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технического прогресса, перехода к четвер-
тому уровню научно-технической револю-
ции, развитие производственного сектора 
экономики того или иного государства не 
может носить однополярный характер. 
В производственных процессах, в реализа-
ции инвестиционно-инновационных проек-
тов должно быть задействовано несколько 
стран-участников, каждая из которых вы-
полняет свою значимую экономическую 
и организационную функцию. Последнее 
должно способствовать аккумулированию 
качественных показателей развития эко-
номической системы стран-участников ре-
ализации проектов, таких как улучшение 
позиционирования в глобальных рейтин-
гах конкурентоспособности, значительный 
рост уровня инновационной активности 
бизнеса и предпринимательства, достиже-
ние и удержание реального ВВП на душу 
населения, стабилизация валютных курсов 
и упразднение их негативного влияния на 
экономику.

Цель исследования: разработка модели 
реализации совместных межстрановых ин-
вестиционно-инновационных проектов.

Материалы и методы исследования
В современной теории и практике реа-

лизация вариативных инвестиционно-ин-
новационных проектов выступает одним из 
основных двигателей экономического разви-
тия развитых и развивающихся стран мира.

Как показывают исследования, поня-
тийный аппарат относительно реализации 
проектов регламентируется международны-
ми стандартами. Также основные научные 
подходы к определению термина «проект» 
позволяют обозначить его базовые фунда-
ментальные атрибуты [1]:

1. Временность – означает, что любой 
проект имеет четкие временные границы, 
в том числе в разрезе отдельных этапов. 
В случае, если таких рамок не имеется, де-
ятельность по реализации проектов называ-
ется операционной и может длиться неогра-
ниченное время.

2. Уникальность произведенной про-
дукции, услуг и результатов – означает, что 
практически любой среднестатистический 
проект должен порождать уникальные ре-
зультаты, достижения, продукты, товары 
и услуги, востребованные на рынке. Уни-
кальность производимой продукции по ло-
гике сопоставляется с инновационностью.

3. Последовательная разработка – озна-
чает, что любой проект развивается во вре-
мени, проходя через определенные этапы.

4. Реализация проектов строится на 
принципе вовлечения HR-ресурсов раз-
личной квалификации, иных ресурсов, что 

требует планирования, исполнения и коор-
динации реализации проекта.

Выделение и конкретизация базовых 
фундаментальных атрибутов реализации 
проектов позволяет обозначить две наибо-
лее важные составляющие – потребность 
проектов в ресурсах и достижение их опре-
деленной уникальности. Последнее, по на-
шему мнению, свидетельствует о том, что 
в теории и практике, по качественному кри-
терию, могут быть выделены два вида про-
ектов: инвестиционные проекты; инвести-
ционно-инновационные.

Реализация любого проекта предполага-
ет наличие инвестиций и источников их фи-
нансирования. Поэтому любой проект мо-
жет рассматриваться как инвестиционный.

В научной среде экономистами-совре-
менниками сформулировано два подхода 
к пониманию инвестиционных проектов:

– инвестиционный проект – экономи-
ческий проект, основывающийся на при-
влечении инвестиций, обосновании их 
экономической целесообразности, объема 
и сроков осуществления прямых инвести-
ций в определенный объект, включающий 
проектно-сметную документацию, разра-
ботанную в соответствии с действующими 
стандартами;

– инвестиционный проект – обоснова-
ние экономической целесообразности, объ-
емов и сроков осуществления капитальных 
и иных вложений, при этом необходима 
проектно-сметная документация, а также 
описание практических действий по реали-
зации инвестиций [2; 3].

При моделировании инвестиционно-
го проекта финансирование инвестиций 
осуществляется по таким направлениям, 
как:основной капитал, оборотный капитал 
(оборотные фонды), подготовка, переподго-
товка HR-ресурсов.

В современных рыночных условиях, 
с учетом динамично нарастающей конку-
ренции, предприниматели и бизнесмены 
в рамках реализации инвестиционных про-
ектов должны достигнуть определенного 
уровня уникальности продукции и обе-
спечить уровень ее инновационности. Для 
этого наравне с финансированием ранее 
рассмотренных инвестиций необходимо 
осуществить финансирование инвестиций 
в инновации, по следующим направлениям: 
научно-исследовательские работы (фунда-
ментальные и прикладные); опытно-кон-
структорские работы.

Сопоставляя инвестиционные и инно-
вационные процессы, по нашему мнению, 
можно спроектировать модель инвести-
ционно-инновационного проекта, которая 
представлена на рис. 1.
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Методы реализации совместных инве-
стиционно-инновационных проектов долж-
ны быть объединены в систему. В част-
ности, на первом этапе необходимо четко 
конкретизировать и обозначить отраслевые 
направления реализации проектов. Вне 
зависимости от страны, типа и вида эко-
номической системы всегда существуют 
фундаментально-базовые отрасли экономи-
ки, обеспечивающие экономический рост 
и экономическую безопасность страны. 
Такими отраслями и объединениями отрас-
лей выступают: топливно-энергетический 
комплекс, машиностроительный комплекс, 
агарный сектор экономики, легкая промыш-
ленность, IT-технологии.

В выше представленных отраслях эко-
номики как в настоящем, так и в будущем 
всегда существует высокий потенциал ре-
ализации инновационных высокотехноло-
гичных проектов, как за счет собственного 
научного потенциала, так и за счет транс-
ферта технологий.

На втором этапе реализуется следую-
щий метод активизации инновационно-ин-
вестиционных проектов – создание единой 
инфраструктуры развития бизнеса и пред-
принимательства. В данном аспекте идет 
совместное аккумулирование организаци-
онного и интеллектуального потенциала 
путем создания совместных отраслевых 
технопарков, бизнес-инкубаторов, про-
изводственных кластеров, университетов 
предпринимательского типа.

Главным результатом второго этапа 
должны стать:

– генерация новых бизнес-идей;
– выполнение широкого спектра НИОКР;
– создание новшеств;
– создание потенциала инноватики.
Третий метод – привлечение инвести-

ций. В данном аспекте, по нашему мнению, 
для реализации инвестиционно-инноваци-
онных проектов должны быть привлечены 
крупные национальные корпорации, обла-
дающие значительным финансово-эконо-
мическим потенциалом.

Заключение
Как показывают исследования, решение 

экономических проблем развитых и развива-
ющихся стран мира должно осуществляться 
на принципах интеграции и тесного инвести-
ционного, инновационного и производствен-
ного сотрудничества. Ведущим целевым 
вектором в данном вопросе должна быть 
реализация широкого спектра инвестицион-
ных проектов, непосредственно ориентиро-
ванных на динамичное развитие инноваций 

и новых технологий. Как показали научные 
выводы, для достижения последнего должен 
осуществляться систематический поиск но-
вых методов, которые бы позволяли создать 
единый потенциал, аккумулирующий отрас-
левую, организационно-научную и инвести-
ционную составляющую. Применение на 
практике данных методов позволит как для 
развитых, так и для развивающихся стран 
интенсифицировать экономический рост, 
повысить безопасность и конкурентоспособ-
ность экономических систем.

В рамках настоящего проводимого на-
учного исследования в ближайшей пер-
спективе будут проводиться практические 
мероприятия по установлению научных 
и партнерских взаимосвязей между техно-
парками, бизнес-инкубаторами и универси-
тетами Республики Казахстан и Российской 
Федерации, с целью обсуждения и создания 
пула реализации совместных инвестицион-
но-инновационных проектов.
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УДК 331.1
АНАЛИЗ МОТИВАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ДОСТИЖЕНИИ 

ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Старых С.А.

Юго-Западный государственный университет, Курск, e-mail: cvetlana.staryx.87@mail.ru
В современном информационном мире, характеризующиеся частыми бифуркациями и усложняющи-

мися социально-экономическими процессами, значительные различия в образе жизни, мотивации к деятель-
ности, целевых ориентирах стали нормой. При этом системы стимулирования работников к деятельности 
преимущественно остались неизменными и представляют собой материальное вознаграждение в посто-
янной и переменной формах. Лишь небольшое количество организаций в крупных городах России, пре-
имущественно филиалы и т.п. зарубежных компаний, имеют широкий набор стимулов материального и не-
материального характера, оформленных в систему стимулирования. Такое положение связано, во-первых, 
с инерционными процессами (формирование систем мотивации по инерции от периода СССР (традицион-
но), во-вторых, с невысоким уровнем базовой оплаты труда в большинстве регионов РФ. Однако развитие 
рыночных отношений и расширение потребностей человека диктует необходимость формирования «новых» 
систем мотивации, отражающих особенности конкретной организации, ее целей и задач и конкретной груп-
пы человек или индивида, их цели и мотивы. Совершенно не сравнимой ни с промышленным предприятием, 
ни с органами управления и т.д. является творческая и педагогическая деятельность, которая сочетается при 
осуществлении своих функций научно-педагогическими кадрами высших учебных заведений. Эти особен-
ности порождают и трудности формирования системы мотивации персонала, так как одними и теми же 
работниками выполняются функции по научным разработкам (имеет творческие особенности), педагогиче-
ской, воспитательной, организационной деятельности и прочим направлениям, которые в различных про-
порциях сочетаются. К тому же уровень результатов также значительно дифференцирован, а направления 
работы периодически изменяются сообразно изменениям внешней среды. При этом некоторые психологи 
отмечают, что характер работы отражается и на особенностях жизнедеятельности человека, и на побудитель-
ных мотивах. Таким образом, формирование динамичной системы мотивации, позволяющей в зависимости 
от изменения одних факторов (изменение целевых показателей, условий деятельности и ее направления) 
проводить корректировку системы мотивации как по набору стимулов, так и по их количественным значени-
ям, для профессорско-преподавательского состава высшей школы является актуальной темой как с научно-
теоретической, так и с практической точки зрения.

Ключевые слова: мотивация, человеческие ресурсы, эффективность деятельности, факторы, оказывающие 
влияние на эффективность деятельности, мотивы побуждения к действию, деятельности, 
материальное стимулирование, нематериальное стимулирование, анкетный опрос, значение 
исследуемых вопросов

ANALYSIS OF THE MOTIVATION OF HUMAN RESOURCES IN ACHIEVING 
EFFECTIVE PERFORMANCE OF THE ORGANIZATION

Starykh S.A.
South-West State University, Kursk, e-mail: cvetlana.staryx.87@mail.ru

In the modern information world, characterized by frequent bifurcations and complicated socio-economic 
processes, significant differences in lifestyle, motivation for activities, targets have become the norm. At the same 
time, the incentive system for employees to work, mainly, remained unchanged and represent material remuneration 
in constant and variable forms. Only a small number of organizations in large cities of Russia, mainly branches, 
etc.of foreign companies, have a wide range of incentives of a material and non-material nature, designed in the 
incentive system. This situation is due, firstly, to the inertia processes (the formation of motivation systems by inertia 
from the Soviet period (traditionally), and secondly, with a low level of basic wages in most regions of the Russian 
Federation. However, the development of market relations and the expansion of human needs dictates the need for 
the formation of «new» motivation systems that reflect the characteristics of a particular organization, its goals and 
objectives, and a specific group of people or an individual, their goals and motives. It is not comparable with any 
industrial enterprise, or with the authorities, etc., is the creative and pedagogical activity, which is combined in the 
exercise of its functions of scientific and pedagogical personnel of higher education institutions. These features 
give rise to difficulties in the formation of personnel motivation system, because the same employees perform 
the functions of scientific developments (has creative features), pedagogical, educational, organizational activities 
and other areas that are combined in different proportions. In addition, the level of results is also significantly 
differentiated, and the directions of work periodically change in accordance with changes in the external environment. 
At the same time, some psychologists note that the nature of the work is reflected in the features of human life, and 
on motivations. Thus, the formation of a dynamic system of motivation, which allows, depending on changes in 
some factors (changes in targets, conditions of activity and its direction) to adjust the system of motivation as a set 
of incentives, and their quantitative values, for the teaching staff of higher education is an urgent topic both from a 
scientific and theoretical, and from a practical point of view.

Keywords: motivation, human resources, efficiency, factors influencing efficiency, the motives prompting the action, 
activities, material incentives, moral incentives, questionnaire, the value of this study

Мотивация является главным толчком 
к любой деятельности. Деятельность на-
правлена на достижение цели, которую 
ставит перед собой человек или коллектив. 

Достижение цели несет в себе удовлетворе-
ние потребности. Потребность несет в себе 
получение материального или нематериаль-
ного вознаграждения. 
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В современном мире, в век нанотехно-
логий, человечество стремится постичь все 
лучшее, что его окружает, поэтому важно 
отметить значимость нематериального сти-
мулирование, так как материальное не всег-
да оправдывается.

Человек стремится постичь всё новое 
и интересное, поэтому важно изучить, чем 
может воспользоваться человек для приоб-
ретения душевного блага. 

Целью настоящего исследования явля-
лось выявление факторов, оказывающих 
побудительное влияние к труду, которое 
проводилось среди профессорско-препода-
вательского состава (ППС) Юго-Западного 
государственного университета (ЮЗГУ).

Материалы и методы исследования
Объектом исследования являются пре-

подаватели университета. Выборка соста-
вила 112 человек.

Для проведения исследования использо-
вались научные методы: индукции, обзора 
литературных и статистических источни-
ков, сопоставления, аналогии, обобщения, 
интуиции. По типу данное исследование 
является социологическим, поскольку ори-
ентировано на изучение материальной и не-
материальной мотивации деятельности, 
образовательной и инновационной дея-
тельности в вузе и связанных с ними форм 
в контексте участия в них преподаватель-
ского состава на основе анкетного опроса.

Значимость повышения эффективности 
формирования и использования человече-
ского капитала определяется как совокуп-
ность инструментов и способов воздей-
ствия на человеческие ресурсы, которые 
используют органы власти в целях повыше-
ния темпов экономического роста и иннова-
ционного развития [1, с. 103–106].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Итак, с целью выявления мотивов по-
буждения к труду в высшем учебном заве-
дении (преподавательской деятельности) 
в зависимости от различных факторов, их 
динамики и влияния на результативность 
деятельности был осуществлен анкетный 
опрос (в рамках социологического иссле-
дования).

Подготовка вопросов и вариантов отве-
тов осуществлялась с привлечением экспер-
тов (прежде всего, преподавателей вузов, 
а также представителей административного 
сектора работы) и проведения в качестве 
одного из этапов выработки решения мето-
дом мозгового штурма.

При составлении опросника (анкеты) 
экспертной группой было сформулировано 

следующее допущение (уточнение) с целью 
четкого разделения понятий (дефиниций).

Так, под нематериальным понимается 
стимул, который не требует существенных 
дополнительных затрат вуза, либо то, что 
вуз приобретает оптом со значительным 
дисконтом, а сам сотрудник это не приоб-
ретал бы (например, дополнительное стра-
хование).

Материальное стимулирование – это 
стимулирование посредством увеличения 
расходов вуза.

Анкетный опрос проводился в среде со-
трудников ЮЗГУ, соответственно, и мотивы 
нематериального характера формировались 
из имеющихся у вуза возможностей.

Первый вопрос «Укажите Ваш воз-
раст» направлен на определение дина-
мики структуры стимулов в зависимости 
от возраста преподавателя вуза, а также 
выявления возрастного ценза при оценке 
удовлетворенности работой в вузе, степе-
ни использования дополнительных услуг 
вуза, анализа мнений о руководстве (пере-
гружает/не перегружает, недооценивает/
объективно оценивает и т.п.).

Градация (разбиение) вариантов ответа 
на вопрос осуществлялась исходя из следу-
ющих посылов:

− Возраст 23–30 лет – период, когда че-
ловек заканчивает обучение в магистратуре 
или получает квалификацию специалиста 
и поступает в аспирантуру, где он может 
заниматься либо только подготовкой и на-
писанием диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук, либо совмещать 
это с преподавательской деятельностью 
и исследованиями в рамках грантов (хоз-
расчетных договоров). Защита диссертации 
происходит (обычно) через 3–4 года после 
поступления, т.е. в 25–27 лет, а через не-
сколько месяцев поступает извещение из 
ВАК об утверждении решения диссертаци-
онного совета. Таким образом, это возраст 
становления в сфере преподавания и науки. 
Следующим этапом считают (многие) при-
своение ученого звания.

− Возраст 31–40 лет является первым 
отрезком преподавательской деятельности, 
когда она является основным доходом (за 
исключением исследований в рамках гран-
тов (хозрасчетных договоров) и работу по 
совместительству), а у большинства людей 
имеются семьи с детьми. На данном этапе 
порой принимается решение, оставаться ли 
в этой сфере деятельности или нет, а также 
может осуществляться работа над диссерта-
цией на соискание ученой степени доктора 
наук (не обязательно в этот период).

− Возраст 41–50 является периодом 
осмысления выбранного направления де-
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ятельности, формирования опытного пре-
подавателя, работы над диссертацией на 
соискание ученой степени доктора наук (не 
обязательно в этот период).

− Возраст 51–60 является предпенсион-
ным возрастом, когда человек уже (без уче-
та кардинальных причин) не рассматривает 
сферу деятельности.

− Возраст свыше 60 лет означает период 
работающих пенсионеров, работоспособ-
ность которых (с учетом увеличившихся 
требований) снижается, однако они обла-
дают опытом, знаниями и определенными 
заслугами.

Вопросы серии «Укажите Вашу долж-
ность», «Укажите Ваше ученое звание», 
«Укажите Вашу ученую степень» направле-
ны на анализ мотивирующих факторов в за-
висимости от основных ступеней иерархии 
вуза и степени удовлетворенности работы 
в ЮЗГУ.

Вопрос «Совмещаете ли Вы научно-пе-
дагогическую работу с административной» 
подразумевает односложный ответ (да/нет) 
и направлен на выявление дифференциации 
сотрудников вуза на «обычных» препода-
вателей и преподавателей, совмещающих 
административную работу с учебно-педа-
гогической. В данном случае очень важно 
проследить, насколько значительно отлича-
ются мотивирующие факторы у преподава-
телей, имеющих практически одинаковые 
«параметры» (остальными можно прене-
бречь), но имеющих и не имеющих админи-
стративные должности.

Вопрос «Укажите Ваше семейное по-
ложение» подразумевает односложный от-
вет и является крайне важным, так как из-
менение семейного положения практически 
всегда оказывает существенное влияние на 
динамику мотивирующих факторов.

Чтобы определить удовлетворенность 
или неудовлетворенность работы в вузе, мы 
должны исходить из временного отрезка, 
который покажет, какое время преподава-
тель работает в вузе, и на это направлены 
следующие вопросы: «Как долго Вы рабо-
таете в ЮЗГУ?», «Удовлетворены ли Вы ра-
ботой в ЮЗГУ?».

Вопросы «Укажите количество членов 
Вашей семьи (проживающих с Вами)?» 
«Размер Вашего дохода отличается от до-
ходов членов семьи?», «Укажите средне-
месячный доход Вашей семьи, рубли?» 
направлены на выявление степени возмож-
ности обеспечения себя и членов семьи 
материально, т.е. возможность преподава-
теля содержать на должностной оклад себя 
и членов своей семьи.

Данные вопросы «Как Вы считаете, ру-
ководство перегружает Вас работой?», «Как 

Вы считаете, приводит ли увеличение на-
грузки к соответствующему увеличению 
материального вознаграждения?» «Как Вы 
считаете, приводит ли увеличение нагрузки 
к соответствующему увеличению немате-
риального вознаграждения?» направлены 
на определение уровня занятости препода-
вателя и возможности получения заработ-
ной платы за переработанное время, таким 
образом, будет выявлена степень возможно-
сти осуществления иной деятельности (сво-
бодное время).

Вопрос «Пользуетесь ли Вы дополни-
тельными услугами при ЮЗГУ (например, 
бассейн, спортивные секции, профилакто-
рий и т.п.)» позволит определить приорите-
ты, которыми может пользоваться препода-
ватель в нерабочее время.

Значимость каждого члена преподава-
тельского состава, уровень деятельности 
каждого преподавателя, а также факторы, 
которые побуждают к деятельности, опре-
деляют следующие вопросы: «Вы бы хо-
тели, чтобы Вашу деятельность оценивали 
индивидуально (не общепринятыми показа-
телями)», «Как вы оцениваете Ваши личные 
трудовые усилия в вузе?», «Какие факторы 
могли бы побудить Вас трудиться с макси-
мальной отдачей?». 

Вопросы «Каким указанным ниже ви-
дам стимулирования сотрудников Вы отда-
ете предпочтение (при одинаковом размере 
поощрения)?» «Каким видам нематериаль-
ного стимулирования сотрудников Вы от-
даете предпочтение?» позволят определить 
степень значимости материальных и нема-
териальных стимулов, а также определить, 
каким отводятся предпочтения.

Вопрос «Как бы вы оценили значи-
мость Вашей научно-педагогической дея-
тельности для блага общества?» направлен 
на ценность деятельности, которая влияет 
на окружающий климат внутри коллекти-
ва. Данную тенденцию отражают вариан-
ты ответов данного вопроса: то, что я де-
лаю, действительно необходимо, не вся 
моя трудовая деятельность действительно 
необходима, моя деятельность связана по 
большей части с выполнением бесполез-
ной работы.

Каждый преподаватель в коллективе не-
сет свою значимость, т.е. выполняя те или 
иные поручения, функции, которые могут 
поощряться руководителем, неся ответ-
ственность за порученное мероприятие или 
дело. Чтобы выявить уровень инициативно-
сти и стремления к выполнению показателей 
работы, закрепленной за каждым из препо-
давателей был сформулирован следующий 
вопрос: «Как Вы считаете, поощряется ли 
руководителем инициатива сотрудников?». 
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Знает ли о системе поощрения в вузе пре-
подаватель и степень достижимости пока-
зателей отражают вопросы «Хорошо ли Вы 
осведомлены о существующей в вашем вузе 
системе стимулирования преподавателей?».

«Оцените достижимость показателей 
оценки результативности деятельности по 
шкале от 1 до 10, где 1 – недостижимы все, 
10 – достижимы все» – возможность до-
стижения показателей, которые закреплены 
индивидуально за каждым преподавателем.

Влияние нематериальных стимулов при 
отсутствии дополнительных стимулов на 
общее поведение в коллективе, выполнение 
обязанностей, поручений отражает вопрос: 
«При отсутствии дополнительных (к суще-
ствующей системе) стимулов материально-
го характера, наличие нематериальных (по-
четное звание, занесение на доску почета, 
выделенное место на парковке, услуги бас-
сейна и т.п.): Заставило в корне изменить 
свою деятельность в сторону повышения 
эффективности; Постарался улучшить свои 
показатели трудовой деятельности с целью 
получения нематериального вознагражде-
ния; Продолжил работать так же; Без допол-
нительных стимулов материального харак-
тера производительность будет снижаться.

Каждый преподаватель имеет показате-
ли выполнения на учебный год, тем самым 
отражая интенсивность своей деятельно-
сти – «Охватывают применяемые показате-
ли оценки результативности деятельности 
все основные стороны работы ППС?», «Все 
ли показатели результативности деятель-
ности измеримы и доступны в расчетах?», 
Имеются ли критерии, характеризующиеся 
двояким толкованием или сложным много-
вариантным определением?».

Возможность изменения действующей 
системы мотивации отражают вопросы: 
«Как Вы думаете, изменится ли система мо-
тивации Вас, если будут достигнуты все по-
казатели?», «Как Вы считаете, необходимо 
ли периодически оценивать мотивирующие 
факторы и разрабатывать систему мотива-
ции ППС ЮЗГУ?». Сравнительная харак-
теристика в рамках обмена опытом между 
сотрудниками других вузов позволит судить 
о степени мотивов и стимулов во внутренней 
среде другого вуза, что отражает следующий 
вопрос: «Как Вы считаете, могут ли мотивы 
и стимулы у ППС отличаться в рамках одно-
го вуза (выберите не более 3 ответов)?».

С влиянием внешних факторов структу-
ру образования, а также личных жизненных 
характеристик актуальным будет ряд следу-
ющих вопросов: «Как Вы считаете, могут 
ли мотивы и стимулы у одного сотрудника 
меняться с течением времени?», «Как Вы 
считаете, могут ли мотивы и стимулы у од-

ного сотрудника меняться в зависимости 
от карьерного роста?», «Как Вы считаете, 
могут ли мотивы и стимулы у одного со-
трудника меняться в связи с изменением его 
семейного положения?», «Как Вы считаете, 
необходимо ли корректировать систему мо-
тивации в зависимости от существенных об-
щеизвестных изменений в жизни?», «Как Вы 
относитесь к изменению системы мотивации 
в зависимости от целевых показателей?», 
«Как Вы считаете, необходимо ли учитывать 
в системе мотивации квалификацию ППС?», 
«Как Вы считаете, необходимо ли учитывать 
в системе мотивации заслуги ППС (грамоты, 
звания, награды, поощрения) (выберите не 
более 3 вариантов ответа)?».

Значимость своей профессиональной 
деятельности и интересы отражает следу-
ющий вопрос «Проранжируйте по степе-
ни важности виды деятельности ППС вуза  
(1 – наименее важный): Организацион-
но-методическую; Внеучебную, воспита-
тельную; Преподавательскую; Научную; 
Учебно-методическую. Определяя ранг, 
преподаватель тем самым определяет свои 
приоритеты в профессии.

Важность нематериальных ценностей 
и выдвижение их на первый план позволя-
ет судить о приоритетных направлениях по 
результатам деятельности – «Какие немате-
риальные стимулы для Вас наиболее важны 
(выберите 5 ответов)?».

Степень значимости себя в образова-
тельном учреждении и влияние образова-
тельного учреждения на личность препо-
давателя отражают следующие вопросы: 
«Как Вы считаете, обеспечены ли Вы для 
осуществления трудовой деятельности?», 
«Испытываете ли Вы чувство гордости 
за свою работу?», «Как часто Вы слыши-
те слова благодарности за свою деятель-
ность?», «Изменилось ли Ваше отношение 
к своей работе?», «Укажите причину, по ко-
торой Вы пришли на эту работу (отметьте 
не более 2 вариантов)?», «Посоветуете ли 
Вы своим детям/близким друзьям выбрать 
такую работу?».

Степень осведомленности о существую-
щей системе материального и нематериаль-
ного стимулирования отражает следующий 
вопрос: «Какие способы материального 
и нематериального стимулирования персо-
нала применяются в вашем вузе в настоя-
щее время?» 

Вопрос «Как вы считаете, эффективна 
ли система материального и нематериаль-
ного стимулирования персонала в вашем 
вузе?» позволяет судить об эффективности 
деятельности каждого преподавателя с его 
точки зрения, возможности реализации по-
казателей стимулирования.
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Вопрос «Каковы Ваши планы на бли-
жайшие 1–3 года?» определяет степень 
приоритетных направлений деятельности 
в ближайшей перспективе, т.е. можно го-
ворить о карьерном росте, стабильности 
деятельности или выборе иной сферы де-
ятельности.

В результате работы экспертной группы 
были определены вопросы, которые отра-
жают сущность материального и нематери-
ального стимулирования деятельности пре-
подавателей вузе, а также уточнены понятия 
материальный и нематериальный стимулы. 

Социологическое исследование выяви-
ло наиболее значимые факторы, оказываю-
щие побудительные действия к труду.

Необходимо отметить, что о побуждаю-
щих к труду факторах руководство узнава-
ло от сотрудников, например, посредством 
опроса.

Однако заметим, что в этом случае важ-
но определиться, как это проверить, так как, 
если спросить напрямую, можно услышать 
много натянутых и одинаковых ответов. 
Кроме того, подобные вопросы внушают 
чувство напряженности: «Меня хотят моти-
вировать? Я недостаточно хорошо тружусь? 
Где я ошибся?».

В настоящее время особое место занима-
ет вопрос повышения производительности 
деятельности как ключевой в повышении 
эффективности и конкурентоспособности. 
Мотивационная составляющая в достиже-
нии цели занимает основное место, при этом 
система мотивации должна носить точечный 
характер, т.е. создавать наибольшие побуди-
тельные мотивы достижения конкретных, 
четко определенных целей при наименьших 
возможных затратах [2, с. 82–86].

Важно отметить значимость деятельно-
сти преподавателя в вузе не только матери-
альным поощрением, но и нематериальным. 
Иногда нематериальные ценности несут куда 
большую силу и значимость для поддержки 
молодого специалиста или могут дать на-
дежду на важность деятельности преподава-
теля с большим багажом знаний [3]. 

Преподаватель высшей школы, помимо 
транслятора специальных знаний, является 
носителем общечеловеческих ценностей 
и национальной культуры, и от того, на-
сколько он заинтересован в своей работе, 
зависит передача знаний студентам [4].

С этой целью необходимо определенным 
образом стимулировать сотрудников высших 
учебных заведений на достижение конкрет-

ных измеримых показателей, а по итогам 
оценивать результативность их деятельно-
сти не только материальными способами, но 
и нематериальными [5, с. 1116–1119].

Выводы
Анкетирование позволит выявить ос-

новной спектр преподавательской деятель-
ности, ведь не секрет, что молодому поколе-
нию нужна поддержка старших товарищей, 
которые помогут сформировать фундамент 
для дальнейшего развития преподавателя: 
любое достижение для таких людей будет 
высшей степенью награды.

Таким образом, под нематериальным 
понимается стимул, который не требует су-
щественных дополнительных затрат вуза, 
либо то, что вуз приобретает оптом со зна-
чительным дисконтом, а сам сотрудник это 
не приобретал бы (например, дополнитель-
ное страхование).

Материальное стимулирование – это 
стимулирование посредством увеличения 
расходов вуза.

С целью наиболее точного отклика от-
носительно лучшего способа нематериаль-
ного поощрения подчиненных был про-
веден опрос (анкетирование) с вопросами, 
позволяющими исследователям определить 
мотивирующие факторы.

Следует отметить, что при выстраивании 
системы мотивации персонала редко анали-
зируют потребности человека, выдвигая (не-
безосновательно) на первый план материаль-
ный фактор в форме оплаты труда.
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СОЗДАНИЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО КООПЕРАТИВА КАК СПОСОБ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В НАРЫНСКИЙ РЕГИОН
Супатаева Г.Т.

Нарынский государственный университет им. С. Нааматова, Нарын, e-mail: gsupataeva@mail.ru

 В статье рассматривается необходимость инвестиций для развития агропродовольственной системы 
как одной из важнейших задач обеспечения продовольственной безопасности Кыргызской Республики. По 
ходу исследования были определены основные пути привлечения инвестиций в Нарынский регион, даны 
некоторые рекомендации по развитию сельхозкооперативов. Для полноценного развития животноводства 
необходимы большие инвестиционные ресурсы, которые можно привлечь только при эффективном функ-
ционировании сельхоз кооперативов. В данной статье выявлены основные причины спада экспорта мяса 
и мясопродуктов, а также даются сравнительные нормы потребления продуктов животноводства на душу 
населения. Сейчас сельхозкооперативы испытывают значительные трудности по вопросам кооперации, 
эффективности технологических и организационных процессов сбыта. Недостаточная экономическая гра-
мотность потенциальных членов кооперации и слабая информационная база привели к раздробленности 
хозяйств на селе, производство продукции сельского хозяйства во многом зависит от совершенствования 
механизма взаимодействия субъектов регионального продовольственного рынка. Необходимо отметить, что 
на данный момент в целом по сельскому хозяйству одной из острых проблем становится кредитное обе-
спечение. Для банковской системы в целом кредитование малых и средних фермерских хозяйств в сельских 
районах считается слишком рискованным и малодоходным. Поэтому считаем необходимым создание произ-
водственного, снабженческо-сбытового кооператива, успешное функционирование которого обеспечит рост 
сельскохозяйственного производства, развитие экспортного потенциала мяса и мясных продуктов и при-
влечение инвестиций в животноводческую отрасль при соблюдении фитосанитарных норм и стандартов.

Ключевые слова: инвестиции, продовольственная безопасность, сельхозкооперативы, региональное развитие, 
инвестиции, кредитные ресурсы

LIVESTOCK BREEDING COOPERATIVE-ESTABLISHMENT – AS A WAY TO 
ATTRACTING INVESTMENTS IN TO NARYN REGION

Supataeva G.T.
Naryn State University named after S. Naamatov, Naryn, e-mail: gsupataeva@mail.ru

The article considers the investment necessity for development of agro food system as one of the most important 
tasks of ensuring the food security of Kyrgyz republic. During the research the main ways of attracting investments 
to Naryn region were determined and recommendations for the development of agricultural cooperatives were 
given. For the full development of livestock, large investment resources are needed, which can be attracted only with 
effective functioning of agricultural cooperatives In this article the main reasons for decline in the export of meat 
and meat products have been identified and comparative rates of consumption per livestock products were given. 
Now agricultural cooperatives are experiencing considerable difficulties in the terms of cooperation, effectiveness 
of technological, organizational sales process. Insufficient economic literacy of potential members of cooperation 
and a weak information base have led to the fragmentation of farms in the countryside, the production of agricultural 
production largely depends on improving the mechanism of interaction between the subjects of the regional food 
market. It should be noted that at the moment, in general one of the urgent problems is crediting. For the banking 
system as a whole, lending to small and medium-sized farms in rural areas is considered too risky and low-income. 
There fore we consider to create an industrial supply and marketing cooperative, the successful functioning that 
ensures the growth of agricultural production, the development of export potential of meat and meat products, and 
attract investment in the livestock sector, while observing phytosanitary norms and standards. 

Keywords: investment, food security, agricultural cooperatives, regional development, credit resources

Региональный аспект управления аграр-
ным сектором имеет свои особенности 
и специфику, исходя из того, что функцио-
нирование сельского хозяйства носит ярко 
выраженный территориальный характер, 
так как природно-климатические условия 
региона, площадь земли, способы ведения 
сельского хозяйства, а также традиции, 
устоявшие привычки сельских жителей, их 
уклада жизни привязаны к определенным 
местностям. 

Кроме того, аграрное производство но-
сит сезонный характер и технологические 
и биологические процессы, происходящие 

в аграрном секторе во многом нельзя изме-
нить по усмотрению человека, как в других 
секторах экономики.

Цель исследования: определить не-
обходимость инвестиционных ресурсов 
в развитии аграрного сектора. Предмет ис-
следования – создание модели сельскохозяй-
ственного кооператива животноводческой 
отрасли для развития экспортного потенциа-
ла и привлечения инвестиций в отрасль. 

Задачи исследования:
– определить необходимость инвести-

ционных ресурсов для развития аграрного 
сектора;
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– выявить основные причины, сдержи-
вающие развитие экспортного потенциала 
аграрного сектора;

– определить роль аграрного сектора по 
улучшению продовольственной безопасно-
сти страны;

– в целях привлечения инвестиций, раз-
работать модель сельскохозяйственного ко-
оператива в животноводческой отрасли;

Методы исследования: в статье иссле-
дуются проблемы привлечения инвести-
ций в аграрный сектор, методы организа-
ции сельскохозяйственных кооперативов, 
способствующие общему экономическому 
и социальному развитию сельских райо-
нов, путем использования методов научной 
абстракции, сравнительного анализа и по-
строения модели.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Развитие региона во многом зависит от 
рационального использования имеющихся 
ресурсов, таких как природный, трудовой, 
сырьевой, финансовый и т.д. При этом не-
обходимо эффективно развивать региональ-
ный продовольственный рынок. Для этого 
необходимо создание агропродовольствен-
ной системы, для обеспечения населения 
Кыргызстана достаточным количеством 
продуктов питания.

В законе КР «О продовольственной 
безопасности» от 30.07.2013 г. продоволь-
ственная безопасность Кыргызской Респу-
блики – это необходимый объем продуктов 
питания и пищевого сырья, который распре-
деляется по возрасту, полу, условиям труда, 
климата, а также по другим особенностям, 
обеспечивая продовольственную безопас-
ность Кыргызской Республики [1].

Обеспечить продовольственную без-
опасность возможно только через развитие 
агропромышленного сектора при эффектив-
ности инструментов государственного регу-
лирования.

Указом Президента Кыргызской Респу-
блики Сооронбая Жээнбекова, 2018 год был 
объявлен «Годом развития регионов», со-
гласно данному указу в регионе будут созда-
ны условия для ведения бизнеса, поддерж-
ка экспортного потенциала, привлечение не 
только отечественных, но и иностранных 
инвестиций.

В связи со сложившейся ситуацией на-
селение Нарынской области выбрало свой 
путь развития. Приоритетным направле-
нием развития было и остается живот-
новодство, являющееся основным видом 
деятельности, приносящим доход. Разви-
тию данной отрасли способствуют благо-
приятные климатические условия, также 

многовековой опыт разведения скота. Жи-
вотноводство в области занимает 65–79 % 
в структуре сельскохозяйственного произ-
водства отрасли. Ввиду того, что в насто-
ящее время есть проблемы низкого уров-
ня сбыта, недостатка финансовых средств 
и также проблема недостатка корма, от-
расль не может выйти в наиболее эффек-
тивный разряд. Это объясняется тем, что 
в области превалируют мелкие сельхоз-
производители, а не сельхозкооперативы. 
Животноводы самостоятельно не могут 
приобрести необходимую технику, и обе-
спечить достаточным количеством кормов. 
Мировой практикой доказано, что без раз-
витой системы кормопроизводства, не-
возможно дальнейшее развитие животно-
водства. Данную проблему, животноводы 
решают за счет естественных кормовых 
угодий, при Советском Союзе, использо-
вание традиционного отгонного скотовод-
ства было заменено экстенсивным зимним 
кормлением. 

Сейчас данный метод кормления не при-
меняется в широких масштабах, как раньше, 
стада пасутся на близлежащих зимних паст-
бищах. Это со временем привело к деграда-
ции и значительному перевыпасу пастбищ, 
а отдаленные пастбища из-за неиспользова-
ния приходят в негодность, появляются раз-
ного вида паразиты, что приводит к заболе-
ванию скота и в дальнейшем окажет влияние 
на качество сельхозпродукции.

На наш взгляд, эта проблема должна ре-
шаться не только на уровне региона, но и на 
уровне государства. Необходимо привлече-
ние инвестиций на реабилитацию пастбищ-
ной инфраструктуры.

Кроме кормопроизводства, в регионе 
существует проблема по убою скота. Как 
известно, в регионе отсутствуют пункты по 
убою скота, отвечающие всем санитарным 
и техническим нормам, в связи с чем сдер-
живают экспортный потенциал мясоперера-
батывающего сектора [2, с. 66].

В 2016 г. предприятиями и домашни-
ми хозяйствами было произведено всего 
212 тыс. т мяса, и экспортировано более 
1 тыс. т, это объясняется отсутствием мясо-
комбинатов, отвечающих требованиям ISO, 
НАССР. 

Несмотря на то, что за последние годы 
количество голов овец превысило 6 млн 
голов, импорт мяса превысил экспорт 
в 37 раз в 2016 г. Экспорт мяса в 2015 г. 
составил 623 тыс. долларов, а импорт 
22,4 млн долларов.

Как известно, из России в Кыргызскую 
Республику завозится в основном кури-
ное мясо, а из Индии и Китая завозится 
«техническое мясо», которое используется 
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для производства колбасных изделий. Эти 
страны обеспечивают однородной продук-
цией в необходимых объемах, но местные 
производители не могут себе позволить 
производство в больших объемах. Необ-
ходимо отметить, что потенциал экспорта 
мяса в Российскую Федерацию составля-
ет 100 тыс. т мяса. Реальная потребность 
в мясе составляет 10496 тыс. т.

Имеется потенциал экспорта мяса в Ка-
захстан до 50 тыс. т. Реальная потребность 
в мясе составляет 1115 тыс. т. Но ветери-
нарный контроль с казахской стороны, при-
водит к снижению объема экспорта, хотя 
отмена ветеринарного контроля была ос-
новным требованием ЕАЭС. 

К спаду экспорта также ведет кантра-
банда живого скота, вместе с тем сдерживая 
развитие цепочки добавленной стоимости.

Основной проблемой предпринимате-
лей является не соответствие стандарту 
«Халал», чтобы получить такой сертифи-
кат, необходимо соблюдать требования по 
убою скота, хранению и транспортировке. 
Функционирующие в настоящее время 
убойные цеха находятся в руках частников, 
поэтому возникает разносортица. 

В настоящее время выдачей сертифика-
та занимаются два предприятия: государ-
ственная и частная «Центр развития Халал-
индустрии». 

В Кыргызстане экспортировать мясо-
продукты в страны ЕАЭС имеют право 
только 5 предприятий, включенных в ре-
естр организации. Одним из этих пред-
приятий является ОсОО «Адыл-Азык», из-
вестное под брендом колбасных изделий 
«Тойбосс» [3]. 

Тем не менее стоит отметить, что экс-
порт мяса в третьи страны осуществляется 
еженедельно, в Иран экспортируется 20–
40 т баранины. Но этого недостаточно, так 
как для экспорта мяса в достаточном объ-
еме не хватает самого мяса. Местные жи-
вотноводы не могут обеспечить мясом в не-
обходимом объеме круглогодично. Здесь 
стоит вопрос о сезонности данной отрасли, 
что явялется еще одной преградой выхода 
на экспорт.

По прогнозам Центра экономических 
исследований при Министерстве эконо-
мики и торговли Кыргызской Республики 
к 2020 г. душевое потребление продуктов 
питания по мясу и мясопродуктам должно 
увеличиться на 62,3 %, по молоку и молоч-
ным продуктам – на 50,7 %, по яйцам – на 
80,8 % [4].

Например, потребление мяса в Рос-
сии на душу населения составляет 50 кг, 
в США – 120 кг, во Франции – 108 кг, 
в Дании – 106 кг. Следовательно, плате-

жеспособный спрос зависит от уровня до-
ходов населения, достижение намеченных 
целей возможно только при условии их 
роста [5]. 

Из общего объема производства сельско-
хозяйственных продуктов в связи со слож-
ностями закупа, отдаленность отдельных 
районов, отсутствие условий для хранения 
заготовленной продукции на промышлен-
ную переработку используется только 8 % 
ресурсов мяса и 12 % – молока.

Сейчас положение сельхозтоваропро-
изводителей значительно улучшилось. 
Этому способствовала, реализация госу-
дарственной программы «Финансирование 
сельского хозяйства» для поддержки субъ-
ектов предпринимательства, путем обеспе-
чения доступными и льготными кредитны-
ми средствами.

В течение 6 лет было выдано 56323 заем-
щикам кредитов на сумму 14813,3 млн со-
мов. Так, в 2016 г. по сравнению с 2011 г. 
сумма кредита увеличилась более чем 
в 5 раз, а по сравнению с предыдущим го-
дом – на 13,8 %. Сумма кредитования значи-
тельно увеличилась в 2013 г. по сравнению 
с 2012 г. – в 4,5 раза, и 14616 заемщиков 
смогли получить льготные кредиты. Но 
в 2015 г. по сравнению с предыдущим го-
дом выдача кредитов по данной программе 
уменьшилась на 45,2 %, количество заем-
щиков – на 52,9 %. Самая большая сумма 
кредита была выдана в 2014 г. 15159 субъ-
ектам сельского хозяйства по программе 
«Финансирование сельского хозяйства-3», 
она составила 4797,6 млн сомов. Но ставки 
по кредитам подняли до 10 % [6]. 

Несмотря на это большинство сельхоз-
товаропроизводителей не могут получить 
льготные кредиты из-за бумажной волоки-
ты, проблем с залогом и огромной очереди. 
Некоторые фермеры ожидают своей очере-
ди почти 4 года.

За 2015 г., животноводам и растениево-
дам Нарынской области было выдано все-
го 11,1 % и 3,1 %, это на 75,9 % меньше чем 
в Чуйской области.

На наш взгляд, одним из основных пу-
тей привлечения инвестиционных средств 
должно стать создание сельхозкооперати-
вов, строительство логистических центров. 

В настоящее время потенциал привле-
чения инвестиций в регион почти не ис-
пользован. За 2013 г. объем поступивших 
прямых инвестиций по Нарынской области 
составил 17,7 млн долл. США, но в 2014 г. 
их сумма снизилась в 3 раза, при этом сум-
ма составила 6 млн долл. США [7]. Это 
говорит о том, что заинтересованность ин-
весторов падает из-за отсутствия крупных 
кооперативных хозяйств.
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Отличительные особенности сельхозтоваропроизводителя  
и сельскохозяйственного кооператива

Сельхозтоваропроизводитель Сельскохозяйственный кооператив
Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки

Не требуется значи-
тельных капиталов, 
больших объемов обо-
рудования и коопера-
ции множества работ-
ников

Незаинтересованность и не-
доверие инвесторов во вло-
жении средств в мелкое про-
изводство

Объединяют сельхозпро-
изводителей для совмест-
ной эксплуатации всей 
цепочки добавленной сто-
имости и получения при-
были без посредников

Высокий нижний пре-
дел количества участ-
ников

Близость к местным 
рынкам и приспосо-
бление к запросам 
клиентуры

Нуждается в дополнительной 
государственной поддержке

Имеют возможность со-
вместного пользования 
сельхозтехникой и, в не-
которых случаях, для со-
вместного приобретения 
удобрений и семян

Каждый член коопера-
тива несет неограни-
ченную субсидиарную 
ответственность по 
долгам кооператива

Возможность полу-
чить прибыль, иметь 
экономическую выго-
ду и личное удовлет-
ворение достигнутым

Круг участников совместной 
собственности ограничивает-
ся членами одной семьи и ли-
цами, находящимися в близ-
ких родственных связях

Активно развивающий-
ся рынок посредников. 
обеспечивают хранение, 
переработку, маркетинг, 
сбыт и т.д. 

Оказывает благопри-
ятное воздействие на 
развитие конкуренции 
и ограничение моно-
полизма

Весь груз забот, усилий, от-
ветственности, риска за исход 
затеянного дела ложится на 
плечи предпринимателя

Имеют возможность орга-
низовать производствен-
ное звено, тем самым зара-
батывая больше и оставляя 
доходы среди своих чле-
нов – сельского населения

Испытывают острый дефи-
цит в финансово-кредитных 
ресурсах, трудности в полу-
чении рыночной информации 
и консультационных услуг 
экономического и технологи-
ческого характера

Имеют возможность при-
влечь иностранных инве-
сторов

Низкотоварность, рассчитан-
ная только на самообеспече-
ние основными продуктами 
питания

Имеет возможность за-
купать средства защиты 
растений, посевной мате-
риал, дизельное топливо 
значительно дешевле, так 
как закупки осуществля-
ются крупными партиями

Низкий уровень производи-
тельности труда 
Есть угроза не только ничего 
не приобрести и выгоду не 
получить, но даже потерять 
то, что имеешь

П р и м е ч а н и е . Источник: составлена автором.

Для привлечения инвесторов основной 
задачей мелких сельхозтоваропроизводите-
лей должно стать объединение усилий для 
успешного проведения дальнейших работ. 
В таблице приведены характерные особен-
ности частного сельхозтоваропроизводите-
ля и сельскохозяйственного кооператива.

Исходя из таблицы, следует, что недо-
статочная экономическая грамотность по-
тенциальных членов кооперации и слабая 

информационная база по вопросам коопе-
рации, эффективности технологических 
и организационных процессов является 
причиной того, что каждый хочет рабо-
тать только самостоятельно, что приводит 
к неэффективности деятельности частных 
сельхозпроизводителей. В связи с этим 
предлагается модель создания кооператива 
на территории села с участием земельных 
участков.
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В связи с этим возникает необходимость 
создания сельскохозяйственного потреби-
тельского снабженческо-сбытового пере-
рабатывающего кооператива, который обе-
спечивает закупку сельхозживотных, кормов 
для производственных кооперативов и полу-
чают дорощенных телят на убой, переработ-
ку, реализацию (рисунок). В свою очередь 
сельхозкооперативы занимаются поставкой 
кормов, ветпрепаратов, поставкой шерсти, 
скота и мяса. Сельскохозяйственный потре-
бительский снабженческо-сбытовой пере-
рабатывающий кооператив обеспечивает 
дальнейшее развитие и сбыт продукции. 
При этом у данного кооператива появляет-
ся возможность получения поддержки со 
стороны как донорских организаций, Япон-
ского агентства международного сотрудни-
чества «JICA», Германского агентства меж-
дународного сотрудничества «GIZ», Фонда 
поддержки предпринимательства, финансо-
во-кредитных учреждений, Кыргызско-Рос-
сийского фонда и других.

На основании вышеуказанного возника-
ет необходимость во внедрении и распро-
странении кооперативной формы деятель-
ности в республике с помощью активного 
участия государства в лице Правительства 
КР. Для этой цели необходимо разработать 
пилотный проект сельскохозяйственного 
кооператива с привлечением отечественных 
и, при необходимости, иностранных специ-
алистов. При кооперативной форме хозяй-
ствования, у сельхозтоваропроизводителей 
появится больше возможностей выйти на 
международный рынок, ведь самостоятель-
но достичь таких результатов не предостав-
ляется возможным, потому что у фермеров 
неравные возможности в части земельных 

участков, количестве человек в семье, дохо-
дов семьи, имеющейся техники и т.д. 

Заключение
В связи со сложившейся ситуацией воз-

никает необходимость регулярного информи-
рования общественности о деятельности пи-
лотных кооперативов, нужно передавать опыт 
и разработанную методику сельскому населе-
нию путем проведения регулярных семинаров 
и различных форумов. Эти кооперативы долж-
ны служить образцом для сельского населения, 
а также научно-исследовательской и практиче-
ской опорой государства в дальнейшем разви-
тии сельского хозяйства в республике.

Делая выводы по вышеизложенному, сле-
дует, что активизация деятельности в аграр-
ном секторе возможна лишь при эффективном 
ведении хозяйства, ведь для этого у Нарын-
ской области есть широкие возможности, так 
как она граничит с Китаем и по праву является 
узловым центром Великого Шелкового пути.
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ПРОЦЕССЫ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНОВ КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ
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Статья посвящена исследованию процессов дезинтеграции и дифференциации развития регионов 
в контексте обеспечения экономической безопасности государства. Дифференциация уровней социаль-
но-экономического развития регионов многие годы являлась и является серьезной проблемой экономики 
России. Одним из направлений современного развития государства является грамотное проведение реги-
ональной политики, являющейся одним из самых эффективных инструментов управления экономическим 
и социальным развитием как отдельных территорий и групп территорий, так и страны в целом. Экономи-
ческое развитие регионов РФ на протяжении многих лет характеризуется усилением дезинтеграционных 
тенденций, проявляющихся в неравномерности распространения, распаде единого экономического про-
странства и образовании специфических непропорционально развивающихся «депрессивных» территорий, 
в которых наблюдается устойчивая отрицательная динамика социально-экономических показателей. В соот-
ветствии с ярко выраженным региональным неравенством данная тема является актуальной для российской 
экономики. В работе дана оценка количественных показателей уровня экономической безопасности отдель-
ных субъектов РФ. Выявлены ключевые причины процессов дифференциации субъектов РФ и последствия 
их влияния на уровень экономической безопасности государства. Исследованы данные рейтинга российских 
регионов по качеству жизни. Выявлены причины высокого уровня дезинтеграции регионов. Определены 
основные направления минимизации процессов дезинтеграции и дифференциации регионов РФ.

Ключевые слова: экономическая безопасность, дифференциация регионов, дезинтеграция регионов, угроза, 
показатели экономической безопасности

THE PROCESSES OF DISINTEGRATION AND DIFFERENTIATION  
ON THE DEVELOPMENT OF REGIONS AS A THREAT TO ECONOMIC  
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The article is devoted to the study of the processes of disintegration and differentiation of regional development 
in the context of economic security of the state. Differentiation of the levels of socio-economic development of the 
regions has been and is a serious problem of the Russian economy for many years. One of the directions of modern 
development of the state is the competent implementation of regional policy, which is one of the most effective tools 
for managing economic and social development of individual territories and groups of territories, and the country 
as a whole. Economic development of the Russian regions for many years is characterized by the strengthening of 
disintegration trends, manifested in the uneven distribution, the collapse of the common economic space and the 
formation of specific disproportionately developing «depressed» areas, in which there is a steady negative dynamics 
of socio-economic indicators. In accordance with the pronounced regional inequality, this topic is relevant for the 
Russian economy. The paper assesses the quantitative indicators of the level of economic security of individual 
subjects of the Russian Federation. Identified the key causes of the processes of differentiation of constituent entities 
of the Russian Federation and the consequences of their impact on the level of economic security of the state. The 
data of the rating of the Russian regions on the quality of life. The reasons of high level of disintegration of regions 
are revealed. The main directions of minimizing the processes of disintegration and differentiation of the Russian 
regions are determined.

Keywords: economic security, differentiation of regions, disintegration of regions, threat, indicators of economic 
security

Экономическая безопасность регио-
нальной социально-экономической си-
стемы является ключевой основой обе-
спечения экономической безопасности 
государства. Одной из траекторий её раз-
вития является формирование и пропор-
циональное, сбалансированное развитие 
региональной структуры. Достижение за-
данных ориентиров сбалансированности 
развития региональных экономик выступа-
ет одним из важнейших условий обеспече-

ния высоких стандартов уровня и качества 
жизни населения страны в целом. Однако 
значительный период трансформации раз-
вития региональных социально-эконо-
мических систем наблюдается усиление 
процессов их дезинтеграции и дифферен-
циации, что формирует предпосылки для 
развития региональных кризисных про-
цессов с разным уровнем воздействия на 
систему экономической безопасности го-
сударства [1]. 
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Цель исследования: выявление основ-
ных условий и предпосылок формирова-
ния процессов дифференциации и дезинте-
грации субъектов РФ, а также направлений 
минимизации их влияния на систему эко-
номической безопасности государства.

Материалы и методы исследования
Для более детального рассмотрения 

данной проблемы проведем анализ коли-
чественных показателей оценки уровня 
экономической безопасности следующих 
регионов: Московская область, Краснодар-
ский край, Ставропольский край, Брянская 
область, Самарская область (табл. 1).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Представленные данные свидетельству-
ют, что дифференциация регионов в РФ 
ярко выражена по сравнению с Москов-
ской областью. Особенно это проявляется 
в части доли расходов на НИОКР в ВРП. 
Данный показатель по всем исследуемым 
регионам имеет крайне низкие значения 
(0,2–0,3 %), что характеризует тотально вы-
сокое отставание субъектов в научно-техни-
ческом плане. Однако в 2016 г. в Самарской 
области наблюдается прирост денежных 
средств на НИОКР в 3 раза. Это произошло 
в связи с инвестициями крупной энергети-
ческой компании «SchneiderElectric», вло-
жившей денежные средства в самарский 
завод «Электрощит». Данная проблема 
характерна и для показателя «доля населе-
ния с доходами ниже прожиточного мини-
мума». Только Московская область в части 
данного показателя имеет близкое к норма-
тиву значение. Все остальные регионы пре-
вышают пороговое значение, что характе-
ризует неспособность регионов обеспечить 
население необходимым уровнем доходов. 
Данную ситуацию усугубляет превышение 
порогового значения удельного веса лиц, 
старше 65 лет в общей численности населе-
ния по всем регионам. 

Несмотря на отсутствие превышения 
порогового значения уровня безработицы 
по всем регионам, значения данного по-
казателя варьируются в зависимости от 
субъекта РФ. Наименьший уровень без-
работицы (без учета Московской области) 
отмечается в Самарской области. Причи-
ной такого низкого значения данного по-
казателя является осуществление в данном 
регионе Программы мероприятий в сфе-
ре занятости населения, разработанной 
Министерством труда Самарской области 
в 2015 г. Важно отметить, что на решение 
поставленной задачи бюджетом региона 
было выделено 795,5 млн руб. Наиболь-

ший уровень безработицы отмечается 
в Краснодарском крае.

Несмотря на то, что в отношении всех 
регионов не наблюдается превышения по-
рогового значения показателя, степень из-
носа основных фондов является достаточ-
но высокой. Данная проблема негативно 
влияет на реализацию производственного 
потенциала субъектов РФ в связи с отсут-
ствием качественного современного обо-
рудования. Наибольший уровень износа 
основных фондов характерен Самарской 
области. Причиной этому служит низкий 
уровень субсидиарной помощи со сторо-
ны государства и отсутствие инвестиций 
(до 2016 г.). В 2016 г. в субъект поступили 
инвестиции от крупной международной 
энергетической компании [2]. Рассматри-
вая показатель «доли инвестиций в ВРП», 
необходимо отметить, что ни один реги-
он в настоящее время не имеет высоко-
го уровня инвестиционной активности. 
Исключение составляет только Красно-
дарский край в 2014 г. Причиной данно-
го факта послужили олимпийские игры 
в Сочи. Спад инвестиционной активности 
является негативным фактором, так как 
инвестиционная безопасность является 
одной из составляющих системы эконо-
мической безопасности и предопределяет 
методы и подходы минимизации и ниве-
лирования инвестиционных рисков, а так-
же формирования благоприятного инве-
стиционного климата.

Для определения качества жизни – 
ключевого индикатора экономической 
безопасности, в регионах в России суще-
ствует Рейтинг российских регионов по 
качеству жизни. Рейтинг представляет 
собой комплексный учет различных по-
казателей, характеризующих фактиче-
ское состояние условий жизни регионов 
и ситуации в социально-экономической 
сфере. Формирование рейтинга регио-
нов осуществляется на основе анализа 
72 показателей. Показатели формируют 
11 групп, которые охватывают ключевые 
аспекты качества жизни и характеризу-
ют уровень развития региона: уровень 
доходов населения, занятость населения 
и рынок труда, жилищные условия, без-
опасность проживания, уровень развития 
малого бизнеса и др. Конечные показа-
тели в разрезе каждого субъекта РФ от-
ражаются в итоговом Рейтинге, который 
формируется на основании полученных 
значений интегрального рейтингового 
балла по всем анализируемым группам 
показателей. Рейтинговые баллы иссле-
дуемых регионов в 2017 г., максимальное 
значение – 100 % (рисунок) [3].
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Таблица 1
Количественные показатели оценки уровня экономической безопасности  

субъектов РФ за 2014–2016 гг.

Показатель Пороговое  
значение

2014 г. 2015 г. 2016 г. Абсолютное 
отклонение, 

+/–

Темп 
роста, %

Московская область
ВРП на душу, тыс. руб. 100 % от среднерос-

сийского уровня
343,0 441,3 432,8 89,8 125,9

Износ основных фондов, % Не более 60 % 41,3 42,2 41,9 0,6 101,5
Доля инвестиций в ВРП, % Не менее 25 % 18,4 – 14,2 –4,2 77,2
Расходы на НИОКР в ВРП, % Не менее 2 % 3,8 3,5 3,3 –0,5 86,8
Население с доходами ниже 
прожиточного минимума, %

Не более 7 % 7,6 8,6 8,2 0,6 107,9

Безработица, % Не более 8 % 2,7 3,3 3,3 0,6 122,2
Доля лиц старше 65 лет, % Меньше 7 % 24,3 24,6 27,4 3,1 112,8

Краснодарский край
ВРП на душу, тыс. руб. 100 % от средне-

российского уровня
328,2 355,1 361,3 33,1 110,1

Износ основных фондов, % Не более 60 % 31,7 33,1 35,2 3,5 111,0
Доля инвестиций в ВРП, % Не менее 25 % 33,3 – 16,0 –17,3 48,0
Расходы на НИОКР в ВРП, % Не менее 2 % 0,3 0,3 0,3 – 100,0
Население с доходами ниже 
прожиточного минимума, %

Не более 7 % 10,1 11,7 11,6 1,5 114,9

Безработица, % Не более 8 % – – 4,8 – –
Доля лиц старше 65 лет, % Меньше 7 % 5,7 6 5,8 0,1 101,8
ВРП на душу, тыс. руб. 100 % от средне-

российского уровня
25,1 25,5 25,8 0,7 102,8

Ставропольский край
ВРП на душу, тыс. руб. 100 % от средне-

российского уровня
193,6 217,4 232,2 39,6 120,3

Износ основных фондов, % Не более 60 % 49,5 49,5 51,5 2,0 104,0
Доля инвестиций в ВРП, % Не менее 25 % 19,2 – 12,2 –7,0 63,5
Расходы на НИОКР в ВРП, % Не менее 2 % 0,2 0,2 0,3 0,1 150,0
Население с доходами ниже 
прожиточного минимума, %

Не более 7 % 11,6 13,5 14,0 2,4 120,7

Безработица, % Не более 8 % 5,3 5,6 5,7 0,4 107,5
Доля лиц старше 65 лет, % Меньше 7 % 23,1 23,6 24,0 0,9 103,9

Брянская область
ВРП на душу, тыс. руб. 100 % от средне-

российского уровня
196,7 219,8 233,0 37,3 119,2

Износ основных фондов, % Не более 60 % 46,2 46,3 43,7 –2,5 94,6
Доля инвестиций в ВРП, % Не менее 25 % 20,5 – 18,6 –1,9 90,7
Расходы на НИОКР в ВРП, % Не менее 2 % 0,2 0,2 0,3 0,1 150,0
Население с доходами ниже 
прожиточного минимума, %

Не более 7 % 12,3 13,0 13,6 1,3 110,6

Безработица, % Не более 8 % 5 4,6 4,6 –0,4 92,0
Доля лиц старше 65 лет, % Меньше 7 % 26,3 26,9 27,3 1,0 103,8

Самарская область
ВРП на душу, тыс. руб. 100 % от средне-

российского уровня
357,8 386,7 402,8 44410,1 112,4

Износ основных фондов, % Не более 60 % 53,4 53,7 55,1 1,7 103,2
Доля инвестиций в ВРП, % Не менее 25 % 2,3 – 16,1 13,8 700,0
Расходы на НИОКР в ВРП, % Не менее 2 % 0,3 0,3 0,9 0,6 300,0
Население с доходами ниже 
прожиточного минимума, %

Не более 7 % 12,6 13,3 13,8 1,2 109,5

Безработица, % Не более 8 % 3 3,4 4,1 1,1 136,7
Доля лиц старше 65 лет, % Меньше 7 % 25,8 26,3 26,7 0,9 103,5
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Лидером исследуемых регионов стала 
Московская область. Следующим среди ис-
следуемых регионов в Рейтинге является 
Краснодарский край. Этот регион входит 
в топ-10 регионов России по качеству жиз-
ни, что характеризует достаточно высокий 
уровень качества жизни населения. Послед-
ним среди исследуемых регионов является 
Брянская область, занимающая 50 место во 
всероссийском Рейтинге. Необходимо от-
метить, что все регионы, имеющие низкий 
балльный рейтинг (ниже 50,53 %), имеют не 
только низкий уровень основных показате-
лей, но и недостаточный экономический по-
тенциал, который имеет ключевое значение 
при формировании высокого уровня каче-
ства жизни населения. Уровень среднеду-
шевых доходов населения представляет со-
бой один из ключевых показателей качества 
жизни населения. В соответствии с чем 
высокая степень дифференциации доходов 
населения, в зависимости от региона, пред-
ставляет угрозу экономической безопасно-
сти всего государства в части социально-
экономической политики [4]. 

Наиболее серьезной проблемой явля-
ется отсталость регионов от центрального 
региона. Дифференциация регионов Рос-
сийской Федерации выражается в двух 
основных составляющих: уровне доходов 
и уровней условий жизни (табл. 2). 

Выводы
По результатам проведенного исследо-

вания, можно сделать вывод о значитель-
ной асимметрии социально-экономического 
развития субъектов РФ. К числу первосте-
пенных предпосылок для формирования 
процессов региональной дифференциации 
можно отнести значительные различия 
в уровне ресурсного потенциала, наличие 
в некоторых субъектах доминирующих, за-
висимых от глобальной конъюнктуры от-
раслей, централизация финансовых ресур-
сов на федеральном уровне [5]. 

Кроме того, необходимо отметить нали-
чие не только значительного уровня межре-
гиональной дифференциации, но и внутри 
регионов, что приводит к формированию 
высокого уровня различных региональных 
кризисных ситуаций и требует осущест-
вления дифференцируемой региональной 
политики с учетом специфики и особен-
ностей каждой территории. Одним из ин-
струментов сглаживания межрегиональ-
ной дифференциации развития регионов 
является расширение инфраструктурной 
системы на всей территории Российской 
Федерации. В основе инфраструктурного 
обеспечения должно лежать оптимальное 
сочетание принципа единства и специали-
зации, которые обеспечат сокращение за-
трат региона на 7 %.

Субъекты в Рейтинге российских регионов по качеству жизни за 2017 г.

Таблица 2
Анализ среднедушевых доходов населения субъектов РФ (в месяц)

Регион 2014 г. 2015 г. 2016 г. Абсолютное отклонение, тыс.руб Темп роста, %
Московская область 34948,0 37702,0 40509,0 5561,0 115,9
Краснодарский край 28788,0 31375,0 32785,0 3997,0 113,9
Ставропольский край 21590,0 22969,0 22440,0 850,0 103,9

Брянская область 22039,0 25362,0 25336,0 3297,0 115,0
Самарская область 26062,0 27739,0 26795,0 733,0 102,8
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В целях осуществления прорывного на-
учно-технологического и социально-эконо-
мического развития Российской Федерации 
в Указе Президента РФ «О национальных 
целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 
2024 года» выделены следующие приори-
тетные цели:

– обеспечение устойчивого естествен-
ного роста численности населения РФ;

– обеспечение устойчивого роста реаль-
ных доходов граждан;

– ускорение технологического развития РФ; 
– вхождение РФ в число пяти крупней-

ших экономик мира;
– создание в базовых отраслях эконо-

мики высокопроизводительного экспортно-
ориентированного сектора [6]. В условиях 
дифференциации и дезинтеграции регионов 
данные цели трудно достижимы.

Как показывает международный опыт, 
с целью минимизации процессов межреги-
ональной дифференциации используются 
две модели: конкурентная и кооперативная. 
Каждая из представленных моделей имеет 
свои целевые ориентиры. Так, конкурент-
ная модель в большей степени ориентиро-
вана на повышение темпов экономическо-
го роста, а кооперативная в большей мере 
способствует выравниванию бюджетных 
региональных диспропорций. С учётом 
ключевых приоритетных ориентиров разви-
тия экономики, выделенных в Указе Прези-
дента РФ, наиболее обоснованным является 
использование смешанной модели. В связи 
с этим целесообразно модифицировать си-
стему налогообложения в части снижения 
доли федеральных налогов и их замены ре-
гиональными рентными платежами. При-
менение смешанной модели позволит реги-
онам обрести относительную финансовую 
независимость и самостоятельность. При 
этом реализация данного процесса должна 
быть формализована таким образом, чтобы 
не снижалась экономическая заинтересо-
ванность регионов с высоким уровнем со-
циально-экономического развития. 

Одной из причин высокого уровня де-
зинтеграции регионов послужила либера-
лизация торговли, вследствие чего регионы 
переориентировали экономические связи 
с межрегиональных на внешнеэкономиче-
ские. Ключевую роль в данном изменении 
сыграли процессы глобализации, которые 
не только усилили степень дифференциа-

ции и дезинтеграции субъектов РФ, но и по-
высили уровень депрессивных процессов. 

Для преодоления проблем, возникших 
в регионах, вследствие процессов глобали-
зации необходимо обеспечить:

1) капитальные вложения в инфраструк-
туру, предопределяющие формирование до-
ступной социальной среды;

2) создание особенной, льготной систе-
мы налогообложения для предприятий дан-
ных регионов;

3) прямая помощь со стороны государ-
ства регионам в целях улучшения их эконо-
мического потенциала [7].

В совокупности данные действия мини-
мизируют воздействие процессов глобали-
зации на экономику регионов. Рассматри-
вая решение проблемы дифференциации 
регионов в общем, необходимо отметить 
важность делегирования части полномочий 
в области обеспечения пороговых значений 
экономической безопасности с учётом его 
региональной специфики. 
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В статье анализируется проблема пространственного неравенства и осуществляется попытка объяснить 
природу разноритмичности развития центра и периферии, порождающей неоднородность экономического 
пространства, а также связать феномен неравномерности с фундаментальными свойствами экономического 
пространства. Настоящие исследования проводятся на методологической базе мезоэкономического подхода. 
Поэтому экономическое пространство представляется как система контрактов и соглашений, посредством 
которых экономические агенты реализуют имущественные и неимущественные права. При этом основную 
роль играют синхронизированные коллективные движения агентов. По мере установления коллективных 
связей и их институционализации структура пространства упорядочивается, создавая центры с повышенной 
ликвидностью и периферию с недостаточной ликвидностью. Показано, что в отношении периферийных 
резидентов из-за увеличения трансакционных издержек действует фактор ограничения размеров фирм. Для 
объяснения дискриминации фирм в отношении категории «экономическая рента» введено по аналогии с зе-
мельной рентой «дифференциальная рента первого и второго рода». Изъятие дифференциальной экономи-
ческой ренты второго рода ограничивает способность территории генерировать стоимость. На основании 
анализа распределения экономической ренты показано, что если не изменить принципы аллокации экономи-
ческой ренты и не вернуть в регионы эндогенный источник роста, то вряд ли можно достичь эффективного 
решения периферийными территориями текущих социально-экономических задач. 

Ключевые слова: экономическое пространство, трансакции, трансакционные издержки, отраслевой рынок, 
экономическая концентрация, дифференциальная экономическая рента
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В научной литературе все шире анализи-
руется проблема пространственного нера-
венства в стране, проводятся исследования 
направлений пространственной реструкту-
ризации [1–3]. В Докладе Всемирного бан-
ка [4] под пространственным неравенством 
понимаются внутрирегиональные и межре-
гиональные различия ряда статистических 
показателей (начиная от разницы в валовом 
региональном продукте и до разницы в до-
ступе домохозяйств к услугам). Устранение 

пространственных диспропорций воспри-
нимается как актуальная задача, в которой 
много невыясненных моментов. В част-
ности, осознается, что необходимо как-то 
учитывать геоэкономические особенности 
разных частей пространства. 

Цель и методы исследования
В настоящем исследовании осущест-

вляется попытка объяснить природу разно-
ритмичности развития центра и периферии, 
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порождающей неоднородность экономиче-
ского пространства, а также связать фено-
мен неравномерности с фундаментальными 
свойствами экономического пространства. 
Исследования проводятся на базе мезоэко-
номического подхода, которую составля-
ют новая институциональная и простран-
ственная экономика, теория организации 
промышленности. При этом внимание фо-
кусируется на мезоуровне экономических 
систем, а сама категория «мезоуровень» 
понимается как занимающая особое место 
в методологической дискуссии индивиду-
ализма и холизма [5]. В данном контексте 
суть исследования заключается не в срав-
нении статистических распределений по ве-
личине средних и дисперсии, а в выяснении 
причин изменений в размещении произво-
дительных сил и причинно-следственных 
связей трансакций – движений в экономи-
ческом пространстве. 

При обсуждении опирались на анализ 
региональных статистических данных [6], 
который показал высокую корреляцию меж-
региональной дивергенции с рядом факторов 
(плотность населения, размер и доступность 
рынков, структура экономики, концентрация 
экономической деятельности, монополи-
зация рынков), т.е. с детерминантами, име-
ющими рыночную основу и являющимися 
ключевыми в рамках центр-периферийной 
модели [6, 7]. В то же время сама модель 
и есть результат действия центростреми-
тельных и центробежных сил. Чтобы разо-
браться с механикой этих сил и объяснить 
причины структурных сдвигов, воспользо-
вались методом абстрагирования объекта 
анализа (экономического пространства) до 
предельной категории. Предполагаем, что 
характеристики экономического простран-
ства в результате абстрагирования сводятся 
к одной скалярной величине – ренте. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для понимания разноритмичности разви-
тия центра и периферии рассмотрели в про-
странственно-временной трактовке процесс 
превращения «ренты» в «цену производ-
ства». Последняя является производной от 
суммы трансформационных и трансакцион-
ных издержек, среднеотраслевой прибыли 
и барьеров входа на рынок, анализируемых 
через условия действующих институтов, 
в том числе контрактов [6, 8]. 

По нашему мнению, основной вопрос 
заключается в понимании как осуществле-
ния воспроизводства ренты (вследствие 
масштаба и возрастающей отдачи на межре-
гиональных отраслевых рынках – важней-
шего фактора, ответственного за простран-

ственную дифференциацию экономической 
активности), так и ее распределения. Фено-
мен возрастающей отдачи от использования 
ресурсов наблюдается не только в рамках 
международной торговли (и объясненный 
в контексте теорий новой торговли и новой 
географии [9, 10]), но также и в рамках меж-
региональной и внутриотраслевой торговли 
(объясняемый в русле данных теорий).

Первая часть заданного вопроса объяс-
няется организацией и структурой межре-
гионального отраслевого рынка и градиен-
тами экономической ренты. Вторая часть 
фокусирует внимание на роли факторов, 
определяющих геометрию движения ка-
питала, происходящего в виде трансакции, 
и пространственное распределение эконо-
мической ренты. 

Геометрическое изложение раскрывает 
определенные аспекты движения капитала 
в экономическом пространстве, способствуя 
в определенной степени познанию и мо-
дельному представлению сложившихся эко-
номических отношений. Его корректность 
ограничена условиями допущения и суще-
ствования локального равновесия, а также 
условием значительного превышения ха-
рактеристик пространственно-временно-
го континуума над размерами флуктуаций 
категории «рента». В таком случае область 
пространства (сохраняющая условия ло-
кального равновесия) как объект исследо-
вания и управления предстаёт как, с одной 
стороны, открытая система, которая обме-
нивается с другими системами ресурсами 
(финансовыми, материальными, инфор-
мационными). С другой стороны, в нашем 
случае территория (город, регион, страна) 
в экономическом смысле представляется 
совокупностью отраслевых межрегиональ-
ных рынков с границами, обусловленными 
геоэкономической конкуренцией и услови-
ями устойчивости локального равновесия 
«оптимального региона» (в смысле Леша). 

Регулятивные причины (механизмы 
трансакций, создания и распределения рен-
ты) будем искать в природе коллективных 
действий агентов как явлений экономиче-
ского пространства. Полагаем (согласно 
О. Уильямсон [11]), что экономика функ-
ционирует как система правил, по которым 
взаимодействуют экономические агенты, 
как система контрактов и разного рода со-
глашений, посредством которых агенты 
реализуют свои имущественные и неиму-
щественные права. По мере установления 
коллективных связей и их институционали-
зации структура экономического простран-
ства постепенно упорядочивается. При 
этом основную роль играют синхронизи-
рованные коллективные движения агентов. 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 10, 2018 

114 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.01, 08.00.05, 08.00.10, 08.00.12, 08.00.13, 08.00.14)

«Синхронизация» и «коллективность» их 
действий определяют эффективность эко-
номического пространства в части получе-
ния экономической ренты и осуществления 
трансакций, а также реализации процесса 
превращения «ренты» в «цену производ-
ства». При этом акценты смещаются с тра-
диционных факторов размещения сначала 
на инфраструктурные, а затем и на нема-
териальные (информационные) и институ-
циональные факторы размещения. По мере 
усиления концентрации и взаимодействий 
экономических агентов неизбежно добав-
ляются трансакции, которые не обусловле-
ны рациональным выбором или техноло-
гической необходимостью. Они возникают 
в результате географической, институцио-
нальной и иной близости. В результате про-
странственный порядок приобретает опре-
деленную форму, образует зоны с разной 
структурой и упорядоченностью взаимо-
действий.

Структура цены в действующих кон-
трактах является результатом сложившейся 
системы прав собственности и трансакци-
онных издержек. В последние включаются 
издержки, связанные с обеспечением кон-
трактов, внепроизводственные издержки, 
поддержка исковой силы претензий и т.д. 
Трансакционные издержки также обуслов-
лены наличием чувствительных админи-
стративных и экономических барьеров 
(действий администраций территорий, та-
моженных органов, влияний картельных со-
глашений, иных кооперативных стратегий 
компаний), которые создают дополнитель-
ные издержки для фирм с недостаточной 
рыночной властью и периферийных терри-
торий с недостаточным административным 
ресурсом. 

Если фирмы ценят свое будущее, то на 
рынках чемберлинского типа они начинают 
принимать согласованные решения (объяс-
няемые в рамках задачи теории игр с уста-
новлением равновесия в смысле Нэша). 
Изменение концентрации экономической 
деятельности и общей ситуации в отрасле-
вых рынках или секторах экономики про-
исходит путем сговора, установления дру-
жеских связей, приобретения контрольного 
пакета акций, использование франчайзинга 
и аутсорсинга, слияния предприятий и т.д. 
Основное воздействие подобных сделок 
проявляется в росте количества и размеров 
фирм и соответствующем усилении эконо-
мической концентрации на рынке. 

Поскольку фирма выступает в роли 
структуры, минимизирующей общий уро-
вень трансформационных и трансакцион-
ных издержек, то условием расширения ее 
деятельности является снижение затратно-

сти на осуществление деловых операций. 
Как только трансакционные издержки фир-
мы в рамках реализации производственного 
процесса начинают превышать среднеот-
раслевые затраты на рыночные трансакции, 
фирма становится неконкурентной. Таков 
механизм действия фактора ограничения 
размеров фирм – периферийных резиден-
тов. Менеджмент будет либо сокращать 
размеры фирмы (оптимизировать систему 
управления и закрывать нерентабельные 
направления деятельности), либо менять 
статус резидента территории или иным об-
разом трансформировать свою институци-
ональную форму. Фирме легче уменьшать 
издержки, увеличивать масштаб произ-
водства, вертикально или горизонтально 
расширяться в условиях близости (как гео-
графической, так и институциональной) 
с зонами высокой концентрации экономи-
ческой деятельности и центрами рыночной 
власти. 

Таким образом, на товарных рынках 
чемберлинского типа вследствие действия 
экстрактивных рыночных институтов пери-
ферийные компании оказываются в услови-
ях дискриминации и вынуждены функцио-
нировать по навязанным извне форматам. 
В итоге, с одной стороны, монополизация 
ведет к накоплению ликвидности в центре, 
с другой – экономика сырьевой периферии 
остается в состоянии инвестиционного го-
лода и невозможности развивать капитало-
емкое производство. В результате проис-
ходит вытеснение добавленной стоимости 
и вытягивание обрабатывающей промыш-
ленности из периферии в центр.

Кроме того, в условиях низкой концен-
трации экономической деятельности («раз-
реженного» экономического пространства) 
трудности в сопряжении разномасштабных 
и разноритмичных укладов вкупе с институ-
циональной и социальной укорененностью 
стимулируют дополнительные издержки. 
При увеличении трансакционных издержек 
ценность среды в отношении экономиче-
ской ренты и создания производств с высо-
кой добавленной стоимостью объективно 
снижается. Поэтому периферия вынужде-
на изыскивать дополнительные ресурсы, 
чтобы поддерживать оптимальный режим 
трансакций. В итоге роль трансакционно-
го сектора излишне повышается, что ведет 
к недостаточности доходов регионального 
бюджета. 

По вышеназванным причинам проис-
ходит отток капитала, остановить который 
регион теоретически может, если только 
максимально отработает риски резиден-
тов в части трансакционных издержек, 
основываясь на понимании их природы 
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и соответствующего механизма изъятия 
экономической ренты. Для его объяснения 
в отношении категории «экономическая 
рента» уместно применить понятие «диф-
ференциальности» и ввести по аналогии 
с земельной рентой «дифференциальную 
ренту первого и второго рода» (далее ДР1 
и ДР2). 

Причиной дифференциальной эконо-
мической ренты является монопольная 
(олигопольная) власть, которая проявляет-
ся в структуре отраслевых рынков чембер-
линского типа с соответствующими уста-
новленными правилами торговли. При этом 
обе формы отличаются по способу рас-
пределения и присвоения в соответствии 
с установленным порядком хозяйствования, 
действием экстрактивных и инклюзивных 
политических и рыночных институтов.

ДР1 связана с естественными различи-
ями экономического потенциала террито-
рий, с более высоким экономическим по-
тенциалом территории и соответствующей 
архитектоникой экономического простран-
ства. Рента (за минусом издержек) перехо-
дит в руки реального собственника в соот-
ветствии с формировавшимся портфелем 
имущественных прав и действием экстрак-
тивных и инклюзивных политических ин-
ститутов (согласно работе [12]). 

Экстрактивные институты способству-
ют концентрации власти в центрах и не 
ограничивают ее в том, как и на что эта 
власть может употребляться. В свою оче-
редь, центр форматирует международную 
и межрегиональную торговлю и конструи-
рует экстрактивные рыночные институты, 
которые позволяют ему откачивать эконо-
мическую ренту из периферии. Он создает 
административные и экономические барье-
ры и ограничивает круг бенефициаров ры-
ночной экономики узким кругом субъектов, 
которые в целом поддерживают «экспро-
приацию» ренты у периферийных субъек-
тов. Инклюзивные (распределяющие власть 
по политическим субъектам) политические 
институты будут неизбежно разрушать ос-
нову таких экономических институтов [12]. 
Кроме того, для эффективного развития 
должны использоваться переходные инсти-
туты и функционировать смешанная систе-
ма институтов [13]. 

ДР2 возникает при различной произво-
дительности добавочных вложений капита-
ла (инвестиций) и иных трансакциях, спо-
собствующих увеличению экономической 
ренты. Она распределяется в соответствии 
со структурой рынка, экзогенных правил 
торговли, сформированных под действием 
экстрактивных и инклюзивных рыночных 
институтов.

Развитие экономической системы во 
многом определяется ее способностью ге-
нерировать самовозрастание стоимости 
(привлекать финансовые ресурсы). В этом 
и заключается суть механики ДР2. Изъятие 
ренты имеет следствием отсутствие тако-
го генератора и, соответственно, снижение 
ликвидности в периферии при повышении 
ликвидности в центре.

С одной стороны, ДР2 как бы предпо-
лагает интенсивное ведение хозяйства, до-
полнительное вложение капитала, инвести-
ции в новое производство. Вследствие этого 
можно ожидать рост экономики, увеличе-
ние экономической ренты, прибыли пред-
приятий, регионального бюджета. С другой 
стороны, монополия (в общем случае аф-
филированные структуры) через действие 
экстрактивных рыночных институтов изы-
мает дополнительный прирост ренты. Кто 
сегодня сможет помешать такому монопо-
листу, как РЖД, поднять тарифы, олигопсо-
нии занижать цену на поставку сырья, аф-
филированным группам «оптимизировать» 
издержки и «офшоризировать» прибыль 
(в ущерб периферии)? 

Поэтому для справедливого распреде-
ления экономической ренты необходимо 
стимулировать развитие инклюзивных ин-
ститутов (как политических, так и рыноч-
ных). Это возможно, если будет поставлена 
цель – защита национальных (в том числе 
и региональных интересов) в контексте 
национальной безопасности, а в повестку 
региональной политики реально войдет за-
дача конвергенции развития различных ча-
стей экономического пространства, субъек-
тов РФ. По нашему мнению, развитие всего 
экономического пространства страны (а не 
только мегаполисов и крупных корпораций) 
как раз и должно быть целью простран-
ственного развития страны.

Сегодня институциональное установле-
ние на рынках чемберлинского типа опреде-
ленного порядка присвоения имуществен-
ных прав и соответствующее присвоение 
монопольной прибыли и утекающей из пери-
ферии в центры с рыночной властью, являет-
ся важнейшей причиной того, что периферия 
экономического пространства оказывается 
в условиях дискриминации. Поэтому кон-
центрация рыночной власти требует при-
стального внимания государственных орга-
нов, поскольку усиление данного фактора 
является предпосылкой для искажения меха-
низма ценообразования на отраслевых рын-
ках и изъятия ДР2. Полагаем, что устойчивое 
повышение концентрации и несправедливое 
распределение экономической ренты являет-
ся основанием для внедрения элементов ди-
рижистской политики. 
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В то же время в качестве регулятора на 
рынках несовершенной конкуренции (чем-
берлинского типа) государственная полити-
ка сама по себе плохо определена. В нашей 
стране она ограничивается только уста-
новленными нормами антимонопольного 
законодательства и некоторыми формами 
рыночного регулирования (налоги и субси-
дии, стандарты минимума качества и т.п.). 
Другие инструменты, такие как цены, вход 
на рынок или экономическое регулирование 
на уровне контрактов фирм и институцио-
нальных соглашений (например, институт 
лицензирования и другие инструменты ал-
локационной политики государства), ис-
пользуются явно недостаточно [6]. 

В результате поляризационного разви-
тия появляются высокооплачиваемый (по 
величине присваиваемой ренты) промыш-
ленный центр и низкооплачиваемая пери-
ферия (где ДР2 снижается до нуля). Анализ 
структурных изменений в экономике ре-
гионов [6, 7] и действующей контрактной 
системы позволил сделать выводы о рас-
пределении экономической ренты, точнее 
о «несправедливости» пространственной 
аллокации ренты. Итог – переход перифе-
рийных регионов в разряд депрессивных. 

Заключение
Проведенный анализ позволяет утверж-

дать, что, с одной стороны, территории 
с природными ресурсами при благоприят-
ных условиях, обеспечивающих высокий 
рыночный потенциал и ДР1, притягива-
ют экономическую активность. С другой 
стороны – будем считать справедливым 
утверждение, что развитие региональных 
и межрегиональных отраслевых рынков 
дифференцированных продуктов и возрас-
тающая отдача от ресурсов являются аль-
тернативным объяснением региональной 
специализации по отношению к фактору 
запаса ресурсов (обеспечивающей произ-
водство ДР2). Поэтому в сегодняшнюю 
повестку дня, как экономистов, так и прак-
тиков-политиков, все более включается по-
нятие «справедливости».

Полагаем, что социальная справедли-
вость (если речь идет о социальном госу-
дарстве) должна соблюдаться, причем не 
только в крупных агломерациях, но и в пе-
риферии, которая испытывает двойной 
пресс пространственной трансформации 
и рыночной дискриминации. Данные обсто-
ятельства предопределяют протекционизм 
в отношении периферийных территорий 
как политику правильных стимулов и со-
ответствующей институциональной среды, 
направленных на стимулирование промыш-
ленной и инновационной деятельности. 

При этом программа промышленного раз-
вития должна быть подкреплена не субси-
диарной, а солидарной ответственностью 
центра и периферии и действительной кон-
вергенцией экзогенных и эндогенных пра-
вил торговли и формированием контракт-
ной системы, имеющей реальную исковую 
силу при защите интересов региона. При 
этом речь идет не столько о преференциях,  
сколько о сочетании рыночных механизмов 
со стратегическим и государственным про-
граммированием, широком применении 
различных форм частно-государственного 
партнерства при реализации приоритет-
ных направлений долгосрочного развития 
экономики, развитии механизмов финанси-
рования и усилении государственной под-
держки резидентных компаний периферии 
с целью увеличения их инвестиционной 
и инновационной активности. 

Финансовое обеспечение осущест-
влялось из средств федерального бюд-
жета на выполнение государствен-
ного задания Карельского НЦ РАН 
№ AAAA-A16-116122810228-6.
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ОЦЕНКА ПРОЦЕССОВ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ: 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЕ

Тютюнникова Т.И.
ФГБУН «Институт социально-экономических исследований Уфимского научного центра» 

Российской академии наук, Уфа, e-mail: klimova0976@mail.ru

Работа посвящена оценке процессов здоровьесбережения населения территориальных образований как 
составной части решения задачи сбережения населения, включенной в число приоритетных направлений 
развития страны и ее регионов. Предложены теоретико-методические основы решения данной задачи, отли-
чающиеся от существующих подходов, во-первых, принятием в качестве базовых положений расширенной 
трактовки категории «здоровье» и использованием в научном обороте обоснованного автором понятия «здо-
ровьесбережение»; во-вторых, возможностью получения количественной оценки уровня и динамики раз-
вития данного процесса и выявления его направленности и, в-третьих, разработкой методического инстру-
ментария определения индикатора развития процессов здоровьесбережения и его приложением к региона 
Приволжского федерального округа. По результатам апробации предложенного индикатора здоровьесбере-
жения, осуществленного на примере регионов Приволжского федерального округа, осуществлена сравни-
тельная оценка его уровня за 2010 и 2016 гг. и выделены 3 типа регионов с разнонаправленной динамикой 
его изменения как основа для принятия управленческих решений в области сохранения здоровья населения, 
проживающего в границах конкретных территорий. Предложено использование данного индикатора в прак-
тике территориального управления при разработке стратегических документов территориального развития 
на средне- и долгосрочную перспективу. 

Ключевые слова: сбережение, здоровьесбережение, интегральный индекс, теоретико-методологические основы, 
оценка процессов развития здоровьесбережения 

EVALUATION OF PROCESSES OF SAVING POPULATION HEALTH: 
THEORETICAL AND METHODICAL BASES AND THEIR APPENDIX
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The work is devoted to the evaluation of the health preservation of the population of territorial entities as an 
integral part of the solution of the problem of saving the population included in the number of priority directions 
for the development of the country and its regions. The theoretical and methodological foundations for solving this 
problem are proposed, which differ from existing approaches, first, by adopting the expanded interpretation of the 
category «health» as basic provisions and using the concept of «health saving», justified by the author, as the basic 
terms; secondly, the possibility of obtaining a quantitative assessment of the level and dynamics of the development 
of this process and identifying its focus and, thirdly, developing a methodological tool for determining the indicator 
of the development of health preservation processes and its application to the Volga Federal District. Based on 
the results of approbation of the proposed health saving indicator, carried out for the regions of the Volga Federal 
District, a comparative assessment of its level for 2010 and 2016 was carried out, and three types of regions were 
identified with a multidirectional dynamics of its change as the basis for making management decisions in the area 
of preserving the health of the population living in the specific territories. The use of this indicator in the practice 
of territorial management in the development of strategic documents of territorial development in the medium and 
long term is suggested.

Keywords: saving, health saving, integral index, theoretical and methodological basis, evaluation of the development of 
health preservation

Обеспечение устойчивого роста чис-
ленности населения страны и повышение 
ожидаемой продолжительности жизни до 
78 лет (к 2030 г. – до 80 лет) обозначено 
в числе приоритетов развития Российской 
Федерации и ее регионов [1]. Достижение 
данных приоритетов тесно взаимоувязано 
с сформулированной ранее задачей сбере-
жения населения, решение которой сопря-
жено с комплексным развитием здравоох-
ранения, образования, культуры и экологии. 
При этом инструментарий комплексной 
оценки процессов сбережения населения 
в экономических разработках был пред-
ставлен фрагментарно, в разрезе отдель-

ных составляющих данного процесса. Для 
элиминирования данной недоработки был 
предложен инструментарий расчета инте-
грального индекса сбережения населения, 
апробация которого была осуществлена на 
материалах регионов Приволжского фе-
дерального округа [2] и входящего в его 
состав Башкортостана (в разрезе муници-
пальных образований республики) [3]. Ре-
зультаты апробации данного инструмента-
рия свидетельствуют о высокой значимости 
здоровья населения и системы здравоохра-
нения, которые являются составной частью 
и предпосылкой сбережения народа. Исходя 
из этого, представляется особо актуальным, 
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социально и экономически значимым ис-
следование процессов здоровьесбережения 
населения как условия достижения постав-
ленных приоритетных целей развития. 

Цель исследования: разработка и апро-
бация теоретико-методических подходов 
к оценке процессов сбережения здоровья 
населения регионов как составной части 
оценки процессов сбережения народа Рос-
сийской Федерации в целом. 

Материалы и методы исследования
В качестве научного задела достижения 

поставленной цели были приняты теорети-
ко-методические исследования российских 
и зарубежных ученых и специалистов по 
указанной проблематике. В силу междис-
циплинарного характера исследований в их 
число входили как ученые, специализиру-
ющиеся в области медицины и здравоох-
ранения, так и ученые-экономисты, резуль-
татами разработок которых явилась оценка 
уровня и динамики рассматриваемых про-
цессов. Исследование проводилось с ис-
пользованием системного подхода, методов 
статистического анализа, сбора, системати-
зации и обработки информационных масси-
вов, сформированных по данным государ-
ственной статистики. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Здоровье и здоровьесбережение: суть 
и содержание понятий. Категория «здо-
ровье» достаточно активно обсуждается 
в большинстве случаев в публикациях, по-
священных здравоохранению. Основная 
суть данного определения все-таки коррек-
тнее всего сведена к трактовке здоровья, 
приведенной в уставе Всемирной органи-
зации здравоохранения, согласно которой 
«здоровье является состоянием полного фи-
зического, душевного и социального благо-
получия, а не только отсутствием болезней 
и физических дефектов» [4].

Причем, если российские исследова-
тели-экономисты ограничиваются логиче-
ской и в отдельных случаях количествен-
ной привязкой здоровья к качеству жизни 
населения [5], результатам производства, 
здоровью социума [6], то в зарубежных пу-
бликациях зачастую решают конкретные 
задачи, например, в части корректировки 
экономической политики посредством уче-
та степени взаимосвязи между «между здо-
ровьем, экономическим развитием и бедно-
стью домашних хозяйств» [7].

В отличие от категории «здоровье» поня-
тие «здоровьесбережение» является малоис-
следованным и используемым, как правило, 
в прикладном аспекте без его определения, 

раскрытия его содержания [8]. При этом, 
если отталкиваться от трактовки категории 
«здоровье», то определение «здоровьесбе-
режения» как процесса сохранения здоровья 
должно включать с себя условия, которые 
имманентно присущи его базовой основе – 
здоровью и которые влияют на осуществле-
ние его сбережения. Следует отметить, что 
участниками данного процесса выступают 
2 стороны: человек, со свойственным ему 
уровнем образования, культуры, образа жиз-
ни и пр., и государство, формирующее усло-
вия для сбережения здоровья. Если человек 
как индивид или его группа (социум, насе-
ление) – предмет исследования социологи-
ческих наук [9], то формирование внешней 
среды и условий сбережения его здоровья – 
прерогатива государства в целом, а также 
региона и муниципалитета. В числе этих 
условий, согласно проведенной систематиза-
ции, в различных литературных источниках 
в качестве основных выделяют уровень эко-
номического развития страны и ее регионов, 
размер доходов населения как предпосылку 
наличия/отсутствия возможностей получе-
ния качественных медицинских услуг и уро-
вень развития здравоохранения. Тем самым 
здоровьесбережение следует рассматривать 
как процесс сохранения здоровья человека, 
который обеспечивается как человеком, но-
сителем здоровья, так и государством, обе-
спечивающим внешнее по отношению к че-
ловеку состояние среды его существования 
и жизнедеятельности. В этой связи пред-
ставляет особый интерес количественная 
оценка уровня последней из указанных со-
ставляющих здоровьесбережения, осущест-
вленная с использованием предлагаемого 
ниже методического инструментария. Раз-
работка данного инструментария была осу-
ществлена применительно к региональному 
уровню управлению, в частности к субъек-
там Российской Федерации как территориям 
места проживания и жизнедеятельности на-
селения. 

Методический инструментарий оценки 
уровня здоровьесбережения. Оценка внеш-
них условий реализации процесса здоро-
вьесбережения может быть осуществлена 
посредством расчета интегрального индек-
са, системно объединяющего показатели 
уровня развития здравоохранения, а также 
условий здоровьесбережения, выражен-
ных показателями уровня развития региона 
и размеров доходов населения. При этом, 
если в качестве характеристик последних 
двух из выбранных для анализа внешних 
составляющих были приняты показатели 
ВРП на душу населения, тыс. руб./чел. (для 
оценки уровня развития региона) и средне-
душевые денежные доходы в расчете на 
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душу населения, в месяц, руб. (для опре-
деления размеров денежных доходов на-
селения), то оценка уровня развития здра-
воохранения осуществлялась посредством 
расчета комплексного индекса. В его состав 
были включены следующие показатели:

– численность врачей и среднего меди-
цинского персонала на 10000 населения, 
человек;

– число больничных коек круглосуточ-
ных стационаров на 10000 тыс. населения 
(на конец года), ед.;

– инвестиции в основные фонды здра-
воохранения в расчете на душу населения, 
тыс. руб/чел.;

– удельные расходы консолидирован-
ного бюджета региона на отрасль «здра-
воохранение», в расчете на одного жителя, 
тыс. руб/чел. 

Детализированное рассмотрение уров-
ня развития здравоохранения обусловлено 
его значимостью, поскольку по оценкам 
специалистов удельный вес факторов ле-
чебной медицины оценивается в 10 %. Вли-
яние данного фактора по оценкам отдель-
ных исследователей в настоящее время не 
столь велико, что увязывается главным об-
разом с уровнем развития сферы оказания 
медицинских услуг по сравнению с 20-про-
центным влиянием наследственности и эко-
логии и 50-процентным влиянием образа 
жизни [10, с. 5]. Однако это один из немно-
гих факторов, который входит в зону госу-
дарственного (регионального) управления, 
и его корректировка может существенным 
образом повлиять как на процессы здоро-
вьесбережения, так и на состояние здоровья 
населения. 

В этой связи был предложен инструмен-
тарий расчета интегрального индекса здо-
ровьесбережения, технология определения 
которого включает в себя 3 этапа:

1) формирование панели данных по 
включенным в выборку регионам с пока-
зателями, отражающими перечисленные 
выше индикаторы оценки здоровьесбере-
жения; 

2) нормирование показателей как спо-
соб элиминирования их разноразмерности 

по формуле ( min )
(max min )

i i
i

i i

fact p p
Ip

p p
−

=
−

 и их 

разнесение по составным характеристи-
кам здоровьесбережения; где fact pi, min pi, 
max pi – соответственно, фактический, min 
и max уровень показателей по входящим 
в выборку регионам. 

3) определение сводного индекса по 
здравоохранению как средневзвешенного 
от показателей, характеризующих данный 
вид экономической деятельности; 

4) расчет интегрального индекса здо-
ровьесбережения в виде вектора-столбца, 
включающего в себя кроме сводного ин-
декса здоровьесбережения нормированные 
значения параметров внешней среды и по-
зволяющего осуществлять межрегиональ-
ный анализ и оценку уровня и динамики 
(при построении динамических рядов рас-
сматриваемого индекса) процессов здо-
ровьесбережения, присущих каждому из 
включенных в выборку регионов. 

Апробация изложенного инструмен-
тария была осуществлена на материалах 
регионов Приволжского федерального 
округа. Результаты апробации визуализи-
рованы в виде радара, характеризующего 
изменение интегрального индекса здоро-
вьесбережения и его изменение за период 
2010–2016 гг. (рисунок).

При графическом представлении рас-
считанного индекса достаточно наглядно 
визуализируются следующие оценки его 
уровня и динамики за рассматриваемый 
период. позволяющие провести типоло-
гизацию схем развития процессов здоро-
вьесбережения по различным группам ре-
гионов ПФО и сформулировать основные 
особенности их формирования. Результаты 
анализа и оценки уровня и направленности 
данных процессов могут быть сформулиро-
ваны следующим образом.

Уровень индекса здоровьесбережения 
колеблется в достаточно широком диапазо-
не: в 2016 г. от 4,55 по Татарстану до 1,08 
по Республике Мари Эл (4,2 раза). При 
этом в качестве негативного следует отме-
тить увеличение межрегионального раз-
рыва рассматриваемого индекса, величи-
на которого в 2010 г. составляла 2,9 (рост 
в 1,5 раза). Изменение данного индекса по 
ряду регионов Приволжского федерально-
го округа (Оренбургской, Самарской и Ки-
ровской областям, республикам Мордовия 
и Мари Эл, а также Пермскому краю) име-
ло тенденцию к снижению. Рост данного 
индекса отмечался лишь в Республике Та-
тарстан (с 4,17 до 4,55 ед.), Ульяновской 
и Саратовской областям области (с 2,06 до 
2,76 и с 1,9 до 2,42 ед.). Это позволило по-
следним из указанных регионов подняться 
в рейтинговой таблице с 10 на 6 и с 11 на 
8 место соответственно. Следовательно, по 
изменению интегрального индекса можно 
выделить 3 типа регионов: 1) с растущими 
параметрами процесса здоровьесбережени 
(3 региона), 2) с снижающимся уровнем 
данного индикатора (5 регионов) и 3) с зна-
чением показателей в данной сфере, за 
6-летный период, не подвергшихся каким-
либо изменениям (6 регионов). Тем самым 
при постоянно озвучиваемых декларациях 
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о значимости процесса сохранения здоро-
вья населения как одной из важнейших со-
ставляющих сохранения народа в целом, 
кардинальных сдвигов в уровне и динамике 
характеризующих его показателей, а следо-
вательно, и в самом процессе не отмечается, 
что предполагает потребность в конкрет-
ных позитивных сдвигах в решении постав-
ленной проблемы;

Наибольший интерес с позиции успеш-
ного развития процесса здоровьесбереже-
ния представляет собой 1-я из выделенных 
типологических групп, представителем 
которой является Республика Татарстан. 
Следует отметить, что Татарстан традици-
онно является «регионом лучшей практи-
ки» в Приволжском федеральном округе, 
в том числе и в вопросах здоровьесбере-
жения населения. Данное положение под-
тверждают и анализируемые интегральные 
индексы, по уровню которых республика 
занимает лидирующую рейтинговую по-
зицию в ПФО. Однако, если рассматри-
вать собственно сферу здравоохранения, 
используя сводный (а не интегральный) 
индекс, то удельные (в расчете на 10 000 
тыс. населения) значения показателей Та-
тарстана превышают аналогичные пока-
затели по другим регионам только в части 
инвестиций в основные фонды и бюджет-
ных расходов на здравоохранение (в 2016 г. 
соответственно 5 580,5 и 34 766,1 руб.) 
С учетом сравнительно высокого уровня 
среднемесячных денежных доходов на-
селения и удельного значения ВРП как 
факторов, обеспечивающих предпосылки 

для развития сферы здравоохранения и по-
вышения уровня и качества оказываемых 
медицинских услуг, данный регион выхо-
дит на лидирующие позиции в рейтинге 
субъектов федерации в составе ПФО при 
оценке уровня и динамики процессов здо-
ровьесбережения, рассматриваемых по со-
вокупности параметров развития сферы 
оказания медицинских услуг и существую-
щих в рамках территорий ресурсов и пред-
посылок для ее развития. 

Аналогичная ситуация в Ульяновской 
и Саратовской областях, находящихся (по 
направленности изменения параметров) 
в одной с Татарстаном типологической 
группе и обеспечивших приращение инте-
грального индекса за счет стоимостных па-
раметров, формирующих развитие сферы 
здравоохранения (рост сводного индекса 
соответственно 1,40 и 1,38 раза). Следова-
тельно, оценивая как положительный опыт 
данных регионов в развитии процессов здо-
ровьесбережения, необходимо отметить, 
что при управлении указанными регионами 
достижение позитивной динамики обеспе-
чивается, во-первых, за счет направления 
в сферу здравоохранения более значитель-
ных (в удельном измерении) ресурсов. Во-
вторых, посредством аккумуляции данных 
ресурсов как предпосылки для формиро-
вания базы для последующего улучшения 
конечных результатов функционирования 
и развития сферы здравоохранения (в ча-
сти увеличения продолжительности жизни, 
прироста населения, повышения рождаемо-
сти и сокращения смертности).

1. Республика Татарстан
2. Республика Башкортостан
3. Нижегородская область
4. Оренбургская область
5. Пермский край
6. Ульяновская область
7. Самарская область
8. Саратовская область
9. Удмуртская Республика
10. Кировская область
11. Пензенская область
12. Чувашская Республика
13. Республика Мордовия
14. Республика Марий Эл

Интегральный индекс здоровьесбережения населения регионов  
Приволжского федерального округа в 2010 и 2016 гг.
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В общей оценке взаимосвязь меж-
ду сводным и интегральным индексом 
здоровьесбережения достаточно высо-
ка (R2 = 0,926). Кроме того, согласно ра-
нее выполненным исследованиям [11,  
с. 48–58], тесная связь отмечается и между 
интегральным индексом здравоохранения 
и индексом сбережения населения, под-
тверждая вышеизложенное положение 
о значимости процессов здоровьесбере-
жения в решении задачи сбережения на-
селения. Однако развитие процесса здо-
ровьесбережения не является достаточно 
устойчивым для существенного улучшения 
конечных результатов функционирования 
сферы здравоохранения в частности и об-
щего развития регионов с позиции реализа-
ции современных императивов сбережения 
населения. Тем самым решение проблемы 
здоровьебережения обусловливает необхо-
димость разработки комплекса мероприя-
тий, которые позволили бы существенным 
образом повлиять на результативность дан-
ного процесса. Данные мероприятия долж-
ны носить программно-целевой характер 
и входить в разрабатываемые в настоящее 
время стратегии развития регионов и рас-
положенных в их рамках территориальных 
образований. В настоящее время в регио-
нах существенным образом обновлена нор-
мативная база формирования такого рода 
документов, согласно которым раздел «че-
ловеческий капитал» поставлен в качестве 
основополагающего не только для регио-
нов, но и для входящих в их состав муници-
пальных образований. Подготовку данного 
раздела целесообразно осуществлять в том 
числе и с использованием предлагаемых 
индексов здоровьесбережения, что позво-
лит расширить базовую основу разработки 
стратегий развития территорий и осуще-
ствить выбор и обоснование приоритетов 
и направлений развития, реализация кото-
рых будет способствовать решению страте-
гической задачи роста человеческого капи-
тала и достижения целевых параметров его 
формирования и развития в средне- и дол-
госрочной перспективе. 

Заключение
Успешное решение задач увеличения 

продолжительности жизни населения, со-
хранения и увеличения его численности, 
являющихся приоритетными на современ-
ном этапе развития России и ее регионов, 
в значительной степени сопряжено с состо-
янием и развитием процессов сбережения 
здоровья людей, проживающих в рамках 
конкретных территорий. При всем многооб-
разии научных публикаций в сфере сохране-
ния здоровья отдельного человека и нации 

в целом основное внимание в них сосре-
доточено на медико-социальных аспектах 
проблемы. При этом вне поля зрения ав-
торов разработок остались теоретико-ме-
тодические основы сравнительной оценки 
процессов здоровьесбережения населения, 
системно объединяющие как внутренние, 
так и внешние факторы формирования дан-
ного процесса. 

В целях элиминирования данной недо-
работки предложен интегральный индика-
тор оценки процессов здоровьесбережения, 
системно объединяет как внутренние фак-
торы сохранения здоровья населения, пред-
ставленные параметрами развития сферы 
здравоохранения, так и внешние условия 
развития данного процесса, в числе кото-
рых экономические характеристики терри-
тории, обеспечивающие ресурсы для его 
реализации. 

С использованием предложенного инди-
катора осуществлена сравнительная оцен-
ка развития данных процессов в регионах 
Приволжского федерального округа, позво-
лившая определить его уровень и измене-
ние за 2010 и 2016 гг. Выявлено, что лишь 
в 3 регионах ПФО отмечается позитивная 
тенденция динамики данного индикатора, 
свидетельствующая о позитивных сдвигах 
в развитии рассматриваемых процессов. 
Отмечено, что несмотря на приоритет-
ный характер задачи сбережения здоровья 
населения практический ход ее решения 
предполагает разработку и реализацию 
комплекса дополнительных мероприятий, 
которые позволят интенсифицировать дан-
ные процессы и будут способствовать росту 
продолжительности и качестве жизни насе-
ления, проживающего на рассматриваемых 
территориях. 

Данное исследование выполнено в рам-
ках государственного задания ИСЭИ 
УФИЦ РАН на 2018 г.
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