В.В. Буев,
С.В. Мигин,

А.Е. Кремин и др.
3. Регио-
нальный
фактор
развития

Исследования, учитыва-
ющиерегиональныйфак-
тор

А.А. Байтурсунов,
В.Ю. Буров,
А.И. Кузьмин,
Р.О. Салливан,
Н.А. Кошелева,
Н.Н. Киреев

Показатели оценки результативности муниципаль-
ной поддержкиМСПдолжны быть органически свя-
заны с особенностями пространственной, отрасле-
вой, социальной и институциональной структурой
региона

Таблица 1 – Классификация подходов к оценке результативности поддержки развития сферыМСП
Table 1 – Classification of approaches to assessing the effectiveness of state support for the development of small and

medium-sized businesses

Источник: разработано авторами.
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бытьпримененыприразработке универсальной
модели оценки состояния сферы МСП, кото-
руюмогут использовать, адаптировав под свои
особенности разные территории.При этом ука-
занная модель должна в равной степени быть
возможной к применению на различных уров-
нях управления, как, например, региональном,
так и муниципальном.

• Связь проводимой оценки с мерами государ-
ственной поддержки. Оценка показателей со-
стоянияМСПдолжна иметь прямую связь с ре-
ализуемымимерами государственной поддерж-
ки и должна представлять собой:

1) оценку общей результативности реализу-
емых мер поддержки;

2) расчетпоказателяэффективностиподдерж-
кинаосновеанализаэкономической,бюджетной,
социальной, инвестиционной эффективности.

• Учет региональной специфики при осуще-
ствлении оценки. В зависимости от специфики
территориального развития необходимо опре-
делить стратегические направления развития
сферыМСП, а затем – соответствующие имме-
рыподдержки.Соответственно,показателиоцен-
кирезультативностиподдержкинапрямуюдолж-
ны зависеть от определенных направлений раз-
вития и связанных с ними мерами поддержки
указанной сферы.

• Первичность определения стратегических
направлений развитияМСП.Данный принцип
вытекает из предыдущих двух принципов и за-
ключается в том, что модель оценки результа-
тивности поддержки развития МСП должна
начинаться с решения задачи по определению
перспективных направлений развитияМСПна
конкретной территории и соответствующих
им инструментов поддержки.

• Кластеризация и экосистемность – тесно
связан с предыдущим принципом и означает,
что выбранные инструменты поддержки сфе-
ры МСП должны быть направлены на форми-
рование системывзаимодействияврамкахопре-
деленных сфер деятельности МСП как между
самимисубъектамиМСП, таки с другимиструк-
турами, такими как вузы, городские предприя-
тия и организации, в т. ч. градообразующие.

• Принцип интрапренерства (внутрикорпо-
ративного предпринимательства) – реализу-
ется в полном соответствии с принципом кла-
стеризации и экосистемности. Его действие за-
ключается в том, что при реализации такого

шага модели оценки, как определение инстру-
ментов поддержки, необходимо отдавать значи-
тельнуюроль участию градообразующего пред-
приятия в формировании новых предприни-
мательских инициатив, реализации инноваци-
онных проектов субъектами МСП, что также
является способом вывода действующего пред-
приятия на новый технологический уровень
функционирования.

• Принцип доступности информации о по-
казателях оценки означает, что информация о
состоянии отбираемых показателей оценки во
избежание получения искажающих реальную
ситуацию сведений должна иметься в распоря-
жении органов государственной власти и мест-
ного самоуправления.

• Принципкомплексностипоказателейоцен-
ки заключается в том, что для оценки результа-
тивности необходимо использование следую-
щих показателей:

1) количественные показатели, отражающие
общее состояние приоритетных направлений
деятельности МСП (объем реализации, объем
инвестиций в основной капитал, объем нало-
говых отчислений, фонд заработной платы);

2) те же количественные показатели МСП,
получившие поддержку;

3) суммарныезатратынаоказаниеподдержки;
4) интегральный показатель эффективности

поддержки.
На основе соблюдения указанных принци-

пов оценки результативности государственно-
го управления сферойМСПвозможнопострое-
ние комплексной модели оценки, в которой
выявленные приоритетные направления раз-
вития территории (региона или муниципали-
тета) определяют меры государственного регу-
лирования, а затем систему показателей оцен-
ки, осуществление которой позволит оценить
эффективность проводимой политики и скор-
ректировать набор инструментов господдерж-
ки, направленной на развитие МСП на указан-
ной территории.

Теоретической основой для построения ука-
занной модели, в которой соблюдались бы все
отмеченные принципы, может выступать кон-
цепция сбалансированных показателей (Bal-
anced ScoreCard, BSC).

Сбалансированнаясистемапоказателей(ССП)
позволяет руководителям переводить страте-
гические цели компании в четкий план опера-
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тивной деятельности подразделений и оцени-
вать результаты их деятельности с точки зре-
ния реализации стратегии [3, с. 510-513].

Суть ССП заключается в формулировании
стратегии в нескольких перспективах, поста-
новке стратегических целей и измерении сте-
пени достижения данных целей при помощи
показателей. Слово «сбалансированный» (англ.
balanced) в названииметодологии означает оди-
наковую важность всех показателей. ССП про-
ецируется на всю организацию путем разра-
ботки индивидуальных целей в рамках уже раз-
работанных корпоративных стратегий и стиму-
лирует понимание работниками своего места в
стратегии компании.

Администрация муниципального образова-
ния, осуществляющая поддержку развития сфе-
рыМСПв случае использованияССПпредстав-
ляет собой определенную«квазиорганизацию».
СтратегическиеаспектыССПвтакомслучаепри-
нимают более широкую степень охвата функ-
ций администрирования, выводя их в область
традиционного понимания стратегическогоме-
неджментапредпринимательскойорганизации:

• обучение и развитие персонала организа-
ции связано с достижением стратегических це-
лейпоопределениюнаправленийразвитияМСП
на территории;

• операционная деятельность: обеспечение
соответствия текущих бизнес-процессов при-
оритетным направлениям развития предпри-
нимательства, исключение малорезультативных
инструментов;

• клиенты:обеспечениесоответствияинстру-
ментов поддержки запросам предприниматель-
ского сообщества;

• финансовый результат: достижение благо-
приятных социально-экономических результа-
тов от деятельности субъектовМСП,проявляю-
щихся в реализации указанных ранее функций.

■ КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МСП
Начальным этапомпроектированиямоделиму-
ниципальной поддержки является определение
стратегических целей развития сферыМСП на
территории. Формирование данных целей яв-
ляется результатом адаптации указанных аспек-
тов ССП применительно к системе поддержки
МСП органами государственного и муници-
пального управления (рис. 1).

Представленная декомпозиция позволяет
увидеть, как трансформировались приорите-
ты, выявляемые с позиции ССП, на уровне це-
лей, связанных с оказанием региональной или
муниципальной поддержки по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства. Осно-
вой в целеполагании является цель, состоящая
в выборе приоритетных направлений поддерж-
ки МСП, перспективных для данной террито-
рии категорий предпринимательства. Последо-
вательность перехода от одной цели к другой
и, в целом, алгоритмпредлагаемоймоделиоцен-
ки результативности поддержкиМСП, постро-
енной на основе ССП, а также принципов про-
ектного управления, представлены на рис. 2.

Предлагаемая модель оценки результатив-
ности, на наш взгляд, имеет универсальный ха-
рактер и может найти применение не только на
муниципальном, но и региональном уровне.
При этом при разработке этапов, связанных с
достижением целей по выбору приоритетных
направлений развитияМСП, а также формиро-
ванию набора инструментов поддержки, авто-
ры особое значение уделяют внимание терри-
ториям монопрофильных муниципальных об-
разований, около 70% которых находится в си-
туации со сложным социально-экономическим
положением либо в ситуации, в которой име-
ются риски его ухудшения³.

³ Окритериях отнесениямуниципальныхобразований
кмоногородами о категорияхмоногородов в зависимости
от рисков ухудшения их социально-экономического поло-
жения : Постановление Правительства РФ от 29.07.2014
№ 709. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=
102356491 (дата обращения: 04.08.2022).

Развитие

Определитьнаправления
развитияМСПпримени-
тельно к территории,
приоритетные катего-
рии МСП

Обеспечитьвыборинстру-
ментовдеятельности,со-
ответствующихприори-
тетным направлениям

Обеспечить выполнение
социально-экономиче-
ских функций субъекта-
ми МСП

Выявить соответствие
инструментов поддерж-
ки потребностям субъ-
ектов МСП

Рисунок 1 – Декомпозиция стратегических целей,
связанных с развитием сферыМСП

Figure 1 – Decomposition of goals related to the devel-
opment of small and medium-sized businesses
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Функционирование модели оценки начина-
ется с реализации цели по выбору приоритет-
ных отраслей МСП, на основе которых долж-
ны создаваться кластерыМСП, на которые не-
обходимо ориентироваться при оказании му-
ниципальной поддержки.

Такимобразом, на данном этапе осуществля-
ется поиск основ для формирования кластеров
МСП, что является очень важным, особенно в
условиях монопрофильного образования, в ко-
торых на сферу МСП оказывают комплексное
влияние ранее обозначенные факторы, препят-
ствующие ее развитию.

После определения направлений развития,
а также ключевых для территории отраслей
МСП, осуществляется переход к решению це-
ли по определению инструментов их поддерж-
ки. На этом этапе необходимо осуществление
стратегического анализа, основанного на экс-
пресс SWOT-анализе, GAP-анализе, бенчмар-
кинге. Заканчивается данный этап началом
функционирования данных инструментов. На
данном этапе необходим выбор системы меро-
приятий прямой и косвенной поддержки при-
оритетных отраслей МСП, в том числе спосо-
бов сетевого взаимодействия между субъекта-

ми МСП и другими организациями террито-
рии (крупный бизнес, вузы, научные центры).

В условиях развития сферы МСП на терри-
ториях монопрофильных образований важно
отметить роль градообразующего предприятия
и других организаций крупного бизнеса в про-
цессе оказания поддержки. Эта роль, на наш
взгляд, должна заключаться в реализации прин-
ципа интрапренерства, когда со стороны всех
крупных участников (прежде всего, со стороны
градообразующего предприятия) исходит го-
товность принять участие в появлении новых
организацийМСП, способных внедрить инно-
вации в их производственный процесс, сделать
его более эффективным. Реализация интрапре-
нерства в полной мере соответствует принци-
пу кластеризации при оказании поддержки
МСП, являясь формой взаимовыгодного взаи-
модействия между действующим и начинаю-
щим бизнесом.

Переходя непосредственно к этапу оценки
результативностиинструментов поддержки, не-
обходимо учитывать, что показатели состояния
МСП должны в полной мере соответствовать
социально-экономическимфункциямМСП, ко-
торые они выполняют в обществе (удовлетво-

Стратегический
анализ

экспресс SWOP-
анализ террито-
рииповыявлению
драйверов роста
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спективные на-
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тельно к террито-
рии,приоритетные
категории МСП
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полнение соци-
ально-экономи-
ческих функций

Выявление связи между показателями

Выявить соответ-
ствие инструмен-
товподдержкипо-
требностям субъ-
ектов МСП

–Объём реализа-
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–Инвестициивос-
новной капитал
– Налоговые от-
числения
– Фондзаработной
платы
* информация собира-
ется по СМСП, полу-
чившим поддержку

– Экономическая
эффективность
– Бюджетная эф-
фективность
– Социальная эф-
фективность
–Инвестиционная
эффективность

Определитьмеры
поддержки, соот-
в е т с т в у ющи е
приоритетным
направлениям Показатели, отра-

жающиерезультат
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новной капитал
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Показатели, отра-
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СМСПприоритет-
ныхвидовдеятель-
ности

Показатели, отра-
жающиеэффектив-
ность поддержки

экспресс SWOP-
анализ, GAP-ана-
лиз бенчмаркинг

Стратегический
анализ

Приоритет
Развитие
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Финансовый
результат
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Рисунок 2 – Модель оценки результативности поддержки развития МСП с применением концепции сбалан-
сированных показателей

Figure 2 –Model for assessing the effectiveness of support for the development of small andmedium-sized enterprises
using the Balanced ScoreCard
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рение потребностей населения в товарах и услу-
гах, обеспечение занятости, поступление нало-
гов, участие в создании комфортной окружаю-
щей среды, развитие человеческогопотенциала).

О выполнении социально-экономических
функций субъектамиМСПна территории сви-
детельствуют положительная динамика (% из-
менения) пяти следующих показателей:

• выручка;
• объем инвестиций в основной капитал;
• объем налоговых отчислений;
• объем реализации субъектовМСП, разви-

вающих человеческий потенциал (образование,
здравоохранение, социальная защитанаселения);

• фонд заработной платы.
Способом получения информации по каж-

дому показателю является единый реестр субъ-
ектов МСП, размещенный на сайте Федераль-
ной налоговой службы, а затем – информаци-
онно-аналитическая система (ИАС), в качестве
которойможет быть использован сайт ГЛОБАС
илиСПАРК.На первом этапе происходит срав-
нение значений по указанным показателям в
базовом и отчетном периодах. Следующийшаг
после выявления динамики роста заключается
в оценке результативности оказываемой под-

держки. На данном этапе анализируется связь
показателей состояния МСП с показателями
результата поддержки (см. рис. 3).

Информация опоказателях, отражающих ре-
зультат поддержки, собирается аналогичным
способом, что и в первом случае. При опреде-
лении результатов поддержки необходимо ве-
сти раздельный учет результатов поддержки с
использованием разных источников: бюджет-
ных (с учетом разных уровней бюджета) и вне-
бюджетных средств, в том числе средств гра-
дообразующего предприятия, что в дальнейшем
позволит разделить эффективность использо-
вания разных источников.

Если доказана связь положительной дина-
мики показателей состояния МСП с поддерж-
кой данной сферы, то осуществляется анализ
различных видов эффективности поддержки и
расчет на их основе интегрального показателя
эффективности.

Ниже представлены виды эффективности,
показатели которой необходимо рассчитать по-
сле анализа результативности.

• Экономическая эффективность бюджет-
ных источников (изменение объема реализа-
ции СМСП на 1 рубль поддержки):

• Экономическая эффективность внебюд-
жетных источников (изменение объема реали-
зации СМСП на 1 рубль поддержки):

• Бюджетная эффективность бюджетныхис-
точников (изменение объема налоговых поступ-
лений от СМСП на 1 рубль поддержки):

• Бюджетная эффективность внебюджетных
источников (изменение объема налоговых по-
ступлений от СМСП на 1 рубль поддержки):

Показатели, отра-
жающие состоя-
ние сферыМСП
в приоритетных

отраслях

–Объемреализации
– Объеминвестиций
в ОК
– Объем налогов
–Фондоплатытруда
– Объемреализации
СМСП социальной
направленности

Расчет динамики в
натуральном выра-
жении по каждому
показателю (1)

Отношение (2) к (1) в
% по каждому из 5 по-
казателей

Последний шаг – расчет среднего арифметического
пятипоказателей, степень результативностиопре-
деляется, исходя из размера среднего %:
– выше 80% – высокиая
– 60-80% – выше среднего
– 40-60% – средняя
– ниже 40% – низкая

–Изменениеобъемареализации
–Изменение объема инвести-
ций в ОК
– Изменение объема налогов
–Изменение фонда оплаты
труда
– Изменение объема реализа-
цииСМСПсоциальнойнаправ-
ленности

Рисунок 3 – Декомпозиция стратегических целей,
связанных с развитием сферыМСП

Figure 3 – Decomposition of goals related to the devel-
opment of small and medium-sized businesses
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• Социальная эффективность бюджетныхис-
точников (изменение фонда заработной пла-
ты на 1 рубль поддержки):

• Социальная эффективность бюджетныхис-
точников (изменение объема реализацииСМСП,
осуществляющихразвитиечеловеческогопотен-
циала (образование, здравоохранение, социаль-
ная защита населения) на 1 рубль поддержки):

• Социальная эффективность внебюджетных
источников (изменение фонда заработной пла-
ты на 1 рубль поддержки):

• Социальная эффективность внебюджетных
источников(изменениеобъемареализацииСМСП,
осуществляющихразвитиечеловеческогопотен-
циала: образование, здравоохранение, социаль-
ная защитанаселения –на 1 рубль поддержки):

• Инвестиционная эффективность бюджет-
ных источников (изменение объема инвестиций
в основной капитал на 1 рубль поддержки):

• Инвестиционная эффективность внебюд-
жетныхисточников (изменение объемаинвести-
ций в основной капитал на 1 рубль поддержки):

После расчета представленных показателей
эффективности осуществляется расчет инте-
гральных показателей эффективности бюджет-
ных и внебюджетных средств, а также общего
интегрального показателя эффективности:

Значение интегрального показателя мень-
ше 1 свидетельствует о низкой степени эффек-
тивности; в интервале от 1 до 2 – о средней сте-
пени; значение показателя, превышающее 2,
свидетельствует о высокой степени эффектив-
ности поддержки.

На основании полученной в дальнейшем ди-
намикипоказателя эффективности осуществля-
ется факторный анализ, показывающий влия-
ние разных типов эффективности на измене-
ние результативного показателя эффективно-
сти. Для проведения анализа мы предлагаем
использовать следующие формулы, построен-
ные на основе метода абсолютных разниц, но
адаптированные к особенностям расчета инте-
грального показателя эффективности.

Аналогично факторный анализ осуществля-
ется для внебюджетной эффективности, а за-
тем – для общей эффективности. Он позволит
определить факторы, влияющие на изменение
бюджетного, внебюджетного, а также общего
интегрального показателя эффективности.

■ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
МЕХАНИЗМ МОДЕЛИ
Организационно-экономическиймеханизмвне-
дренияпредлагаемоймоделицелесообразнопо-
строить на основе проектного управления, учи-
тывая, что проектный подход в сфере развития
МСП применяется в настоящее время на феде-
ральном уровне в виде реализацииНациональ-
ного проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

На муниципальном уровне использование
проектного подхода необходимо осуществлять
на этапе внедрения и реализации необходимых
с точки зрения развития территории мер под-

ΔЭиб.Ээкб =
5
√
ΔЭэкб · Эббпл · Эс1бпл · Эс2бпл · Эинвбпл,

ΔЭиб.Эб =
5
√
ΔЭбб · Ээкбпл · Эс1бпл · Эс2бпл · Эинвбпл,

ΔЭиб.Эс1б =
5
√

ΔЭс1б · Ээкбпл · Эббф · Эс2бпл · Эинвбпл,

ΔЭиб.Эс2б =
5
√

ΔЭс2б · Ээкбпл · Эббф · Эс1бф · Эинвбпл,

ΔЭиб.Эинвб =
5
√

ΔЭинвб · Ээкбпл · Эббф · Эс1бф · Эс2бф.

Эиб =
5
√
Ээкб · Эбб · Эс1б · Эс2б · Эинвб,

Эивб =
5
√
Ээквб · Эбвб · Эс1вб · Эс2вб · Эинввб,

Эи =
√
Эиб · Эивб.

Эс1б =
Изменение фонда заработной платы от

СМСП, получивших поддержку
Объем поддержки (бюджетные средства)

Эинвб =
Изменение инвестиций в ОК СМСП,

получивших поддержку
Объем поддержки (бюджетные средства)

Эс1вб =
Изменение фонда заработной платы от

СМСП, получивших поддержку
Объем поддержки (внебюджетные средства)

Эинввб =
Изменение инвестиций в ОК СМСП,

получивших поддержку
Объем поддержки (внебюджетные средства)

Эс2б =
Изменение объема реализации получивших

поддержку СМПС социальных видов деятельности
Объем поддержки (бюджетные средства)

Эс2вб =
Изменение объема реализации получивших

поддержку СМПС социальных видов деятельности
Объем поддержки (внебюджетные средства)
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держки МСП. Реализация цели по внедрению
инструментов поддержки МСП именно в рам-
ках портфеля проектов позволит эффективное
достижение запланированного результата вмак-
симально возможном временном периоде с ис-
пользованием заранее определенного бюджета.

Среди российских регионов – лидеров по
внедрению проектного управления отмечают
Белгородскую область, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ, Красноярский край, Ленин-
градскую область, Свердловскую область. Бел-
городская область была первым регионом, ко-
торый внедрил проектное управление в орга-
нах власти. Причиной успеха, согласно пози-
ции, озвученной руководством региона, явля-
ется верно организованная модель, включаю-
щая три уровня: стратегический, тактический
иоперативный.Следует отметить, чтонаправле-
ние поподдержке развития сферыМСПоформ-
лено в отдельный проект во многих субъектах
РФ, включая Свердловскую область. При этом
регионы – участники проектной деятельности
распространяют данную практику на террито-
рии муниципалитетов, что способствует суще-
ственному снижению последними трансакци-
онных издержек, возникающих в ходе внедре-
ния и реализации проектной деятельности.

Отмечая опытСвердловской области в про-
ектном управлении, следует выделить следую-
щие моменты взаимодействия региональных
властей смуниципалитетами: информационное
иметодическое сопровождение реализацииму-
ниципальных проектов; обучение и сертифи-
кация глав муниципальных образований; про-
ведение выездных обучающих мероприятий
на территории муниципальных образований⁴.

Учитывая лучшие практики проектной дея-
тельности, сформировавшиеся на региональ-
ном уровне, необходимо учитывать некоторые
аспекты внедрения организационно-экономи-
ческого механизма предлагаемой модели по-
вышения результативности поддержки разви-
тия сферы МСП на основе проектного управ-
ления. Учет этих особенностей будет содей-
ствовать успешной реализации муниципаль-
ных проектов в соответствии с поставленны-
ми задачами, сроками и объемом финансиро-
вания.

1. При формировании состава участников
проекта необходимоизбегатьформального под-
хода и учитывать, что состав участников дол-
жен максимально способствовать достижению
поставленной цели проекта. Члены проектных
групп должныиметь соответствующие профес-
сиональные компетенции, а также определен-
ную возможность влияния на принимаемые ре-
шения в области поддержки МСП. Для дости-
жения максимальной вовлеченности участни-
ков важно введение персональной ответствен-
ности за реализацию проекта, построение си-
стемы контроля от исполнителя проекта до ру-
ководителя администрации муниципального
образования, который обычно является ответ-
ственным за внедрение проектного управле-
ния в муниципалитете в целом.

2. Для обеспечения контроля над ходом реа-
лизации проекта необходимо его внедрение в
единую информационную систему проектного
управления. Как правило, такие системы уже
существуют на региональном уровне, и допол-
нительных действий по их созданию для муни-
ципалитетов не требуется. Они используются
для ведения реестра проектов, календарного и
бюджетного планирования, мониторинга реа-
лизации проектов, распределения полномочий
и ответственности, управления изменениями,
создания системы оповещений о наступающих
событиях по проекту, проектного документоо-
борота, автоматизированной аналитической от-
четности, интеграции с электронным Прави-
тельством.

3. С учетом того, что проекты, направленные
на внедрение инструментов поддержки разви-
тия сферы МСП, имеют свою специфику, свя-
занную с тем, что зона принятия решения в них
часто выходит за пределы администраций му-
ниципальных образований и требует широко-
го состава участников, в том числе региональ-
ного уровня, мы считаем целесообразным вне-
дрять эти проекты на региональном уровне,
включать их на конкурсной основе в портфель
проектов субъекта РФ. Критериями попадани-
ями проектов на региональный уровень реа-
лизации могут быть следующие:

• наличиеразработанной стратегииразвития
МСПна территориимуниципальногообразова-
ния / инкорпорирование направлений развития
МСПвобщуюстратегиюсоциально-экономиче-
ского развития муниципального образования;

⁴ Каменская,Н.В. Базовые понятия проектного управ-
ления//shalya.ru.URL:https://shalya.ru/uploads/Базовыепонятия
проектного управления.pdf (дата обращения: 03.09.2022).

https://shalya.ru/uploads/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://shalya.ru/uploads/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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• соответствие определяемых инструментов
поддержки стратегическим направлениям раз-
вития сферыМСП в муниципалитете;

• необходимость включения в состав участ-
ников проекта представителей региональных
структур / выход за пределы полномочий адми-
нистрациймуниципальныхобразованийвопро-
сов, связанных с внедрением той или иной ме-
ры поддержки;

• конкретностьиизмеримостьпроекта долж-
ны подтверждаться разработанной проектной
документацией – цели, задачи проекта, дости-
гаемые результаты, основные этапы, сроки
проекта, участвующие стороны должны быть
определены и отражены в паспорте проекта;

• достижимость проекта.
Практическое применение непосредствен-

но самого этапа оценки в рамках предлагаемой
модели оценки результативности системы под-
держкиразвития сферыМСПбыло осуществле-
но на примере городаМагнитогорска, который
входит в перечень моногородов 3 категории –
со стабильным социально-экономическим по-
ложением. Отталкиваясь от обозначенных об-
щих экономических показателей оценки и адап-
тируя их под особенности городаМагнитогор-
ска и выделенные приоритетные виды деятель-
ности МСП применительно к указанной тер-
ритории, можно обозначить следующие пока-
затели оценки:

• объем выручкиСМСПпроизводственной,
инновационнойи социальной направленности;

• объем инвестиций в основной капитал
СМСП производственной, инновационной и
социальной направленности;

• объем налоговых отчислений СМСП про-
изводственной, инновационной и социальной
направленности;

• объем выручки субъектов МСП, развива-
ющих человеческий потенциал (образование,
здравоохранение, социальная защитанаселения);

• фонд заработной платы СМСП производ-
ственной, инновационной и социальной на-
правленности.

Анализ оценки результативности муници-
пальнойсистемыподдержкиразвитияМСПосу-
ществлялся за период 2021 г. Для проведения
указанного анализа в информационно-анали-
тической системе ГЛОБАС была сформирова-
на совокупность юридических лиц – субъектов
МСП следующих видов деятельности: произ-

водственная деятельность, научные исследова-
ния и разработки, деятельность профессиональ-
ная, научнаяи техническая, разработка компью-
терного программного обеспечения, деятель-
ность в области информационных технологий,
образование, здравоохранение, предоставление
социальных услуг. Далее осуществлена выгруз-
ка и проанализирована динамика таких финан-
совых показателей по данному перечнюСМСП
за период 2020 – 2021 гг., как выручка, основ-
ные средства и отдельно выручка по организа-
циям образования, здравоохранения и социаль-
ного обслуживания как тех субъектов, кто непо-
средственно формирует человеческий капитал.

С учетом отсутствия возможности в ИАС
ГЛОБАС сделать аналогичное сравнение зна-
чений по остальным показателям (объем нало-
говых отчислений и фонд заработной платы)
анализ по ним был проведен с помощью фор-
мирования перечня СМСП указанных видов
деятельности с помощью единого реестра субъ-
ектов МСП. Выгруженный перечень содержит
1288наименованийюридическихлиц, в т. ч.: про-
изводственные виды деятельности – 840, инно-
вационные виды деятельности – 249, социаль-
ные виды деятельности – 199. Затем была сфор-
мирована случайная выборка из выгруженного
перечняюридических лиц объемом 400 СМСП
и осуществлен поиск в ИАС ГЛОБАС по каж-
дой отобранной организации информации за
2020 и 2021 гг. по объему налоговых отчисле-
ний ифонду заработной платы.По каждому по-
казателю было выведено среднее значение, а за-
тем – оценено значение применительно ко всей
выгруженной совокупности субъектов МСП.
Результаты сравнительного анализа значений
показателей представлены в таблице 2.

Согласно представленной информации, в
2021 г. малый и средний бизнес в г. Магнито-
горске продемонстрировал уверенный рост по
всем показателям, и это является основанием
для проведения следующего шага оценки ре-
зультативности существующей системы под-
держки, направленной на его развитие. Для это-
го в рамках обозначенной схемыоценки резуль-
тативности был выбран переченьСМСПг.Маг-
нитогорска, получивших поддержку в 2021 г.
Сделатьэтовнастоящеевремявозможнонасайте
ИФНС, на котором размещен реестр СМСП –
получателей поддержки. Всего в такой перечень
по итогам 2021 г. вошло 129 предпринимателей
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по указанным ранее видам деятельности, по
которым аналогичным образом был проведен
сравнительный анализ значений отобранных
показателей за 2020 – 2021 гг. (таблица 3).

В таблице 4 представлены результаты анали-
за результативности мер поддержки развития
сферыМСПв г.Магнитогорске на основе опре-
деления отношения изменений показателей по
СМСП, получившим поддержку, к изменени-
ям показателей в целом по СМСП.

Текущего значения показателя результатив-
ности системы поддержки в г. Магнитогорске
удалось достичь при условии того, что вся под-
держка оказывалась за счет бюджетных средств
разных уровней. В случае возможного включе-
ния в систему поддержки внебюджетных ис-
точников можно предположить, что степень
результативности поддержки развития МСП
будет находиться на более высоких значениях.

Учитывая наличие результативной поддерж-
ки в исследуемом муниципалитете, целесооб-
разно на следующем этапе оценки результатив-

ности было осуществить анализ эффективности
инструментов поддержки. В 2021 г. поддержка
осуществлялась за счет средств бюджета и со-
ставила 738,8млнрублей. Результатырасчета эф-
фективностиподдержкипредставленыв табл. 5.

Исходя из полученных фактических значе-
ний эффективности и установленных плано-
вых показателей на уровне не ниже 1 нами был
осуществлен факторный анализ интегрально-
го показателя эффективности:

• изменение значения показателя эффектив-
ности за счет экономической эффективности:

• изменение значения показателя эффектив-
ности за счет бюджетной эффективности:

• изменение значения показателя эффектив-
ности за счет социальной эффективности 1:

Таблица 2 –Сравнительный анализ значений показателей, отражающих выполнение СМСП г.Магнитогорска
социально-экономических функций

Table 2 – Comparative analysis of the values of indicators reflecting the fulfillment of social and economic functions
by SMEs in Magnitogorsk

№п/п Наименование показателя 2020 г. 2021 г. Разница
1 Объем выручки, тыс. руб. 19 618 646 28 922 556 9 303 910
2 Размер основных средств, тыс. руб. 2 493 723 2 890 326 396 603
3 Объем выручки СМСП соц. видов деятельности, тыс. руб. 1 423 439 2 001 794 578 355
4 Налог на прибыль, тыс. руб. 800 499 1 098 567 298 069
5 Фонд заработной платы, тыс. руб. 2 223 268 2 655 344 432 076

Таблица3–СравнительныйанализзначенийпоказателейпоСМСПг.Магнитогорска,получившихподдержкув2021году
Table 3 – Comparative analysis of indicator values for SMEs in Magnitogorsk that received support in 2021

№ п/п Наименование показателя 2020 г. 2021 г. Разница
1 Объем выручки, тыс. руб. 9 878 270 14 584 034 4 705 764
2 Размер основных средств, тыс. руб. 1 347 968 1 530 745 182 777
3 Объем выручки СМСП соц. видов деятельности, тыс. руб. 950 999 1 306 559 355 560
4 Налог на прибыль, тыс. руб. 132 236 199 552 67 316
5 Фонд заработной платы, тыс. руб. 631 412 773 943 142 531

Таблица 4 – Анализ результативности системы поддержки развития сферыМСП в г. Магнитогорске
Table 4 – Analysis of the effectiveness of the SME development support system in Magnitogorsk

№п/п Наименование показателя Разница значений
в 2021 к 2020 по СМСП

Доля

по всем получившим
поддержку

1 Объем выручки, тыс. руб. 9 303 910 4 705 764 51,0
2 Размер основных средств, тыс. руб. 396 603 182 777 46,0
3 Объем выручки СМСП соц. видов деятельности, тыс. руб. 578 355 355 560 61,5
4 Налог на прибыль, тыс. руб. 298 069 67 316 22,6
5 Фонд заработной платы, тыс. руб. 432 076 142 531 33,0

Средний % по 5 показателям 42,8
Результативность средняя

ΔЭиб.Ээкб =
5
√
5,37 · 1 · 1 · 1 · 1 = 1,40;

ΔЭиб.Эбб =
5
√
–0,91 · 1 · 1 · 1 · 1 = –0,98;

ΔЭиб.Эс1б =
5
√
–0,81 · 1 · 1 · 1 · 1 = –0,96;
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• изменение значения показателя эффектив-
ности за счет социальной эффективности 2:

• изменение значения показателя эффектив-
ности за счет инвестиционной эффективности:

Таким образом, результатыфакторного ана-
лиза свидетельствуют, что только экономиче-
ская эффективность оказанной поддержки, вы-
ражающаяся в изменении выручки СМСП на
1 рубль средств поддержки, положительно вли-
яет на интегральный показатель эффективно-
сти. Остальные факторы оказывают отрица-
тельное влияние, что вызывает необходимость
пересмотра существующей системы поддерж-
ки, проведения анализа на ее соответствие ре-
комендованныммероприятиям в данной сфере,
которые были сформированы на этапе страте-
гического планирования.

Проведенная оценка результативности си-
стемы поддержки сферы МСП по предлагае-
мой модели доказала возможность ее практи-
ческого применения в качестве инструмента

анализа применяемых инструментов по разви-
тию малого и среднего бизнеса. Полученные
показатели результативности свидетельствуют
о том, что применяемый инструментарий под-
держки должен формироваться в результате
определения перспективных направлений раз-
вития МСП на конкретной территории, соот-
ветствовать им и учитывать возможности при-
влечения разных сторон, в том числе, не свя-
занных с органами государственной власти и
местного самоуправления и системой оказа-
ния поддержки, развитием диверсификацион-
ных процессов на территории.

Таким образом, изложенные положения, от-
ражающие основные характеристики предла-
гаемой модели повышения результативности
поддержки развития сферы МСП, а также ор-
ганизационно-экономическиймеханизм ее при-
менения в муниципальных образованиях могут
стать основой для их практического внедре-
ния на уровне муниципального управления, а
также быть рекомендованными для внесения
изменений в положения о проектном управле-
нии на уровне субъектов РФ. ●

ΔЭиб.Эс2б =
5
√
–0,52 · 1 · 1 · 1 · 1 = –0,88;

ΔЭиб.Эинвб =
5
√
–0,75 · 1 · 1 · 1 · 1 = –0,94.

Таблица 4 – Результаты расчета эффективности поддержки сферыМСП в г. Магнитогорске в 2021 г.
Table 4 – The results of calculating the effectiveness of supporting the SME sector in Magnitogorsk in 2021

№п/п Наименование показателя Значение
показателя

Из-
мене-
ниеплан факт

Экономическая эффек-
тивность бюджетных

источников

Изменение объема выручки СМСП на 1 рубль поддержки 1 6,37 + 5,37

Бюджетная эффектив-
ность бюджетных ис-

точников

Изменение объема налоговых поступлений от СМСП на 1
рубль поддержки

1 0,09 – 0,91

Социальная эффектив-
ность бюджетных ис-

точников

Изменение фонда заработной платы на 1 рубль поддержки 1 0,19 – 0,81
Изменение объема выручки СМСП, осуществляющих раз-
витие человеческого потенциала (образование, здравоохра-
нение, социальная защита населения) на 1 рубль поддержки

1 0,48 – 0,52

Инвестиционная эф-
фективность бюджет-

ных источников

Изменение объема инвестиций в основной капитал на 1
рубль поддержки

1 0,25 – 0,75

Интегральный коэффициент эффективности 0,42
Степени эффективности поддержки средняя
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ABSTRACT:

The article is devoted to the issue of improving the efficiency of municipal support of small and medium
businesses (SMEs) development based on bringing the existing methodological tools for its implementa-
tion in compliance with modern management technologies, relevant to the opportunities of digital econ-
omy transformation and external environment challenges. According to the author’s hypothesis, one of the
key factors in solving the problem under research is the elimination of the contradiction between the grow-
ing importance of the institution of local government in the multi-level support for SME development in
Russia, its role in the sustainablemunicipal economy development and underdevelopedmethods for assess-
ing the efficiency of measures proposed by municipalities and organizational and economic mechanism for
their implementation.

Based on the generalized theoretical basis and systematized methodological approaches to solving the
problem, the article provides the author’s interpretation of structure and content of the principles for assess-
ing the efficiency of municipal support for SMEs development, proposes a conceptual model of assessing
the performance of local governments and gives recommendations to improve the organizational and eco-
nomic mechanism for its implementation.

The scientific novelty of the proposed assessment model lies in the construction of its algorithm on the
conceptual provisions of a balanced scorecard, adapted to the specifics of the sectoral structure of the terri-
torial economy and to the features of the ecosystem approach to researching the field of municipal SMEs as
a socio-economic cluster. Of special concern in the model is the choice of strategic directions for supporting
the SME field on the basis of SWOT analysis matrix, developing network interactions between SMEs and
large corporations, including monotown enterprises, universities, research centers and other stakeholders.

The performance assessment, which reflects the nature of the compliance of the implemented measures
with strategic goal-setting, is supposed to be carried out in an organic relationship with the calculation of
indicators of the four types of efficiency: economic, budgetary, social, investment, followed by the calculat-
ing the integral performance indicator. In order to reduce transaction costs and improve municipal services
quality, the article provides grounds for the expediency of improving the organizational and economic
mechanism for implementing the proposed model through applying the project approach to the municipal
activities.
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РОЖДАЕМОСТЬ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19:
ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ

Зырянова М.А.a
a Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера

Федерального исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения
Российской академии наук»

АННОТАЦИЯ:

С января 2020 г. мир начал жизнь в новых реалиях – в условиях распространения нового инфекци-
онного заболевания – COVID-19, была объявлена пандемия. Нестандартная ситуация привела к
дисбалансу в функционировании системы здравоохранения, всплеску уровня смертности, росту
психологической тревожности. Локдауны, сокращение международного взаимодействия, снижение
темпов торговли, закрытие контактоемких отраслей подорвали экономики мира и России в частно-
сти. Академической литературе известно, что всплеск смертности ввиду социальных, экономиче-
ских, природных катаклизмов влечет за собой сокращение рождаемости в ближайшей перспективе.
Поэтому целью исследования стало выявление актуальных тенденций рождаемости и динамики ре-
продуктивных установок, а также оценка экономического положения населения до и после панде-
мии COVID-19 в России и ее северных регионах (на примере Республики Коми). Методика иссле-
дования включает в себя три блока, в каждый из которых входит ряд индикаторов для оценивания
ситуации: первые два блока основаны на оценке данных официальной государственной статисти-
ки – демографический и экономический, третий блок – социологический. Экономический блок
позволил по статистическим данным определить, как менялись основные показатели макроэконо-
мического развития и уровня жизни населения до и после пандемии; демографический блок позво-
лил дать оценку динамики процессов рождаемости; социологический блок включает в себя интер-
претацию трех социологических исследований, проведенных сотрудниками ИСЭ и ЭПС ФИЦ
Коми НЦ УрО РАН в 2013 г., 2017 г. и 2020 г. с целью определения репродуктивных установок и эко-
номического положения экономически активного населения активных репродуктивных возрастов
(20-39 лет) Республики Коми. Исследование позволило выявить ухудшение экономических показа-
телей в условиях пандемии, сокращение общего коэффициента рождаемости, увеличение в период
между исследованиями тех индивидов (семей), которые живут за чертой бедности или около нее.

БЛАГОДАРНОСТИ: Работа выполнена по теме НИР «Человеческие ресурсы северных регионов Рос-
сии: потенциал развития или ограничение экономического роста» (№ государственного учета
122012700169-9, 2022-2024 гг.).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рождаемость, возрастная структура, коронавирус COVID-19, смертность, показа-
тели уровня жизни, экономическое развитие, бедность, репродуктивные установки.
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■ ВВЕДЕНИЕ
Нормы детности в современных обществах, со-
вершивших демографический переход, не так
высоки, как были в традиционных обществах:
самая распространенная модель семьи в Рос-
сии – это семья с одним-двумя детьми. Совре-
менный тип репродуктивного поведения ха-
рактеризуется высокой степенью рационализ-
ма. Поэтому выстраивание стратегии реализа-
ции планов детности стало очень чувствитель-
ным у семьи (индивида) ко второму структур-
ному элементу, влияющему на репродуктивное
поведение, – условиям жизни, первый элемент,
как известно – потребность в детях. В начале
2020 г. эти условия поменялись в значительной
степени не в лучшую сторону и при этом – в
глобальном масштабе, вместе с тем затронув
все стороны индивидуальной жизни.

В январе 2020 г. по всему миру и в России
началась пандемия коронавируса, что вызвало
рост заболеваемостииухудшение состояния здо-
ровья значительной части населения, привело
к избыточной смертности и спровоцировало
всплеск смертности от других заболеваний, в
том числе из-за «перетягивания» внимания ме-
дицины на COVID-19.

Пандемия 2020-2021 гг. нанесла значитель-
ный урон мировой и национальным экономи-
кам. Обвал мирового фондового рынка, кри-
зис почти всех отраслей экономики, особенно
контактоемких, снижение международного вза-
имодействия и уровня потребительского спро-
са внутри страны, падение производства, сокра-
щение рабочих мест, ухудшение качества жиз-
ни населения – вот только некоторые негатив-
ные экономические последствия распростра-
нения новой коронавирусной инфекции.

Уровень прироста общего коэффициента
смертности в 2021 г. по сравнению с 2019 г. был
критическим и достиг не наблюдавшихся преж-
де в мирное время размеров. В России леталь-
ность от коронавирусной инфекции на 20 июня
2022 г. составила 2,07%, а в Республике Коми –
2,54% от общего числа заболевших. При этом
дела со смертностью от новой коронавирусной
инфекции в России обстоят хуже, чем в других
странах: для примера в США коэффициент ле-
тальности составляет 1,19%, в Швеции – 0,75%,
в Беларуси – 0,71%¹.

Ситуация с общей смертностью имела по-
зитивные сдвиги в России и Республике Коми
со второй половины 2000-х гг. На протяжении
«16 лет с 2004 г. по 2019 г. в России наблюдался
рост продолжительности жизни. Показатель
увеличился за 2003-2019 гг. на 8,5 года: с 64,8 до
73,3 лет. Решающий вклад внесло сокращение
смертности от болезней системы кровообраще-
ния» [1, c. 94, 101]. За XXI столетие лучшие ре-
зультаты в борьбе с высокой смертностью бы-
ли достигнуты именно в период перед началом
эпидемии коронавируса: в 2017 г. общий коэф-
фициент смертности (ОКС) в России составил
12,4‰, в 2018 г. – 12,5‰, в 2019 г. – 12,3‰, в Рес-
публикеКоми:в2017 г. – 11,8‰,в2018 г. – 11,9‰,
в 2019 г. – 12,0‰².

В России общий коэффициент смертности
в 2021 г. по сравнению с 2019 г. увеличился на
36,6‰. В 2019 г. он составлял 12,3‰, в 2020 г. –
14,6‰, в 2021 г. – 16,8‰. В Республике Коми
прирост был на 34,2‰, если в 2019 г. общий ко-
эффициент смертности составлял в республи-
ке 12,0‰, то в 2020 г. – 13,5‰, а в 2021 г. – 16,1‰.
Очень острой проблемой, не имеющей права
оставаться без внимания со стороны ученых,
государства и общественности, является то,
что такого уровня смертности, как в 2021 г., не
наблюдалось даже в тяжелые для России 1990-
е гг., в период становления нового государства
с переходом к рыночной экономике. Уровень
смертности населения в России намного выше,
чем в других странах: для сравнения в 2020 г. в
США он находился на уровне 8,9‰, в Канаде –
7,8‰, в Швеции – 9,1‰³.

Академической литературе хорошо извест-
но влияние волн тепла, эпидемий (болезней),
землетрясений, голода и прочих катаклизмов
на сокращение рождаемости в ближайшей пер-
спективе [2]. Поэтому целью статьи стало: опре-
деление причин сокращения рождаемости в пе-
риод пандемии COVID-19 и сравнительный ана-
лиз экономического положения и репродуктив-
ных установок населения в активных репродук-
тивных возрастах, что поможет выявить даль-
нейшиеперспективырождаемостииопределить
те экономические условия, в которых семьи
реализуют свой репродуктивный потенциал.

² Естественное движение населения в разрезе субъ-
ектов РФ. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/
2021_edn12.htm.

¹ Статистика распространения коронавируса. URL:
https://coronavirus-monitor.info/country/belarus/.

³ Мировой атлас данных. Демография. URL: https://
knoema.ru/atlas/Канада/Коэффициент-смертности.
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■ ИЗУЧЕННОСТЬ
В зарубежной литературе в связи с актуально-
стью заявленной темы проводится большое ко-
личество исследований на тему реального и
прогнозируемого влияния распространения
эпидемии коронавируса на рождаемость. Ряд
ученых уже сделали предметом своих исследо-
ваний значительное снижение рождаемости в
США в период Великой рецессии 2008 г. и при-
шли к выводу, что «увеличивающиеся затраты,
связанные с воспитанием детей, безработица и
потерянный доход обязательно снижают ро-
ждаемость. Таков был опыт Великой рецессии
2008 г., когда общая рождаемость снизилась,
особенно в странах с наиболее сильным эконо-
мическим спадом» [3].

М. Керни и П. Левин приходят к выводу, что
«последствия пандемии в США действительно
проявились только в марте 2020 г. и “пропу-
щенные роды” в США в IV квартале 2020 г. мож-
но обоснованно отнести к последствиям пан-
демии» [4]. Социологический опрос, проведен-
ный Л. Линдберг, А. Вандевусс, Дж. Мюллер и
М. Кирстейн из Института Гутмахера, показы-
вает, что «34% американских женщин либо от-
ложили свои планы родить ребенка, либо со-
кратили число детей, которых они ожидают
иметь в результате пандемии COVID-19» [5].
Другой опрос, проведенный Ф. Луппи и ее кол-
легами, показывает, что «европейские женщи-
ны также планируют отложить рождение или
иметь меньше детей» [6]. К выводам о том, что
распространение COVID-19 повлияло на со-
кращение рождаемости в США, приходит так-
же Дж. Уайльд с соавторами [7]. Локдауны и изо-
ляция детей, закрытие школ увеличили нагруз-
ку на родителей, что заставило их пересмот-
реть планы детности в сторону снижения [8].

Исследованию особенностей трансформа-
ции репродуктивного поведения на современ-
ном этапе, оценке факторов, влияющих на фор-
мирование репродуктивных планов и их реа-
лизацию, поиску механизмов улучшения демо-
графическойситуациипосвященытрудыО.Н.Ка-
лачиковой [9], О.А. Козловой и О.О. Секицки-
Павленко [10], О.В. Кучмаевой, О.А. Золотаре-
вой,С.Б.Гуляева [11],Л.А.Поповой [12],С.А.Сук-
нёвой, А.C. Барашковой, К.Ю. Постниковой [13].
По результатам масштабного социологическо-
го исследования ценностей семейно-детного
образа жизни, проведенного в 2019 г. в шести

регионах России и г. Москве, было выявлено,
что «в среднем респонденты хотели бы при всех
необходимых условиях (желаемое ЧД) иметь
2,7 детей, что выше значения идеального числа
детей (2,5) и достаточно сильно превышает ожи-
даемое, равняющееся двум детям (2,0)» [14].

В феврале – марте 2020 г. в рамках проекта
«Демографическое поведение населения в кон-
тексте национальной безопасности России» бы-
ло проведено социологическое обследование в
десяти регионах страны. По итогам опроса бы-
ло выявлено, что репродуктивные ожидания ча-
ще всего находятся на уровне двухдетной семьи
(41,9% опрошенных), однодетной семьи (18,1%)
и реже – трехдетной семьи (14,5%) [15, с. 49, 51].

Оценке того, как повлияли последствия рас-
пространения новой коронавирусной инфекции
на уровень рождаемости, репродуктивное по-
ведение населения, посвящены труды А.Н. Ар-
хангельскогоиО.Н.Калачиковой [16],И.А.Куль-
ковой [17], А.В. Носковой [18], С.Ю. Сивопля-
совой [19], А.Б. Синельникова [20] и др. ученых.

А.В. Верещагина заключает, что «демогра-
фической сферы тоже коснутся последствия
пандемии, поскольку “перезагрузка” сознания,
связанная с пониманием крайней нестабиль-
ности, неустойчивости, хрупкости современ-
ного глобального мира, созданных в нем эко-
номических отношений, экономических си-
стем и рыночных реалий института труда, од-
нозначно “перезагрузит” и модели демографи-
ческого поведения постпандемического чело-
вечества» [21, c. 52]. В 2019-2020 гг. по опро-
сам, проведенным в десяти регионах РФ, выяв-
лено, что «такой фактор, как “неуверенность в
завтрашнем дне” мешает иметь желаемое чис-
ло детей по мнению 59,4% мужчин и 63,0%
женщин» [22, c. 156]. И коронавирус очень по-
шатнул эту уверенность.

А.В. Смирнов и М.В. Храмова отмечают, что
«около 19% россиянок отложили рождение де-
тей из-за пандемии коронавирусной инфек-
ции» [23]. Е.Н. Васильева и Г.Р. Баймурзина
также утверждают, что «пандемия стала при-
чиной ухудшения как социально-экономиче-
ских показателей уровня жизни семей, так и
демографической ситуации во многих странах
мира, в том числе России» [24]. Н.Е. Русанова
подчеркивает, что «в развитых странах с меди-
кализированным репродуктивным поведени-
ем, формируемым с учетом современных ме-
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тодов планирования семьи, рождаемость если
и вырастет после пандемии, то лишь в опреде-
ленных группах населения, ориентированных
на детоцентризм при любых социально-эконо-
мических условиях» [25, c. 157].

По результатам социологических опросов,
«распространение коронавирусной инфекции
негативно повлияло на благосостояние населе-
ния: об ухудшении материального положения
своей семьи за 2020 г. сообщила половина
опрошенных» [26]. Новые экономические и
эпидемиологические условия также могут не-
гативно отразиться на уровне материального
благополучия и рождаемости в Республике
Коми, что усугубляется постоянным миграци-
онным оттоком молодежи из региона, поэтому
настоящее исследование является актуальным.

■ МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование базируется на общенаучных ме-
тодах описательного анализа, синтеза, сравне-
ния. Цель представленного исследования – срав-
нительный анализ экономического положения,
уровня рождаемости и репродуктивных уста-
новок населения до и после пандемии COVID-19
для определения дальнейших перспектив ро-
ждаемости в России и ее северном регионе, а
также выявления тех условий, в которых проис-
ходит реализация репродуктивного потенциа-
ла населения в настоящий момент. Методика ис-
следования включает в себя три блока, в каж-
дый из которых входит ряд индикаторов для
оценивания ситуации: первые два блока – демо-
графический и экономический – основаны на
оценке данных официальной государственной
статистики, третий блок – социологический.

Первый блок – оценка рождаемости с помо-
щью демографических статистических показа-
телей. Для статистической оценки динамики
рождаемости в статье использованы следую-
щие показатели: общий коэффициент рождае-
мости (ОКР), суммарный коэффициент рож-
даемости (СКР), естественный прирост (убыль)
на 1 000 человек населения, численность жен-
щин репродуктивных возрастов (15-49 лет) в
общей структуре населения; численность жен-
щин 15-24 лет в структуре женского населения
репродуктивных возрастов.

Для определения изменения экономической
ситуации (второй блок) в методику исследова-
ния были включены следующие показатели:

валовой внутренний продукт для России и ва-
ловой региональный продукт для Республики
Коми; инвестиции в основной капитал на ду-
шу населения; среднедушевые денежные дохо-
ды населения (в мес.); потребительские расхо-
ды на душу населения (в мес.); оборот рознич-
ной торговли за год на душу населения; коэф-
фициент покупательной способности доходов,
представленный как отношение между средне-
душевыми денежными доходами и прожиточ-
ным минимумом в целом для населения стра-
ны (региона); уровень безработицы. Для срав-
нения статистических показателей, выражен-
ных в денежном эквиваленте, было произведе-
но их инфлирование с помощью индекса изме-
нения потребительских цен на товары и услуги
с целью приравнивания их к ценам 2020 г.

Материалы официальной государственной
статистики взяты из базы данных ЕМИСС
(федеральной службы государственной стати-
стики)⁴, сайта «Естественное движение насе-
ления в разрезе субъектов РФ»⁵, статистиче-
ского сборника «Регионы России: социально-
экономические показатели»⁶, раздела «Уро-
вень жизни»⁷ официальной статистики на
сайте Росстата, информации по летальности
от коронавируса COVID-19⁸, «Мирового атла-
са данных»⁹ для сопоставления демографиче-
ских показателей России с другими странами.

Третийблокпредставленногоисследования–
социологический. Для сравнительного анализа
репродуктивных установок и экономического
положения занятого населения Республики Ко-
ми в возрасте 20-39 лет (на которые приходит-
ся 92,5% всех рождений в 2020 г.) до и после
пандемии COVID-19 были использованы ре-
зультаты ряда социологических исследований,
проведённых сотрудниками ИСЭ и ЭПС ФИЦ
Коми НЦ УрО РАН.

⁴ ЕМИСС. Федеральная служба государственной ста-
тистики. URL: https://www.fedstat.ru/.
⁵ Естественное движение населения в разрезе субъ-

ектов Российской Федерации. URL: https://rosstat.gov.ru/
storage/mediabank/2021_edn12.htm.
⁶ Регионы России: социально-экономические показа-

тели / Ст. сб. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/
13204.
⁷ Уровень жизни. Федеральная служба государствен-

ной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13397.
⁸ Статистика распространения пандемии коронави-

руса COVID-19 в России и ее регионах. URL: https://
coronavirus-monitor.info/country/russia/.
⁹ Мировой атлас данных. Демография. URL: https://

knoema.ru/atlas/Канада/Коэффициент-смертности.
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Первоеисследование былопроведено сотруд-
никами ИСЭ и ЭПС ФИЦ Коми НЦ УрО РАН
в 2013 г. по ступенчатой квотированной вы-
борке и охватило все 20 муниципальных об-
разований республики. В опросе приняло уча-
стие 795 человек (74% женщин и 26% мужчин)
в возрасте 15-49 лет, из них для целей исследо-
вания были отобраны опрошенные в возрасте
20-39 лет. Второе социологическое обследова-
ние было проведено в 2017 г. по сложной много-
ступенчатой выборке, квотированной по го-
родскому и сельскому населению. Оно охвати-
ло все 20 муниципальных образований респуб-
лики. В нем приняло участие 576 мужчин и
женщин в возрасте 20-39 лет, занятых в эконо-
мике. Из них 66,8% респондентов проживают
в городе, 9,5% – в поселках городского типа и
23,6% на сельских территориях, подробнее вы-
борка представлена в исследовании Л.А. Попо-
вой и А.А. Сивковой [27, c. 127-128].

Третье обследование – «Здоровье и качество
жизни населения» было проведено коллекти-
вом исследователей ИСЭ и ЭПС ФИЦ Коми НЦ
УрО РАН в декабре 2020 г. посредством разда-
точного анкетирования по квотированной вы-
борке, охватывающей все 20 муниципальных
образований Республики Коми. В исследовании
приняли участие 567 опрошенных в возрасте
20-39 лет, занятых в экономике. Из них 65,6%
опрошенных проживают в городе, 7,2% – в по-
селках городского типа, 27,2% – на сельских тер-
риториях, подробнее выборка описана в рабо-
те Л.А. Поповой, Т.В. Милаевой, Е.Н Зориной
[28, c. 206]. Обработка и анализ социологиче-
ских данных проведены с помощью програм-
мы MS Statistica.

■ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Представим результаты оценки динамики про-
цессов рождаемости в России и Республике Ко-
ми. Общий коэффициент рождаемости сокра-
щаетсявРоссиис2016 г. (составлял12,9‰), вРес-
публике Коми – с 2015 г. (13,7‰) (Табл. 1). В Рос-
сии общий коэффициент рождаемости сокра-
тился к 2021 г. по сравнению с 2019 г. на 5,0%:
с 10,1‰до9,6‰.ВРеспубликеКомиОКРумень-
шился на 7,3%: с 9,6‰ до 8,9‰.

Усугубились проблемы в области естествен-
ного воспроизводства. В результате действия
федеральной пронаталистской политики (с на-
чала 2000-х гг.) и национального проекта «Здо-

ровье», относительного улучшения экономиче-
ской ситуации в 2012-2013 гг. удалось в России
в 2013-2016 гг. выйти на естественный прирост
населения. В Республике Коми демографиче-
ские успехи продлились еще дольше – с 2011 г.
по 2016 г. Далее произошел запуск новой вол-
ныдепопуляции, которая«происходитпод двой-
ным давлением: с одной стороны, это традици-
онные факторы изменения демографических
тенденций, а с другой – экстремальное дей-
ствие фактора пандемии COVID-19» [29, с. 9].

Суммарный коэффициент рождаемости (по-
казатель, в большей степени освобожденный
от особенностей возрастной структуры) в Рос-
сии и Республике Коми в условиях нового эта-
па депопуляции стал сокращаться. Однако в Рос-
сии в 2019 г., 2020 г. и 2021 г. он свое значение
не менял и составлял 1,50 рождений в среднем
на одну женщину за репродуктивный период.
В Республике Коми в 2019 г. и 2020 г. СКР со-
ставил 1,57, а в 2021 г. – 1,53.

Самым резким сокращение суммарного ко-
эффициента рождаемости было в 2017 г. – на
8,0% в России (с 1,76 до 1,62) и на 9,6% в Рес-
публике Коми (с 1,97 до 1,78). Такое значитель-
ное сокращениепоказателярождаемостиууслов-
ных поколений в этот период может являться
своеобразным ответом на экономический кри-
зис 2014-2015 гг., повлекший за собой ухудше-
ние уровня жизни населения, при котором, как
всегда, пострадали более уязвимые категории
населения – в том числе, семьи с детьми, моло-
дые семьи, планирующие детей. Как будет рас-

Год Общий коэффици-
ент рождаемости

Суммарный коэффи-
циент рождаемости

РФ Коми РФ Коми
2010 12,5 12,9 1,57 1,63
2011 12,6 13,1 1,58 1,70
2012 13,3 14,0 1,69 1,88
2013 13,2 14,2 1,71 1,96
2014 13,3 14,2 1,75 2,01
2015 13,3 13,7 1,78 2,00
2016 12,9 13,1 1,76 1,97
2017 11,5 11,5 1,62 1,78
2018 10,9 10,2 1,58 1,63
2019 10,1 9,6 1,50 1,57
2020 9,8 9,3 1,50 1,57
2021 9,6 8,9 1,50 1,53

Таблица1–Общийкоэффициентрождаемости (в‰)
и суммарный коэффициент рождаемости в России

и Республике Коми, 2010-2021 гг.
Table 1 – Total fertility rate (in ‰) and crude fertility

rate in Russia and the Komi Republic, 2010-2021
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крыто чуть ниже, многие показатели уровня
жизни и экономического развития в реальных
ценах больше не достигали докризисных более
-менее благоприятных значений. Общий коэф-
фициент рождаемости в пандемию в России и
Республике Коми сократился существеннее
(на 5,0% и 7,3% соответственно), чем суммар-
ный коэффициент рождаемости, что свидетель-
ствует о том, что структурные факторы все
еще вносят больший вклад в сокращение ро-
ждаемости.

За период действия коронавирусной инфек-
ции естественная убыль населения в РФ и Рес-
публике Коми достигла максимальных для мир-
ного времени значений. В России естественная
убыль увеличилась с 2,2 на 1000 человек насе-
ления в 2019 г. до 4,8‰ в 2020 г. и 7,2‰ в 2021 г.
В 2019 г. смертность превышала рождаемость
на 317 233 человек, а в 2021 г. – на 1 042 675 че-
ловек. В Республике Коми естественная убыль
увеличилась за годы пандемии COVID-19 с
2,4‰ (1 973 человека) в 2019 г. до 7,2‰ в 2021 г.
(5 810 человек).

В пандемию продолжилось негативное воз-
действие структурных факторов на рождае-
мость, начавшееся после 2010-х гг. Происходит
снижениечисленностиженщин15-49летвструк-
туре женского населения. В 2002 г. в России до-
ля женщин 15-49 лет составляла 51,5% в общей
структуре женского населения, в 2010 г. – 49,1%,
в 2015 г. – 45,5%, в 2020 г. – 43,9%. В численном
выражении было 39 966 700 женщин 15-49 лет
в 2002 г., и стало 34 502 030 женщин в 2020 г.,
иными словами, за указанный период их стало
на 5 млн 464 тыс. 670 чел. меньше. В Республи-
ке Коми численность женщин детородных воз-
растов в 2002 г. составляла 56,7% в женском на-
селении, в 2010 г. – 51,4%, в 2015 г. – составляла
46,0%, а в 2020 г. – всего 43,5%.

Теперь посмотрим, как в эти годы изменя-
лась возрастная структуранепосредственновну-
три женского репродуктивного контингента.
Так, в России в 2002 г. доля женщин 15-24 лет
составляла 30,0% в структуре женщин 15-49 лет,
в 2010 г. – 27,8%, в 2015 г. – 22,1%, в 2020 г. еще
меньше–19,9%.В2002г.насчитывалось11979708де-
вушек 15-24 лет, а в 2020 г. всего 6 880 269 деву-
шек, т.е. разница составила 1,74 раза.

В Республике Коми доля женщин 15-24 лет
в структуре женского населения репродук-
тивных возрастов в 2002 г. составляла 29,5%,

в 2010 г. – 25,4%, в 2015 г. – 20,5%, в 2020 г. – 21,4%.
В 2002 г. насчитывалось 88 710 девушек в воз-
расте 15-24 лет, а в 2020 г. – 40 302 девушек, т.е.
произошло сокращение более чем в два раза,
или на 48 408 человек. Как видим, рождаемость
сейчас реализуется в условиях сокращения чис-
ленности женщин репродуктивных возрастов
в общей структуре женского населения и по-
старения возрастной структуры внутри репро-
дуктивного контингента, что делает тревожны-
ми прогнозируемые перспективы рождаемости.

Второй фактор, способный влиять на со-
кращение рождаемости – ухудшение экономи-
ческий ситуации. Влияние этого фактора яв-
ляется очень важным, так как «решение о дето-
рождении зависит не только от текущих усло-
вий, но и от восприятия настоящих и будущих
экономических обстоятельств. Контекстные ма-
кроэкономические условия влияют на форми-
рование этого восприятия» [30; 31]. Для сопо-
ставимости экономических показателей, выра-
женных в рублях, было произведено их инфли-
рование для приведения к ценам 2020 г.

В 2020 г., по сравнению с 2019 г., в России и
Республике Коми продолжили сокращаться важ-
нейшие макроэкономические показатели. Если
рассматривать их динамику в более долгосроч-
ном периоде, то становится видно, что их луч-
шее состояние наблюдалось в 2012-2013 гг., то
есть до наступления валютного кризиса в Рос-
сии 2014-2015 гг., связанного с резким ослабле-
нием российского рубля ввиду снижения ми-
ровых цен на нефть и введением экономиче-
ских санкций для России со стороны других
государств (Табл. 2).

Уровень безработицы к 2019 г. сократился по
сравнению с 2013 г. на 0,9 п.п., зато за пандемию
он снова возрос на 1,2 п.п. Сравнение остальных
показателей по состоянию на 2013 г., 2019 г. и
2020 г. показало их поэтапное сокращение. Та-
кой важнейший макроэкономический показа-
тель, как ВВП в рассмотренный период сокра-
щался, в 2020 г. по сравнениюс2019 г. в реальных
сопоставимыхценах сокращение составило7,7%.

Инвестиции в основной капитал на душу на-
селения сократились на 4,3% в 2020 г. по срав-
нению с 2013 г. Среднедушевые денежные до-
ходынаселенияРоссиивреальныхценах в 2020 г.
сократились по сравнению с 2013 г. на 7,9%,
потребительские расходы на душу населения
(в месяц) – на 14,2%, оборот розничной тор-
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говли на душу населения (в год) – на 8,5%, ко-
эффициент покупательной способности дохо-
дов, рассчитываемый как соотношение сред-
недушевых денежных доходов к прожиточно-
му минимуму, снизился на 8,8%. Прогнозируя
преодоление кризисных явлений в экономике,
порожденных первой волной коронавируса,
Н.В. Зубаревич отмечает, что «Россия в целом,
и её регионы будут выходить из коронавирус-
ного кризиса медленно, если не начнут быстро
расти глобальный спрос на продукцию экс-
портных отраслей и доходы российского насе-
ления» [32, с. 58].

В Республике Коми в реальных ценах ВРП
сократился в условиях пандемии на 20,3%
(Табл. 3). Объем инвестиций в основной капи-
тал на душу населения в 2019-2020 гг. умень-
шился тоже значительно и стал намного ниже,
чем до экономического кризиса 2014-2015 гг.
Такая негативная тенденция по сокращению
инвестиционной активности набрала обороты
в республике с 2017 г. Ситуация с уровнем без-
работицы аналогична общероссийскому уров-
ню: мы видим сокращение доли безработных в

2019 г. (6,8%) по сравнению с 2013 г. (7,1%), од-
нако в условиях пандемии COVID-19 снова в
республике зарегистрирован ее рост до 7,8%.

Крайне негативно, чем в целом по стране, в
Республике Коми выглядит динамика показа-
телей уровня жизни населения в реальных це-
нах 2020 г. (Табл. 3). В 2020 г. по сравнению с
2013 г. среднедушевые денежные доходы насе-
ления сократились на 17,8%, потребительские
расходы на душу населения (в мес.) стали мень-
ше на 29,2%, оборот розничной торговли на ду-
шу населения (в годовом исчислении) упал на
22,6%, коэффициент покупательной способно-
сти доходов снизился на 16,6%.

Как показало социологическое исследование,
экономическое положение населения за пери-
од 2017-2020 гг. ухудшилось. Если в 2017 г. око-
ло или за чертой бедности (прожиточного ми-
нимума) по размеру дохода, который прихо-
дится в месяц на одного члена семьи, учитывая
все источники доходов, находилось 25,4% за-
нятого населения Республики Коми в активных
репродуктивных возрастах, то в 2020 г. их было
уже 32,5% от числа опрошенных – то есть это

Показатель Год
2013 2019 2020

Валовой внутренний продукт (ВВП), трлн руб. 156 363,5 115 438,3 106 607,0
Инвестиции в основной капитал на душу населения, рублей 143 514,5 138 080,9 137 364,0
Среднедушевые денежные доходы населения, в мес. (СДД), рублей 39 328 37 246 36 240
Потребительские расходы в мес. на душу населения, рублей 31 785 29 865 27 276
Оборот розничной торговли за год, на душу населения, рублей 252 731 240 330 231 283
Коэффициент покупательной способности доходов (СДД/ПМ) 3,51 3,35 3,20
Уровень безработицы, в % 5,5 4,6 5,8

Таблица 2 – Показатели развития экономики и уровня жизни населения в Российской Федерации, 2013 г.,
2019 г. и 2020 г. в реальном выражении, в ценах 2020 г.

Table 2 – The indicators of the development of the economy and the standard of living of the population in the Russian
Federation, 2013, 2019 and 2020, in prices of 2020

Источник: рассчитано автором.

Показатель Год
2013 2019 2020

Валовой региональный продукт (ВРП), млн рублей 749 860,6 768 408,4 612 136,2
Инвестиции в основной капитал на душу населения, рублей 353 310 148 608 171 900
Среднедушевые денежные доходы населения, в мес. (СДД), рублей 44 656 37 831 36 687
Потребительские расходы в мес. на душу населения, рублей 34 245 26 364 24 249
Оборот розничной торговли за год, на душу населения, рублей 260 712 210 353 201 675
Коэффициент покупательной способности доходов (СДД/ПМ) 3,02 2,56 2,52
Уровень безработицы, в % 7,1 6,8 7,8

Таблица3–Показателиразвития экономикииуровняжизнинаселения вРеспубликеКоми, 2013 г., 2019 г. и 2020 г.
в реальном выражении, в ценах 2020 г.

Table 3 – The indicators of the development of the economy and the standard of living of the population in the Komi
Republic, 2013, 2019 and 2020, in prices of 2020

Источник: рассчитано автором.
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треть населения данной категории (Табл. 4, 5).
Значит, проблема бедности стоит остро и усу-
губилась в республике в условиях пандемии, и
она является очень распространенной.

Результатыпроведенногоосенью2020 г. круп-
номасштабного социологического опроса «Ле-
вада-Центра» (внесен в реестр НКО, выполня-
ющих функции иностранного агента. — Прим.
ред.) также зафиксировали, что «негативное вли-
яние кризисной ситуации 2020 г. затронуло каж-
дую третью семью с детьми, а ответы об ухуд-
шении материального положения среди семей
без детей встречаются ещёчаще (36,6%).Изпри-
нятых в период пандемии мер помощи семье
респонденты наиболее важными считают: еже-
месячное пособие на первого ребенка до трех
лет и ежемесячную выплату на детей от трёх до
семи лет в бедных семьях» [33, c. 99-100].

Субъективные оценки материального по-
ложения между двух опросов не сильно изме-
нились. Чаще всего респонденты выбирали от-
вет, что им «денег достаточно для приобрете-
ния необходимых продуктов, одежды» (43,7%
в 2017 г. и 44,5% в 2020 г.), а также многим ре-
спондентам средств «хватает только на покуп-
ку продуктов питания и коммунальные плате-
жи» (29,2% и 31,3% соответственно).

За период между опросами значительно уве-
личилась доля респондентов, настроенных на
переезд в другую местность. Если в 2017 г. ре-

шительно были настроены уехать 29,0% опро-
шенных, то в 2020 г. – уже 49,0%, а значит, растет
неудовлетворенность своим местом жительства.

Респондентам в опросе 2020 г. также зада-
вался вопрос о том, переболели ли они корона-
вирусом COVID-19. Ответы были следующие:
0,9% опрошенных 20-39 лет переболели в тя-
желой форме с подключением к аппарату ИВЛ,
1,3% ответивших – лежали в больнице с коро-
навирусом, нобез подключенияк аппаратуИВЛ,
11,4% опрошенных переболели в легкой форме,
58,4% – не знают, подхватывали ли они такое
вирусное заболевание, 28,1% – уверены, что не
болели. 54,1% респондентов ответили, что зна-
ют о перенесших коронавирус COVID-19 род-
ственниках и знакомых.

В ходе исследования 2020 г. была также по-
ставлена цель узнать отношение респондентов
20-39 лет к действующим мерам демографиче-
ской политики в области рождаемости. Отве-
ты на вопрос «Как Вы оцениваете демографи-
ческую политику государства в области рожда-
емости?» распределились следующим образом:
оценивают положительно 21,6% респондентов,
затруднились ответить – 20,1%, оценили отри-
цательно, так как «ее мероприятий недоста-
точно для повышения рождаемости» – 18,7%,
положительно, но считают недостаточной по-
мощь семьям с тремя и более детьми – 16,4%,
отрицательно, так как не приветствуют вовле-

Варианты ответов % ответивших
Менее 10000 руб. 9,6
10000-15000 руб. 22,9
15000-20000 руб. 24,0
20000-30000 руб. 22,5
30000-40000 руб. 12,1
40000-50000 руб. 4,5
50000-75000 руб. 2,8
Более 75000 руб. 1,5
Всего 100

Таблица 5 – Ответы респондентов на вопрос «Ка-
кой приблизительно размер дохода приходится в
месяц на одного члена Вашей семьи (средний за по-
следние 6 месяцев, с учетом всех членов семьи, в
том числе детей)», в % от числа ответивших, 2020 г.
Table 5 – Respondents' answers to the question “What
is the approximate amount of income per month for one
member of your family (average over the last 6 months,
taking into account all family members, including chil-

dren)”, in % of the number of respondents, 2020

Прим.: Сумма 14 868 руб. – прожиточный минимум
длятрудоспособного населения в Республике Коми на
I квартал 2020 г. (Источник: https://www.assessor.ru/
notebook/region/minimum-komi/).

Варианты ответов % ответивших
Менее 8100 руб. 8,0
8100-12914 руб. 17,4
12914-20000 руб. 37,6
20000-30000 руб. 20,5
30000-45000 руб. 8,3
45000-60000 руб. 4,4
60000-75000 руб. 2,4
Более 75000 руб. 1,5
Всего 100

Таблица 4 – Ответы респондентов на вопрос «Ка-
кой приблизительно размер дохода приходится в
месяц на одного члена Вашей семьи (средний за по-
следние 6 месяцев, с учетом всех членов семьи, в
том числе детей)», в % от числа ответивших, 2017 г.
Table 4 – Respondents' answers to the question “What
is the approximate amount of income per month for one
member of your family (average over the last 6 months,
taking into account all family members, including chil-

dren)”, in % of the number of respondents, 2017

Прим.: Сумма 12 914 руб. – прожиточный минимум
длятрудоспособного населения в Республике Коми на
I квартал 2017 г. (Источник: https://www.assessor.ru/
notebook/region/minimum-komi/).

https://www.assessor.ru/notebook/region/minimum-komi/
https://www.assessor.ru/notebook/region/minimum-komi/
https://www.assessor.ru/notebook/region/minimum-komi/
https://www.assessor.ru/notebook/region/minimum-komi/
https://www.assessor.ru/notebook/region/minimum-komi/
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чение государства в репродуктивные дела се-
мьи–16,1%, высказалибезразличие– 7,1%опро-
шенных.

Для определения влияния пандемии на ре-
продуктивное поведение населения важно бы-
ло оценить динамику репродуктивных устано-
вок. Из всех трех исследований наилучшим об-
разом все три вида репродуктивных установок
выглядели в 2013 г. (Табл. 3). В целом, нужно
отметить, что 2013 г. характеризовался доволь-
но благоприятной экономической и демографи-
ческой ситуацией, тогда даже еще существовал
естественный прирост.

В 2017 г. параллельно с нарастанием кризис-
ных явлений в экономике и «исчерпанием эф-
фекта новизны» мер демографической полити-
ки мы видим сокращение планов детности сре-
ди населения 20-39 лет. В то же время репро-
дуктивные планы населения 20-39 лет практи-
чески не изменились за период между двух по-
следних опросов 2017 г. и 2020 г. (Табл. 6). Та-
кая динамикарепродуктивныхустановокпотра-
ектории совпадает с динамикой суммарного
коэффициента рождаемости – его самый значи-
тельный спад наблюдался как раз в 2017 г., а в
2020 г. уже в условиях коронавируса таких яв-
ных изменений зарегистрировано не было.

КакотмечаетА.О.Макаренцева,«влияниепан-
демии коронавируса на репродуктивное пове-
дение население еще подробно не изучено. На-
сколько значимым будет этот эффект, как дол-
го он продлится и какие группы населения за-
тронет, зависит отмногихфакторов, в т. ч. от глу-
бины экономических последствий и отчасти
от действий государственных институтов» [34].

При более детальном анализе результатов
обследования 2020 г., проведенного в Респуб-
лике Коми, видим, что самых низких значений
показатель ожидаемого числа детей достигает
у двух самых молодых и при этом очень мало-
численных возрастных когорт 1996-2000 гг. ро-
ждения (1,90) и 2001-2005 гг. рождения (1,68),
что делает не обнадёживающими дальнейшие
перспективы рождаемости. В 2013 г. у двух са-
мых молодых когорт среднее ожидаемое число
детей было значительно выше.

■ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Трудно с точностью определить, как повлияла
пандемия коронавируса на рождаемость. Сни-
жение общего коэффициента рождаемости про-
должилось, но на него сильно воздействует фак-
торвозрастнойструктуры.Суммарныйкоэффи-
циент рождаемости, а также репродуктивные
установки населения Республики Коми 20-39 лет
практически не изменились. Значит, фактор воз-
растной структуры в условиях пандемии являл-
ся более доминирующим в снижении рождае-
мостипо сравнениюсповеденческимифактора-
ми. Последствия экономического кризиса 2014-
2015 гг. привели к снижению реальных доходов
населения и их покупательной способности. По-
сле наступления этого кризиса, а именнов 2017 г.
в России и Республике Коми произошло наибо-
лее существенное сокращение суммарного ко-
эффициента рождаемости. В кризисных усло-
виях семьям, планирующим детей, и семьям, у
которых уже есть дети, материально стало тяже-
леежить, усилиласьнеуверенность в завтрашнем
дне. В пандемию ухудшение экономических по-
казателей продолжилось. Хоть суммарный ко-
эффициент рождаемости в пандемию почти не
изменился, его уровень в 2020-2021 гг. крайне
мал и снова достигает в России и Республике
Коми уровня 2008 г. (тоже кризисного в плане
экономического развития). То есть, произошел
«откат» до того периода, когда комплекс новых
мер демографической политики 2007 г. только
начал функционировать, и население еще в пол-
ной мере не проявило на них свою реакцию. ●

Вид репродуктивных
установок

Год
2013 2017 2020

Среднее идеальное число детей 2,47 2,39 2,39
Среднее желаемое число детей 2,66 2,59 2,52
Среднее ожидаемое число детей 2,12 2,03 2,06

Таблица 6 – Репродуктивные установки населения
Республики Коми в возрасте 20-39 лет, 2013 г., 2017 г.

и 2020 г.
Table 6 – Reproductive attitudes of population in 20-39

in the Komi Republic, 2013, 2017 and 2020
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Since January 2020, the world has been facing new realities – in conditions of COVID-19 – a new infectious
disease spread, a pandemic was declared. The non-standard situation has brought to an imbalance in health
care system, a surge in death rate, and a higher psychological anxiety. Lockdowns, a reduction in interna-
tional interaction, a slowdown in trade, and the closure of contact-intensive industries have undermined the
economies of the world and Russia in particular. Academic literature knows that a surge in mortality due to
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nomic condition of the population before and after the COVID-19 pandemic in Russia and its northern
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based on the official state statistics assessment, the third unit is sociological. In the economic unit , using
statistical data, changes were identified in the main indicators of macroeconomic development and the
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ity processes dynamics; the sociological unit covers interpretation of the three sociological studies con-
ducted by employees of the ISE and EPS FRC Komi Scientific Center of the Ural Branch of the Russian
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who live below or near the poverty line.
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К ВОПРОСУ О СТЕПЕНИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Мелкозерова Д.А.a, Сабитов А.С.b, Фельдман М.А.a
a Российская академия народного хозяйства и государственной службы

при Президенте Российской Федерации
bМинистерство социальной политики Свердловской области

АННОТАЦИЯ:

В статье на основе анализа федеральных и региональныхПланов мер поддержки в период пандемии
граждан, имеющих доходы ниже уровня бедности, документов текущего архива Министерства со-
циальной политики Свердловской области рассмотрены результаты реализации системы социаль-
ных контрактов как одного из перспективных инструментов по борьбе с бедностью.
В процессе исследования использовались методы сравнительного анализа, обобщений, класси-

фикации. Рассмотрены вопросы о преодолении таких негативных последствий, как недоста-
точность финансирования системы социальных контрактов; иждивенческие настроения части гра-
ждан, привыкших к получению социальных выплат; отсутствие механизмов дальнейшего самораз-
вития граждан, заключивших социальные контракты.
Сделаны выводы о степени привлекательности системы социальных контрактов для малоиму-

щих граждан; о невысокой доле охвата системой социальных контрактов граждан, имеющих дохо-
ды ниже уровня бедности.
Особое место уделено работе оперативного совещания Правительства Свердловской области от

21 апреля 2022 г. по вопросу «Об оценке эффективности оказания государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта в 2021 г.», где обсуждались итоги оказания государствен-
ной социальной помощи на основании социального контракта в Свердловской области за 2021 г.
Научная новизна: впервые представлена обобщающая статистика реализации системы социаль-

ных контрактов на Среднем Урале в период пандемии; выявлена степень результативности и эф-
фективности мер поддержки системы социальных контрактов. Предложен ряд мер по совершен-
ствованию мер поддержки в период пандемии граждан, имеющих доходы ниже уровня бедности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственная социальная помощь, социальный контракт, малоимущие гра-
ждане, результаты, эффективность.

ДЛЯЦИТИРОВАНИЯ:Мелкозерова Д.А., Сабитов А.С., ФельдманМ.А. К вопросу о степени результатив-
ности системы социальных контрактов в Свердловской области // Вопросы управления. 2022. № 5.
С. 81–95. URL: https://journal-management.com/issue/2022/05/06.DOI: 10.22394/2304-3369-2022-5-81-95.
EDN: JFMZRP.

■ ВВЕДЕНИЕ
Государство активно продолжает разрабатывать
новыемеханизмыи совершенствовать уже име-
ющиеся инструменты помощи каждой катего-
рии граждан, в особенности категории мало-
имущих граждан. В соответствии с Федераль-
ным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ

«О государственной социальной помощи» и
Законом Свердловской области от 29 октября
2007 года№126-ОЗ«Обоказании государствен-
ной социальной помощи, материальной помо-
щи и предоставлении социальных гарантий
отдельным категориям граждан в Свердлов-
ской области»малоимущим семьямималоиму-

https://journal-management.com/issue/2022/05/06
https://doi.org/10.22394/2304-3369-2022-5-81-95
https://elibrary.ru/bvsvgy
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щим одиноко проживающим гражданам, кото-
рые имеют среднедушевой доход ниже величи-
ны прожиточного минимума, установленного
в Свердловской области, осуществляется ока-
зание государственной социальной помощи на
основании социального контракта.
Социальный контракт отражает двусторон-

нюю связь: обязанности имеют и государство
в лице органов социальной защиты населения,
и индивид, получающий государственную со-
циальную помощь. Следует отметить, что изу-
чение данной проблемы необходимо начинать
с того, что социальный контракт, в первую оче-
редь, являетсямеханизмомборьбы с бедностью.
Поэтому рассмотрим исследования проблемы
бедности авторами: как исследователи видят
решение проблем и в чём её причины. Однако
рассматриваемая проблема чаще всего сводит-
ся к первоначальному импульсу‒ временному
преодолению бедности. В чем заключаются ме-
ры по закреплению выхода из бедности; ка-
ковы шаги по превращению людей, заключив-
ших социальные контракты в индивидуальных
предпринимателей? Эти сюжеты следует отне-
сти к разряду малоизученных.

■ СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ
Внимание исследователей привлекли основные
функции механизма социального контракта, а
также «Среди объективных факторов можно
выделить следующие:
1) экономическое положение и уровеньжиз-

ни населения;
2) состояние рынка труда и занятости, обес-

печенность населения работой;
3) социальная политика;
4) законодательная базаиправовая ситуация;
5) зарубежный опыт;
6) социально-территориальные особенности

развития регионов;
7) особенности социально-демографической

и тендерной структуры общества.
Субъективными же факторами являются:

отражение в сознании населения сложившейся
в обществе ситуации и условий жизни, пове-
денческие установки в трудной жизненной си-
туации, степень распространенности социаль-
ного контракта и уровень информированно-
сти о нем населения» [1, 2].
В научной литературе отражены возможно-

сти и ограничения повышения устойчивости

социального контракта в России [3]; обобще-
ны теоретические основы системы социальных
контрактов[4, 5, 6].
Ученые рассматривают затянувшееся реше-

ние проблемыбедности как следствие неэффек-
тивности разработанных и действующих госу-
дарственныхпрограмм. Авторыотмечаютнеоб-
ходимость системного подхода к разработке
государственной политики по снижению уров-
ня бедности; определяя приоритетное направ-
ление ‒ создание условий для самостоятельного
выходаиз бедности трудоспособногонаселения.
Исследователи выделяют основные причи-

ны бедности в стране, к которым относят, на-
пример, низкий уровень первичных доходов;
произвольное определение причин бедности;
неточности в показателях уровня бедности.
Для решения проблемы бедности авторы пред-
лагают следующие пути и направления дея-
тельности:
• учитыватьопытдругих стран (напр.,Китая);
• повышение производительности труда

(«с одновременной модернизацией страны, на-
правленной на экономическое и технологиче-
ское развитие, нацеленности экономической и
социальной политики по борьбе с бедностью
на человека и расширениимеждународного со-
трудничества»);
• повышение первичных доходов;
• совершенствованиемеханизма социальных

выплат и пособий;
• радикальное изменение минимального

размера оплаты труда в сторону его повыше-
ния [7, 8, 9].
В научной литературе проанализированыме-

ры по внедрению системы социального кон-
тракта в среде самозанятых [10, 11, 12, 14]; по-
казана сложность легализации труда работни-
ков на российском рынке труда [15, 16, 17];
изучен опыт зарубежных стран в этом направ-
лении [18].
Особую значимость представляют работы,

раскрывающие первые итоги реализации го-
сударственных проектов «Содействие занято-
сти» и «Социальный контракт» [19, 20, 21, 22,
23, 24]; перспективы развития системы соци-
альной помощи на основе социального кон-
тракта [25].
В исследованиях указаны срокипериода дей-

ствия социального контракта [24, с. 142], но не
проведен анализ оптимальности этих сроков.
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Программа социального контракта форми-
руется индивидуально для каждой семьи-полу-
чателя. Она ориентирована на срок, продолжи-
тельность которого определяется различно в
каждом регионе. Срок действия программы со-
циального контракта в среднем составляет от 3
до 12 месяцев, а в некоторых регионах, напри-
мер, вРеспубликеБурятия– до36месяцевиот 27
до 36 месяцев – в Тверской области. [24, с. 142].
Проблема эффективности применения со-

циальных контрактов; обоснованности их при-
менения во втором десятилетии 21 века широ-
ко исследуется специалистами [26, 27, 28]. Осо-
бую значимость имеют работы, посвященные
борьбе с бедностью до пандемии; в период
пандемии; и разработке перспектив после пан-
демии [29].
По мнению ученых, введение социальных

контрактов содействует устранению одного из
ключевых недостатков государственной соци-
альной помощи – ее категориально-адресный
характер, поскольку социальныйконтракт пред-
полагает предоставление помощи только дей-
ствительно нуждающимся конкретным лицам
на основании достоверной информации, что
предотвращает«распыление»денежныхсредств.
Анализируя практику зарубежных стран, авто-
ры приходят к выводу: правильно выстроен-
ный механизм оказания социальной помощи
посредством социальных контрактов имеет вы-
сокие результаты, демонстрируя свою эффек-
тивность. Поэтому следует выстраивать реали-
зацию данного механизма, основываясь на ана-
литике передового опыта. Анализ применения
социальных контрактов позволяет сделать сле-
дующие выводы:
1. Социальные контракты в регионах РФ

предоставляются с учётом их региональной
специфики. Это действительно улучшает эф-
фективность данного механизма, так как усло-
вия для жизнеобеспечения, для работы, для
комфортного существования различные (на-
пример, для сельской местности характерно за-
ключение контрактов с получением натураль-
ной помощи, или направленная на ведение лич-
ного подсобного хозяйства, для городской –
денежной, или направленная на помощь в тру-
доустройстве);
2. Регионы стремятся заключить больше кон-

трактов, но при этом не ориентируются на ка-
чественныйдолгосрочныйрезультат. То есть они

предоставляют выплату на маленькую сумму
большому количеству семей, но фактически эта
помощьникак не отразится на уровне бедности.
3. Социальная помощь посредством соци-

альных контрактов (с учетом региональных
особенностей) должна отражать финансовые
возможности конкретного субъекта.
Исследования доказывают эффективность

ижизнеспособность данного механизма в даль-
нейшей перспективе развития системы соци-
альной поддержки населения, конкретизиро-
ваны пути развития механизмов предоставле-
ния социальных контрактов.

■ СОДЕРЖАНИЕ
В своём послании к Федеральному Собранию
от 20 февраля 2019 г., В.В. Путин поручил Ка-
бинету министров с 2020 г., на условиях софи-
нансирования, помочь регионам, которые ак-
тивно внедряют социальные контракты¹. Од-
нако масштабное применение практики соци-
альных контрактов началось только с 2020 г.,
когда в связи с последствиями пандемии коли-
чество граждан, находящихся в трудном жиз-
ненном положении, заметно увеличилось.
В 2020 г. завершилась реализация пилотно-

го проекта «Социальные контракты» на оказа-
ние государственной социальной помощи на
основании социального контракта. Это позво-
лило в 2020 г. в ряде пилотных регионов 46,5%
граждан из числа охваченных государствен-
ной социальной помощью на основании соци-
ального контракта преодолеть трудную жиз-
ненную ситуацию, улучшив свое материальное
положение².
Однако, несмотря на успешное внедрение

социальных контрактов в пилотный год, необ-
ходим дальнейший ежегодный мониторинг
результатов реализации государственной со-
циальной помощи на основании социального
контракта, например, по вопросу длительно-
сти сохранения положительного воздействия
социального контракта, степени его эффек-
тивности.

² Доклад Антона Котякова о развитии механизмов го-
сударственной социальной помощи гражданам на основе
социального контракта. Министерство труда и социаль-
ной защиты РФ. Пресс-центр. Социальная защита. Соци-
альная политика. 2020. 29 сентября. URL: https://mintrud.
gov.ru/social/social/1242 (дата обращения: 20.04.2022).

¹ Путин В.В. Послание президента Федеральному Со-
бранию20.02.2019 //СайтАдминистрацииПрезидентаРос-
сии. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/44032 (дата об-
ращения: 27.04.2022).

https://mintrud.gov.ru/social/social/1242
https://mintrud.gov.ru/social/social/1242
http://www.kremlin.ru/acts/bank/44032
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Анализ статистических данных о реализа-
ции мероприятий, направленных на оказание
государственной социальной помощи на осно-
вании социального контракта, показывает неод-
нозначность исследуемого процесса. Показа-
тельны в этом плане материалы Доклада мини-
стра труда и социальной защиты А.О. Котяко-
ва о развитии механизмов государственной со-
циальной помощи гражданам на основе соци-
ального контракта.
На заседании Президиума Госсовета по во-

просам социальной поддержки граждан 25 мая
2022 г. А.О. Котяков сообщил, что «за минув-
ший 2021 год мы заключили 282 тысячи кон-
трактов, которыеохватили980 тысячнаших гра-
ждан» ³. Динамика действительно впечатляю-
щая: в 2013 г. было заключено 37,6 тыс., а в 2017 ‒
65 тыс. социальных контрактов [5, с. 835]. Но
все познается в сравнении: в 2017 г. доля мало-
имущих граждан, получивших государственную
социальную помощь на основании социально-
го контракта, в общей численности малоиму-
щих граждан, получивших государственную со-
циальную помощь, составила 6,75% [5, с. 835].
Это означает, что в 2021 г. правом на заключе-
ние социального контракта воспользовалисьне-
многим более четверти малоимущих граждан.
По оценке А.О. Котякова, более половины

граждан, заключивших соцконтракт, смогли до-
биться долгосрочного изменения своего мате-
риальногоположения, то есть 52,5%получателей
зафиксировали увеличение доходов после за-
вершения именно социального контракта. Не
изменились доходы в основном у тех граждан,
которые заключали социальные контракты в
рамках так называемой разовой помощи, как
разновидность использования соцконтракта,
это называется «преодоление трудной жизнен-
ной ситуации». Из числа тех граждан – из 52%,
которые получали меры в рамках соцконтрак-
та, – 22,5% получателей от общего числа полу-
чателей на сегодняшний день смогли преодо-
леть порог бедности и сформировать уровень
среднедушевого дохода на каждого члена семьи
выше, чем один прожиточный минимум». Как
видно из материалов Доклада, только 22,5%
граждан, заключивших социальный контракт,

смогли преодолеть порог бедности и сформиро-
вать уровень среднедушевого дохода на каждо-
го члена семьи выше, чем один прожиточный
минимум.
Действительно в регионах России наблюда-

ется значительное увеличение количества за-
ключенных социальных контрактов, по срав-
нению с предыдущими годами. Следует отме-
тить, что за первый год масштабного примене-
ния социальных контрактов, их внедрение и
распространение происходило довольно бы-
стро. На оперативном совещании Правитель-
ства Свердловской области 21 апреля 2022 г.
по вопросу «Об оценке эффективности оказа-
ния государственной социальной помощи на
основании социального контракта в 2021 г.»
обсуждались итоги оказания государственной
социальной помощи на основании социально-
го контракта вСвердловской области за 2021 г.⁴
Каковыжерезультатынарегиональномуров-

не?Наш анализИнформационной справкиМи-
нистерства социальнойполитикиСвердловской
области, представленной на оперативном со-
вещанииПравительства Свердловской области
21 апреля 2022 г., показывает, что с 2021 г. в об-
ласти действительно осуществляется програм-
ма софинансирования оказания государствен-
ной социальной помощи на основании соци-
ального контракта из средства федерального
бюджета.

³ Заседание Президиума Госсовета по вопросам со-
циальной поддержки граждан 25 мая 2022 г. Доклад ми-
нистра труда и социальной защиты А.О. Котякова. URL:
https://www.kremlin.ru/(дата обращения: 20.04.2022).

⁴ Статистические показатели, представленные в дан-
ной статье, былипредставленывИнформационной справ-
кеМинистерства социальной политикиСвердловской об-
ласти на оперативное совещание Правительства Сверд-
ловской области 21 апреля 2022 года

Источник
финансирования

Выделено Израсхо-
довано

Федеральный бюджет 160 322,6 159 848,7
Областного бюджет 78 964,9 78 731,5
Всего 239 287,5 238 580,2

Таблица 1 – Финансирование государственной со-
циальной помощи на основании социального кон-
тракта в Свердловской области в 2021 г. (тыс. руб.)
Table 1 – Financing of state social assistance on the ba-
sis of a social contract in the Sverdlovsk region in 2021

(thousand rubles)

Источник: информационная справка на оператив-
ное совещание Правительства Свердловской обла-
сти 21 апреля 2022 г. по вопросу «Об оценке эффек-
тивности оказания государственной социальной
помощи на основании социального контракта в
2021 году» // Текущий архив Министерства соци-
альной политики.
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Исходя из представленной таблицы, финан-
сирование государственной социальной помо-
щина основании социального контракта предо-
ставляется преимущественно из средств феде-
рального бюджета (федеральных средств вы-
деляется 67% от общего объема финансирова-
ния по данному направлению). Общие расхо-
ды на оказание государственной социальной
помощи на основании социального контракта
на условиях софинансирования были исполне-
ны на 99,7%. То есть выделенные средства бы-
ли реализованы практически в полном объеме.
В 2021 г. в Свердловской области было за-

ключено 5439 социальных контрактов, в том
числе на:
• поиск работы – 3213 (100% от запланиро-

ванного числа Соглашением);
• осуществление индивидуальной предпри-

нимательской деятельности – 594 (110,6% от
плана);
• развитие личногоподсобного хозяйства – 3;
• иные мероприятия – 1629 (100,1% от за-

планированного).
Если доля граждан, заключивших социаль-

ные контракты для поиска работы в Сверд-
ловской области (59% от общего числа заклю-
чивших социальные контракты), близка к ана-
логичному показателю в других регионах, на-
пример, 54% в Мордовии, то удельный вес
обратившихся с помощью социальных кон-
трактов к индивидуальной предприниматель-
ской деятельности в Свердловской области ‒
11% ‒ более чем втрое меньше, чем в Мордо-
вии (37,5%) [30, с. 266].
Как свидетельствуетИнформационная справ-

каМинистерства социальной политикиСверд-
ловской области, «плановые показатели были
достигнуты в полной мере. Оценка эффектив-
ности реализации социальных контрактов осу-
ществляется по завершенным социальным кон-
трактам – в течение четвертого месяца после
месяца окончания срока действия социального
контракта. По состоянию на 31 декабря 2021 г.
в Свердловской области завершена реализа-
ция1415 социальных контрактов в том числе:
– на поиск работы – 479;
– наосуществлениеиндивидуальнойпредпри-

нимательской деятельности – 10;
– на иные мероприятия – 926».
Таким образом, было завершено примерно

25% от числа всех заключенных контрактов.

Это связано с тем, что срок заключения по каж-
дому мероприятию разный и подбирается с
гражданином индивидуально в программе со-
циальной адаптации.
Вместе с тем, на наш взгляд, очевидно, что

основной вектор системы социальных кон-
трактов в Свердловской области нацелен на
весьма абстрактный «поиск работы» без учета
потребностей рынка труда в допандемический
период и в условиях после 24 февраля 2022 г.
Существует необходимость акцентирования
усилий всех структур, отвечающих за систему
социальных контрактов, на информирование
заинтересованных граждан о наиболее востре-
бованных профессиях. Определенный импульс
должна дать премиальная система за подписа-
ние социальных контрактов, адресованных кон-
кретным рабочим местам на социально ориен-
тированных предприятиях.
Явно заниженной является доля граждан,

заключивших социальные контракты на осу-
ществление индивидуальной предпринима-
тельской деятельности и развитие личного под-
собного хозяйства. В этой связи возникает во-
прос о достаточности величины финансирова-
ния по социальному контракту, а также доступ-
ности льготного кредитования.
Огорчительными следует назвать результа-

ты завершения реализации социальных кон-
трактов в 2021 г.: десять человек, приступив-
ших к индивидуальной предпринимательской
деятельности, из 594 подписавших соглашения ‒
трудно назвать положительным итогом.
Выскажем мнение, что деятельность значи-

тельной части приступивших к реализации со-
циальных контрактов в 2021 г., по линии «иные
мероприятия», в недостаточной степени под-
дается учету и контролю. Если учесть, что ука-
занная категория граждан составляет практи-
чески треть массива, заключивших социальные
контракты, проблема недостаточной эффектив-
ности системы социальных контрактов пред-
стает во всей остроте. Напрашивается вывод
об изменении диапазона выплат по социально-
му контракту в зависимости от востребован-
ности рабочего места на региональном рынке
труда; от создания механизмов саморазвития.
В этой связи показателями результативно-

сти и эффективности работы по предоставле-
нию социальной помощи на основании соци-
альных контрактов должны считаться не столь-



86

MANAGEMENT ISSUES · 2022 · No. 5 (78)Melkozerova D.A., Sabitov A.S., Feldman M.A.

ко количество заключенных социальных кон-
трактов, сколько качественные индикаторы ‒
показатель реального снижения бедности; до-
ля социальных контрактов, адресованных кон-
кретным рабочим местам на социально ориен-
тированных предприятиях.
Несмотря на то что завершена только чет-

верть социальных контрактов, органы власти
оценивают этот показатель как положительный:
он показывает, что есть первые результаты, по
которым можно оценивать действие введенно-
го механизма социальных контрактов. Работа
над завершением остальных контрактов и с гра-
жданами, получившимипомощь, продолжается.
Исходя из статистических данных, можно

увидеть, что органами социальной защиты бы-
ло заключено количество социальных контрак-
тов, отвечающее плановым заданиям. Это ука-
зывает на востребованность и заинтересован-
ность граждан в данной мере поддержке. По-
лучатели государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта, в
первую очередь, граждане, обладающие всеми
возможностями и потенциалом для того, что-
бы выйти из состояния бедности лишь при не-
большой помощи государства за счёт своего
желания, своей продуктивной деятельности.
В 2013 г. Министерство труда РФ совместно

с Росстатом разработало методические показа-
тели, оценивающие эффективность оказания
государственной социальной помощи на осно-
вании социального контракта⁵.
По результатам проведенной оценки эффек-

тивности реализации социальных контрактов
на территории Свердловской области в 2021 г.,

достигнуты определённые значения показа-
телей (табл. 2).
Согласно представленным в таблице 2 пока-

зателям о получателях помощи, анализируемая
социальная мера поддержки показывает поло-
жительные результаты. Таким образом, за опре-
деленный период (один год) мы можем судить
о результативности реализации социальных
контрактов: полученные показатели превыша-
ют запланированные в 2-2,5 раза. Показатель-
но, что если в Российской Федерации в 2021 г.
22,5% граждан, заключивших социальный кон-
тракт, смоглипреодолетьпорогбедностиисфор-
мировать уровень среднедушевого дохода на
каждого члена семьи выше, чем один прожи-
точный минимум, то в Свердловской области
этот показатель составил 33%.
Тем не менее, данные таблицы указывают и

на ограниченность охваченного контингента
(доли граждан, охваченных государственной со-
циальной помощью на основании социально-
го контракта, в общей численности малоиму-
щих граждан ‒ охвачено только 4%).Между тем,
заявителем на получение социальной помощи
наоснованиисоциальногоконтрактамогутбыть
малоимущие одиноко проживающие граждане
и малообеспеченные семьи с доходом, не пре-
вышающим уровень прожиточного минимума,
установленного в регионе проживания.
В 2021 г. большая часть социальных кон-

трактов была заключена с гражданами, прожи-
вающими в городской местности – 3988 соци-
альных контрактов, что составляет 73% от об-
щего числа заключенных контрактов⁶.

⁵ Об утверждении методических рекомендаций по
оказанию государственной социальной помощи на осно-
вании социального контракта: ПриказМинистерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации от 31 ав-
густа 2021 года № 536 // Электронный фонд правовых и
нормативно-технических документов. URL: https://docs.
cntd.ru/document/608232090 (дата обращения: 27.04.2022).

⁶ Информационная справка на оперативное совещание
Правительства Свердловской области 21 апреля 2022 го-
да по вопросу «Об оценке эффективности оказания госу-
дарственной социальной помощи на основании социаль-
ного контракта в 2021 году» // Текущий архивМинистер-
ства социальной политики.

Показатель Достигнуто План
Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании
социального контракта, в общей численности малоимущих граждан

4%
(15,3 тыс. чел.)

0,8%

Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании
социального контракта, среднедушевой доход которых увеличился

80,9%
(3520 чел.)

29,4%

Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании
социального контракта, среднедушевой доход которых превысил величину прожи-
точного минимума, установленную в Свердловской области, по окончании срока
действия социального контракта

33%
(1437 чел.)

10,3%

Таблица 2 – Показатели оценки эффективности оказания государственной социальной помощи на террито-
рии Свердловской области на основании социальных контрактов 2021 г.

Table 2 – Indicators for evaluating the effectiveness of the provision of state social assistance in the Sverdlovsk region
on the basis of social contracts in 2021

https://docs.cntd.ru/document/608232090
https://docs.cntd.ru/document/608232090
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Рассмотрим классификацию по социально-
демографическому составу семей, заключив-
ших социальные контракты:
• с семьями с детьми заключено 3805 соци-

альных контрактов, в том числе с семьями с
тремя и более детьми – 1119 социальных кон-
трактов;
• с семьями без детей – 156 социальных кон-

трактов;
• с одиноко проживающими гражданами –

1478 социальных контрактов.
Если обобщить данные показатели, то мож-

но выделить основную категорию получателей
(«костяк») – преимущественно, это граждане,
имеющие семью и проживающие в городской
местности. Исходя из этого, органам власти
необходимо делать упор на развитие механиз-
ма социальных контрактов, учитывая особен-
ности именно этой целевой аудитории, но сто-
ит и учитывать, что остальные категории полу-
чателей также нуждаются в развитом инстру-
менте социальной поддержки.
Как уже было отмечено, государственная

социальная помощь на основании социальных
контрактов предоставляется по четырем основ-
ным направлениям. Приоритетными, исходя
из конечных результатов по итогам 2021 г., яв-
ляются поиск работы и осуществление инди-
видуальной предпринимательской деятельно-
сти, которые влияют на повышение денежных
доходов граждан как уже по истечении срока
действия, так и в долгосрочном периоде. Рас-
смотрим направления подробнее.

1. Поиск работы. Социальный контракт по
данному мероприятию заключается на срок не
более девяти месяцев, с предоставлением гра-
жданину ежемесячной денежной выплаты в
размере величины прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленного в
Свердловской области на год заключения со-
циального контракта (в 2021 г. – 11 966 рублей,
в 2022 г. – 13 379 рублей), в пределах четырех
месяцев: в месяце заключения социального
контракта и в течение трех месяцев со дня за-
ключения трудового договора в период дей-
ствия социального контракта. Приоритетные
получатели – малоимущие семьи с детьми.
Обращение к материаламИнформационной

справки позволяет сделать вывод о том, что в
ходе реализации исследуемых мероприятий
«происходит взаимодействие с органами служ-

бы занятости населения Свердловской обла-
сти, в том числе по прохождению граждани-
ном профессионального обучения или получе-
нию дополнительного профессионального об-
разования в ходе осуществлений действий по
программе социальной адаптации.
В рамках действия данного мероприятия

обучение осуществляется за счет средств орга-
нов службы занятости населенияСвердловской
области, а при отсутствии такой возможности
обучение осуществляется за счет социального
контракта – стоимость курса обучения не бо-
лее 30 тыс. рублей. Управление социальной по-
литикивыплачивает гражданинуденежныесред-
ства на соответствующие образовательные кур-
сы с последующим представлением граждани-
ном отчетных документов. В 2021 г. за счет
средств социального контракта прошли обуче-
ние только девять человек. На данный момент
показатель невысокий, но органы службы заня-
тости постепенно расширяют направления обу-
чения, чтобы у получателей государственной
социальной помощи был обширный выбор и
каждый смог выбрать нужное направление».
Как подчеркивает документ, «управлениями

социальной политики осуществляется опреде-
ленная деятельность по заключению социаль-
ных контрактов с малоимущими студентами и
выпускниками профессиональных образова-
тельных организаций и образовательных орга-
низаций высшего образования в Свердлов-
ской области в целях их трудоустройства. В этой
связи организована работа по взаимодействию
с органами службы занятости населенияСверд-
ловской области и образовательными органи-
зациями. В 2021 г. в формате “поиск работы”, со
студентами и выпускниками было заключено
97 социальных контрактов»⁷.
Ряд контрактов по направлению «поиск ра-

боты» заключен с молодыми специалистами,
оканчивающими учебное заведение или толь-
ко получившими диплом, но которые по опре-
деленным причинам не смогли самостоятельно
устроиться на работу. По самокритичной оцен-
ке Министерства социальной политики, «этот
показатель относительно невелик, но показы-

⁷ Информационная справка на оперативное совеща-
ние Правительства Свердловской области 21 апреля 2022
года по вопросу «Об оценке эффективности оказания го-
сударственной социальной помощи на основании соци-
ального контракта в 2021 году»// Текущий архив Мини-
стерства социальной политики
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вает, что государство активно взаимодейству-
ет и с молодым поколением, включая их в тру-
довую деятельность и формируя кадры по раз-
ным специальностям в связи с возможностями
граждан».

2.Осуществлениеиндивидуальнойпредпри-
нимательской деятельности. В ходе реализа-
ции данного мероприятия организовано взаи-
модействие со Свердловским областным фон-
домподдержкипредпринимательства. В рамках
данного мероприятия дополнительно прошли
обучение 11 человек. При этом 32 социальных
контракта заключены на предприниматель-
скую деятельность со студентами и выпускни-
ками⁸. Развитие предпринимательства среди
молодых граждан – одно из направлений поли-
тики государства. Молодое поколение активно
включается в развитие бизнеса в области, пред-
лагая и осуществляя инновационные идеи, ко-
торые помогают развивать регион.
Социальный контракт заключается на срок

не более 12 месяцев с предоставлением еди-
новременной суммы затрат на мероприятия,
предусмотренныепрограммойсоциальнойадап-
тации, прилагаемой к социальному контракту,
но не более 250 тыс. рублей на одного пред-
принимателя или самозанятого гражданина, в
зависимости от сметы расходов, указанной в
согласованном межведомственной комиссией
бизнес-плане гражданина.
Механизм социальных контрактов по меро-

приятию«осуществлениеиндивидуальнойпред-
принимательскойдеятельности»показываетпер-
вые положительные результаты. Были реализо-
ваныи успешно запущены такие бизнес-планы,
как ясли, кондитерский цех, мини-птицефабри-
ка, цех по пошиву постельного белья и т.д.⁹.
Направления предпринимательской деятельно-
сти разнообразные; каждый гражданин под-
бирает его под себя, понимая, что лучше у него
получится развить и в чём лучше ему получит-
ся реализоваться.
Какие проблемы могут возникнуть при ре-

ализации социальных контрактов по данным
направлениям?

Во-первых, может влиять низкий уровень
информированности населения о возможно-
сти получения государственной социальной
помощи на основании социального контракта,
в частности о том, что социальный контракт
может помочь найти востребованную и ин-
тересующих их работу, а тем более, выступить
фундаментом для открытия их бизнеса и нача-
лом монетизации их хобби или мечты. Испра-
вить такую ситуацию возможно посредством
информирования и распространения практи-
ческих примеров реализованных социальных
контрактов.Например, брать интервью у участ-
ников программы, собирать и публиковать
обратную связь на официальных информаци-
онных источниках, публиковать статистику
качества предоставления услуги по каждому из
мероприятий, статистику удовлетворенности
граждан, получившим социальный контракт.
Сейчас мы можем найти отдельные выжимки
из интервью участников на новостных порта-
лах, но они не показывают реальную статисти-
ку эффективности механизма по данному ме-
роприятию. Ведь одна из главных целей введе-
ния технологии социальных контрактов – ак-
тивное побуждение к включению в трудовую
(профессиональную) деятельность, а это мож-
но осуществить, во многом, посредством ин-
формирования в сети Интернет.
Во-вторых, иждивенческое настроение в об-

ществе среди трудоспособного населения. За-
ключение социального контракта накладывает
ответственность на гражданина и определен-
ные обязательства перед органами власти. Так,
например, предстоит ежемесячно предостав-
лять отчетность в орган социальной защиты о
результатах своей деятельности, а в случае пре-
кращения деятельности ИП по собственной
инициативе во время действия социального
контракта необходимо будет вернуть в полном
объеме денежные средства в срок не позднее
30 дней со дня прекращения ИП. Гражданин,
привыкший получать безвозмездное пособие
(например, по безработице) не всегда готов
взять на себя обязательство «идти до конца»,
осуществляя постоянно трудовую функцию и
предоставляя по ней отчетные документы. Не-
желание брать на себя обязанности, желание
продолжатьполучать пособие без обязательств –
замедляет развитие социальных контрактов,
выдаваемых на осуществление индивидуаль-

⁸ Информационная справка на оперативное совеща-
ние Правительства Свердловской области 21 апреля 2022
года по вопросу «Об оценке эффективности оказания го-
сударственной социальной помощи на основании соци-
ального контракта в 2021 году» // Текущий архив Мини-
стерства социальной политики.

⁹ Там же.
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ной предпринимательской деятельности. Воз-
никает парадокс из цели социального контрак-
та (прекращение иждивенческого настроения
в обществе) – и проблемы реализации соци-
альных контрактов.
Следует отметить нежелание граждан раз-

бираться в механизме заключения социальных
контрактов: сбор необходимых документов, со-
ставление бизнес-плана, обращение в органы.
Решению данной проблемы поспособствует
проект «Социальное казначейство», который
должен быть внедрен к 2024 г. Внедрение «Со-
циального казначейства» позволит ускорить
предоставление помощи и отказаться от сбора
большого количество справок и документов¹⁰.
В-третьих, совместно с информированием

о возможностях заключения социального кон-
тракта на осуществление предприниматель-
ской деятельности, органам социальной защи-
ты необходимо подробно информировать гра-
ждан о дополнительныхмерах поддержки пред-
принимателей (если говорить о заключении со-
циальных контрактов по направлению«осуще-
ствление индивидуальной предприниматель-
ской деятельности»).
Выделяемые государством суммы не всегда

могут быть достаточны для открытия своего
предприятия. Потенциальные предпринимате-
ли оценивают регион, где живут и планируют
работать: его экономическое и социальное по-
ложение, рынок товаров и услуг, деловой кли-
мат, политику местной власти. На этой оценке
основывается решение, какой бизнес откры-
вать и стоит ли вообще рисковать его откры-
вать. Максимальная сумма, выделяемая госу-
дарством на предпринимательскую деятель-
ность, – 250 000 рублей. Средства, выделенные
в рамках социального контракта, можно по-
тратить на приобретение основных средств и
материально-производственных запасов: обо-
рудование, инструменты, инвентарь, сырье, ре-
монтные и строительные материалы, комплек-
тующие изделия и т.д. Всё, что приобретается,
должно использоваться для осуществления ко-
нкретной предпринимательской деятельности.
Таким образом, не каждый гражданин, имею-
щий бизнес-план и желающий осуществлять

индивидуальную предпринимательскую дея-
тельность, может сделать это, потому что по-
мимо выделенных государством средств необ-
ходимо иметь накопления или привлекать до-
полнительные источники.
Как видно, механизм реализации социаль-

ной помощи на основании социального кон-
тракта затрагивает самые разные аспекты: пре-
одоление бедности в стране; пополнение рын-
ка трудовых ресурсов, развитие малого пред-
принимательства; решение проблем безрабо-
тицы и занятости, выход из тяжелой жизнен-
ной ситуации.
Анализ результатов оказания государствен-

ной социальной помощи на основании соци-
ального контракта в 2021 г. в Свердловской об-
ласти показал, что применение социального
контракта является относительно эффективной
мерой социальной поддержки, развивающей-
ся и набирающей обороты. Количество заяви-
телей на оказание социальной помощина осно-
ве социального контракта увеличивается, и бу-
дет увеличиваться при развитии данного меха-
низма. Большая часть граждан, получивших
помощь на основании социального контракта,
смогла увеличить свой доход (80,9%). Однако
всего у трети граждан Свердловской области
доход по окончании срока действия социаль-
ного контракта превысил величину прожи-
точного минимума. Это говорит о том, что эф-
фективность внедрения социальных контрак-
тов нужно отслеживать в динамике (прово-
дить оценку результатов через 3 года, 5, 7 лет).
Тогда только можно будет отметить рост или
снижение результатов показателей, которые бу-
дут характеризовать тенденцию (повышение
или понижение) эффективности данного ме-
ханизма оказания государственной социаль-
ной помощи в Свердловской области. С уче-
том того, что механизм социальных контрак-
тов рассчитан на долгосрочную перспективу,
положительные результаты необходимо отсле-
живать с развитием дальнейшей деятельности
получателей.
По оценке специалистов Министерства со-

циальной политики, социологические опросы
граждан, заключивших социальные контрак-
ты, не проводились. Отсутствие механизма об-
ратной связи затрудняет развитие системы со-
циальных контрактов в регионе. Между тем,
данные социологических опросов в Мордовии

¹⁰ Социальное казначейство: все социальные выпла-
ты в «одном окне». Как это будет работать // ТАСС: ин-
формационный портал. 15.09.2021. URL: https://tass.ru/
obschestvo/12405767 (дата обращения: 27.04.2022).

https://tass.ru/obschestvo/12405767
https://tass.ru/obschestvo/12405767
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показывают, что 66,7% опрошенных малоиму-
щих граждан, получающих помощь на основе
социального контракта, отметили высокую сте-
пень соответствия ее вида и формы их потреб-
ностям в ней.
Однако немаловажно и то, что 20,8% опро-

шенных малоимущих граждан признались, что
хотели бы изменить отдельные пункты соци-
ального контракта, а 12,5% считают, что усло-
вия заключенного ими договора отличаются за-
вышенными требованиями и трудно выполни-
мы [30, с. 266-267]. Показательно, что 40%опро-
шенных специалистов по социальной работе
заявили о несоответствии условий социально-
го контракта потребностям малоимущих гра-
ждан в помощи [31, с. 260]. Все это указывает
на высокие социальные риски в ходе реализа-
ции указанных социальных программ.

■ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эффективная работа по реализации соци-

альных контрактов на данный период заклю-
чается в следующем: внедрение социальных
контрактов с учётом особенностей развития
региона; с упором на приоритетные направле-
ния экономического развития; привлечение
максимально большего числа действительно
нуждающихся (целевой аудитории); в помощи
посредством уточнения критериев для получе-
ния помощиииндивидуального подхода к каж-
дому нуждающемуся гражданину.
Органыисполнительной власти, ответствен-

ные за реализацию социальных контрактов,
должны быть заинтересованы и мотивирова-
ны в успехе важного государственного меро-
приятия. Если рассматривать результативность
как степень достижения поставленных целей,
которая показывает, в какой степени результа-
ты приблизились к основной цели, достиже-
ние конкретных количественных индикато-
ров, по итогам 2021 г. в Свердловской области
были достигнуты практически в полной мере
все запланированные показатели.Однако в дан-
ном случае очевидна определенная занижен-
ность плановых показателей. Отсутствие меха-
низма обратной связи явно не позволяет опе-
ративно реагировать на запросы граждан, за-
ключивших социальные контракты.
Качественный показатель результативно-

сти должен определяться долей граждан, чей

доход по окончании срока действия социаль-
ного контракта превысил величину прожиточ-
ного минимума. Эффективность указанной ра-
боты должна определяться соотношением за-
траченных средств и величиной доходов, посту-
пивших в казну от уплаты налогов и сборов.
Перспективная деятельность по повышению

эффективности предполагает глубокую (мно-
гостороннюю) аналитическую деятельность со
стороны органов власти: оценку инвестици-
онного и финансового потенциалов субъектов
РФ для дальнейшего выстраивания механизма
предоставления социальных контрактов; опре-
делениепрогнозасобытий,которыепомогутсни-
зить риски; усиление информирования о воз-
можностях заключения социальных контрактов
и автоматизация процесса подачи документов.
Очевидны и риски внедрения системы со-

циальных контрактов, связанные со ставкой
на количественные показатели: курсомна охват
максимально большого числа людей; заключе-
нием социальных контрактов на небольшие
суммы. В этом случае невозможен долгосроч-
ный эффект, достижение поставленной цели ‒
вместо механизмов саморазвития сохранится
традиция получения безвозмездной помощи
от государства.
Таким образом, несмотря на первые поло-

жительные результаты внедрения государствен-
ной социальной помощи на основе системы
социальных контрактов, необходима дальней-
шая эволюция этой системы в сторону созда-
ния института контроля и поддержки меха-
низмов саморазвития граждан рассматривае-
мой категории, кооперирования усилий само-
занятых в рамках поселения, муниципального
образованияирегиона; механизациии компью-
теризации их труда.
Выскажем мнение, что ведущим направле-

нием развития системы социальных контрак-
тов должна стать приоритетная поддержка пе-
рехода самозанятых в категорию «индивиду-
альных предпринимателей», а также в катего-
рию лиц, занятых личными подсобными хо-
зяйствами. Это будет означать, что у многочис-
ленного социума россиян будут включены ме-
ханизмы саморазвития. Этому могли бы содей-
ствовать саморегулирумые организации гра-
ждан, заключивших социальные контракты, по
территориальному признаку. ●
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ABSTRACT:

The article, based on the analysis of federal and regional plans of support measures during the pandemic
for citizens with incomes below the poverty level, documents of the current archive of theMinistry of Social
Policy of the Sverdlovsk Region, examines the results of the implementation of the system of social contracts
as one of the promising tools to combat poverty.
Methods of comparative analysis, generalizations, classification were used in the research process. The

issues of overcoming such negative consequences as insufficient financing of the system of social contracts;
dependent moods of some citizens who are accustomed to receiving social benefits; lack of mechanisms for
further self-development of citizens who have concluded social contracts are considered.
Conclusions are drawn about the degree of attractiveness of the system of social contracts for low-in-

come citizens; about the low proportion of coverage of the system of social contracts of citizens with in-
comes below the poverty level.
A special place is given to the work of the operational meeting of the Government of the Sverdlovsk Re-

gion on April 21, 2022 on the issue "On assessing the efficiency of the provision of state social assistance on
the basis of a social contract in 2021", where the results of the provision of state social assistance on the basis
of a social contract in the Sverdlovsk region for 2021 were discussed.
Scientific novelty: for the first time, generalizing statistics of the implementation of the system of social

contracts in the Middle Urals during the pandemic are presented; the degree of effectiveness and efficiency
of measures to support the system of social contracts is revealed. A number of measures have been proposed
to improve support measures during the pandemic for citizens with incomes below the poverty level.
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