
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ №2[2] 2011 г. 3 

 
CONTENT 

 

PROPERTY RELATIONS IN ECONOMIC DEVELOPMENT 

A. Makarov, E. Makarov. Ownership on land in Russia: dilemma or unity? ............................. 5 

S.Imamutdinova. Municipal property as the basis of local government development ................ 11 

 

FORMATION OF INNOVATIVE SYSTEM ON ENTERPRISES AND  

IN ORGANIZATIONS 

K.Bagrinovskiy. Problems of adaptive control of  technologic sphere ........................................ 19 

A.Nikonova. Adaptation principles in enterprise’s strategy ......................................................... 27 

T. Kramin, M. Kramin Corporate management system modernization in the process of forming  

andintracompanies’ development .................................................................................................. 37 

L. Vorontsova, I.Fukin.Model’s  formation of informational system of innovative management  

by educational institution. ............................................................................................................. 45 

 

THEORETIC APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF TERRITORIAL  

PLANNING AND MANAGEMENT 

N. Ivanov. Theoretical and regulatory aspects of territorial planning in Russian Federation ....... 49 

A.Gruzkov.  Organizational and methodical basis of program-target method in territorial  

administration ................................................................................................................................ 53 

V.Leonov. Directions of region’s investment attraction growth ................................................... 63 

B. Rubl. City of 20
th

 century searching for answers to modernity’s challenge ............................. 68 

F. Zannoni. Education and religion: the debate on faith schools in Scotland .............................. 76 

Charter  

- International charter on historical cities protection (Washington charter) .................................. 80 

- European cities on the way to sustained development (Olborg charter) ..................................... 82 

- European charter of cities II (new urban planning Proclamation) ............................................... 87 

 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1638990_1_2


4 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ №2[2] 2011г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

А. Макаров, Э. Макаров. Собственность на землю в России: дилемма либо единство? ... 5 

С. Имамутдинова. Муниципальная собственность как основа развития местного  

самоуправления ........................................................................................................................... 11 

 

ПОСТРОЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

К. Багриновский. Проблемы адаптивного управления технологической сферой ............... 19 

А. Никонова. Принципы адаптации в стратегии предприятия .............................................. 27 

Т. Крамин, М. Крамин. Модернизация системы корпоративного управления в процессе  

формирования и развития внутрифирменных институтов ...................................................... 37 

Л. Воронцова, И. Фукин. Построение модели информационной системы инновационного 

управления образовательным учреждением ............................................................................. 45 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

Н. Иванов. Теоретические и нормативно-правовые аспекты территориального 

планирования в Российской Федерации  ................................................................................... 49 

А. Грузков. Организационно-методические основы использования программно-целевого 

 метода в территориальном управлении  ................................................................................... 53 

В. Леонов. Направления повышения инвестиционной привлекательности региона ........... 63 

Б. Рубл. Город XXI века в поисках ответа на вызовы современности ................................... 68 

F. Zannoni. Education and religion: the debate on faith schools in Scotland ............................... 76 

Хартии 

- Международная хартия по охране исторических городов (Вашингтонская хартия) .......... 80 

- Города Европы на пути к устойчивому развитию (Ольборгская хартия) ............................ 82 

- Европейская хартия городов II (Манифест новойурбанистики) ........................................... 87 

 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ №2[2] 2011 г. 5 

 
ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

 

A. Makarov, А. Макаров,  

Doctor of Economic, Sciences professor,  доктор экономических наук, профессор, филиал 

thebranch of Kazan (Volgaregion)  Казанского (Приволжского) федерального 

Federal University in Naberezhnye Chelny  университета в г. Набережные Челны 

E. Makarov,  Э. Макаров, 

The student of the 4th course of  студент 4 курса экономического 

Economic Department, Kazan (Volga region)  факультета, Казанский (Приволжский) 

Federal University(Kazan)  федеральный университет 

  

Собственность на землю в России: дилемма либо единство? 

Вопрос о земельной собственности беспо-

коил человечество на всем протяжении исто-

рии. Если на Западе в XVIII и  XIX вв. движе-

ние реформ, направленных на расширение до-

ступа к правам собственности, встретило оже-

сточенное интеллектуальное и моральное со-

противление, то сегодня право на собствен-

ность повсеместно считается неотъемлемым и 

непременным элементом прав человека
1
. 

Международное право рассматривает личное 

право собственности даже как более священ-

ное, чем суверенное право государства, по-

скольку древнее право победившей армии на 

грабеж населения и взимание контрибуции 

Международной  Гаагской конвенцией 1899 г. 

объявлено вне закона, то есть если даже госу-

дарство теряет какую-либо территорию, 

прежние земельные собственники на ней не 

терпят  никакого ущерба.  

В этой связи на первый взгляд может по-

казаться, что сегодня развивающимся и быв-

шим социалистическим странам будет не-

сложно решить проблемы формирования зе-

мельной собственности с учетом  того, что 

есть богатый реальный опыт западных стран. 

Однако Россия остается в числе тех стран, ко-

торые до сих пор не нашли адекватного спо-

соба разрешения вопроса о земельной соб-

                                                 
1 В конце концов, конституция почти каждой страны и 

многие международные соглашения признают необходи-

мость всеобщего доступа к правам собственности; фунда-
ментальное значение права собственности подчеркивает 

целый ряд современных международных соглашений – от 

принятой  в 1948 г. Всеобщей декларации прав человека и 
обновленной доктрины католической церкви (Так называ-

емую обновленную доктрину связывают с энцикликами 

Римских Пап Льва ХIII, Иоанна XXIII и Иоанна Павла  II, 
посвященными социальным вопросам) до  169-го согла-

шения Международной организации труда по правам ту-

земного населения независимых стран 1989 г. 

ственности, являющегося основным звеном 

аграрного вопроса в целом, направленного 

сделать сельское хозяйство способным кор-

мить население страны и обеспечить достой-

ный уровень жизни самого сельского населе-

ния. Хотя эти страны, в том числе и Россию, 

нельзя обвинить в недостатке политической 

воли или законодательного обеспечения про-

грамм по наделению своего населения права-

ми собственности на землю. Так, за предыду-

щие 150 лет после отмены крепостного права 

в России было проведено множество реформ с 

принципиальным изменением отношений зе-

мельной собственности. В странах Латинской 

Америки стремление к легализации прав соб-

ственности бедняков уже почти два столетия 

является высшим политическим приоритетом. 

К примеру, в первой конституции Перу, напи-

санной в 1824 г., всего через два года после 

освобождения от испанского господства, чет-

ко прописано, что неимущие (а тогда это было 

почти исключительно туземное население 

страны) являются  законными собственниками 

своих земель. В истории Перу, содержащей 

поучительные уроки для реформаторов всех 

мастей и направлений, за последние 400 лет со 

времен испанского завоевания правительства 

не менее 22 раз предпринимали  абсолютно 

безрезультатные попытки ввести земельную 

собственность в рамки закона, за последние 

150 лет провалились все правительственные 

программы, направленные на наделение не-

имущих собственностью на землю. Подобные 

же либо совершенно мизерные результаты 

имели место  и в других странах. При этом на 

реализацию программ правительства  многих 

стран потратили миллиарды долларов на фи-

нансирование землемерных работ, картогра-

фирование и компьютеризацию земельных ка-
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дастров, подавляющее большинство которых 

были отброшены на полпути как неэффектив-

ные, и (за исключением некоторых программ 

регистрации частной собственности в Таилан-

де) все они оказались не в состоянии продви-

нуть легализацию внелегальной собственно-

сти
1
.  Эти факты убедительно доказывают 

ошибочность и нереалистичность представле-

ния, согласно которому достаточно ввести со-

ответствующий правовой режим, чтобы полу-

чить систему прав собственности, отвечаю-

щую потребностям современной экономики, 

потому что большая часть прав собственности 

только в малой степени может быть гаранти-

рована правовыми методами. Основу институ-

тов собственности образуют никогда не под-

вергавшиеся анализу и преимущественно бес-

сознательные формы социального и экономи-

ческого поведения, не связанные со сферой 

правовых отношений. Эта проблема была от-

мечена  еще английским философом XVII в. 

Т.Гоббсом: когда большинство людей по-

слушны закону, правительство может эффек-

тивно и сравнительно дешево справляться с 

теми немногими, кто его нарушает, но когда 

нарушения закона делаются массовыми, лю-

бая власть оказывается бессильной, а когда 

сила закона постепенно теряет действенность, 

у каждого человека появляется стимул следо-

вать исключительно собственным интересам, 

не обращая внимания ни на какие формальные  

ограничения. В этой связи можно выделить 

два вида предрассудков, от  которых следова-

ло бы освободиться в исследовании отноше-

ний земельной собственности:  1) предрассуд-

ки, коренящиеся в истории  стран Запада и 

связанные с жестокостями политики огоражи-

вания, которая много столетий назад сформи-

ровала структуру земельной собственности в  

Британии, или в кровавой экспроприации зе-

мель туземного населения Северной Америки 

                                                 
1 Причем провалились программы как правого (обяза-

тельное наделение правами частной собственности), так и 
левого (создание управляемых правительством коллек-

тивных хозяйств для защиты прав бедняков на землю) 

направления. Хотя «люди уходят за рамки законов не по-
тому, что законы нацелены на частную собственность или 

на коллективизацию, а просто потому, что они не отвеча-

ют их желаниям»   (Де Сото Э. Загадка капитала. Почему 
капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во 

всем остальном мире: пер.с англ. – М. : Олимп-Бизнес, 

2001. –С.171–173.).  

(эти моральные долги подлежат оплате на За-

паде, а другие страны к этому отношения не 

имеют); 2) правительства, берущиеся за обес-

печение прав собственности, действуют так, 

как будто оказались в правовом вакууме, по-

скольку все программы реформ исходят из то-

го, что достаточно наполнить этот вакуум по-

лезными законами. Но, как правило, никакого 

вакуума нет. Дело в том, что почти все систе-

мы собственности подпирают нелегальные 

общественные договоры, являющиеся необхо-

димой частью жизни во всех странах, в том 

числе и в современных США
2
. Утверждение, 

что собственность является частью социаль-

ных отношений, означает: соответствующие 

установления работают с наибольшей эффек-

тивностью при наличии всеобщего согласия 

относительно прав собственности и правил, 

которым подчиняется использование и движе-

ние активов
3
. Поэтому законы и титулы соб-

ственности, налагаемые без учета существу-

ющего общественного договора, оказываются 

недееспособными: им недостает легитимно-

сти
4
, а чтобы ее придать, нужно увязать зако-

ны с существующими общественными дого-

ворами, которые определяют реально дей-

ствующие права собственности. Как показы-

вает опыт зарубежных стран, по мере того как 

люди продолжают создавать собственность за 

пределами законов, последние утрачивают 

свою легитимность. Очевидно, этим объясня-

етсязначительный рост за период 1960–1990-х 

гг. нелегального сектора в развивающихся и 

бывших социалистических странах.  

Можно выделить две главные философ-

ские доктрины собственности: индивидуали-

стическую и общественную теории собствен-

                                                 
2 Самое любопытное изложение того, каким образом в 

Соединенных Штатах внелегальные правила регулируют 

отношения собственности, см.: EllicksonR.C. OrderWith-
outLaw: HowNeighborsSettleDisputes. Cambridge: Harvard 

University Press, 1991. 
3 Posner R.A. Hegel and Employment at Will: A Comment // 
Cardozo Law Review, 1989, March – April, vol.10. 
4 Идея, что законы становятся действенными, только если 

они опираются на общественный договор, восходит к 
Платону, не представлявшему себе других источников ле-

гитимности. О том, что общественный договор должен 

предшествовать действительным правам собственности, 
которые всегда нуждаются в признании обществом леги-

тимности соответствующих притязаний, писал также и 

Имануил Кант в своей критике Локка. 
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ности, формирующие своего рода дилемму и в  

вопросе о земельной собственности. Сторон-

ники доктрины естественного права, зало-

жившие фундамент для классической эконо-

мической теории, были приверженцами инди-

видуалистической точки зрения и выводили 

свои заключения из рациональной теории об-

щества, когда каждый человек рассматривался 

как эгоистическое создание. Следуя этой док-

трине, Д.Юм говорит о трех основных есте-

ственных законах, от строгого соблюдения ко-

торых зависят мир и безопасность человече-

ского общества: 1) стабильность владения; 

2)передача собственности посредством согла-

сия; 3) исполнение обещаний
1
. Однако сто-

ронники общественных теорий собственности  

доказывают, что предустановленная гармония 

общества представляет собой не более чем 

иллюзию. Они отмечают, что индивидуализм 

является источником перманентного конфлик-

та интересов, и поэтому необходимо стре-

миться к тому, чтобы в дополнение к индиви-

дуалистической функции собственность вы-

полняла свою общественную функцию – и 

надежно гарантировать это выполнение.
2
 Во-

прос же о том, должна ли собственность (в 

том числе и на землю) быть частной (индиви-

дуальной) или общественной (коллективной), 

был и остается дискуссионным, и сегодня 

борьба между сторонниками доктрин частной 

и общественной собственности продолжается 

в различных формах. 

В развитых странах переход от внелегаль-

ных отношений к единообразной законной си-

стеме  частной собственности произошел не 

на пустом месте
3
, поскольку «закон одновре-

                                                 
1Фуруботн  Э.Г., Рихтер Р. Институты и экономическая 

теория: Достижения новой институциональной экономи-
ческой теории/ пер.с англ.под ред. В.С.Катькало, Н.П. 

Дроздовой. СПб.: Издат. дом Санкт-Петерб. гос. ун-

та,2005.– С.90. 
2Там же. – С.90–91. 
3 «Систематизация законов, действующих в различных 

поселениях…оказалась возможной только благодаря то-
му, что в этих поселениях уже наличествовала развитая 

неформальная структура правовых отношений…Западная 

правовая  традиция возникла некогда из структуры соци-
альных и хозяйственных взаимоотношений между груп-

пами и внутри групп, обосновавшихся на земле. Поведен-

ческие закономерности этих взаимоотношений обрели 
нормативную силу: привычки обратились в обычай… а 

обычай – в закон» (BermanH.J. LawandRevolution: 

TheFormationoftheWesternLegalTradition. –Gambridge: Har-

менно возникал снизу, из структур и обычаев 

всего общества, и спускался сверху, как вы-

ражение политики и ценностей правителей 

общества. Закон помогал интеграции верхов и 

низов»
4
.  Переход от феодальной и родовой 

организации жизни к современной системе 

собственности, существующей в странах За-

пада, никем и никогда не планировался. Одна-

ко успех тех этапов длительной исторической 

эволюции, приведшей к современности, явля-

ется вознаграждением за продуманность по-

литической стратегии тех реформаторов, ко-

торые брались за программы «демократиза-

ции» собственности, чтобы сделать ее доступ-

ной для более широкого круга граждан. Так, 

успех сопутствовал Томасу Джефферсону, по-

высившему в конце XVIII в. «ликвидность» 

недвижимости в Вирджинии, уничтожив пра-

вило майората, т.е. системы наследования 

земли только старшим сынам в семье, делав-

шей семейные владения неделимыми  и землю 

неотчуждаемой; руководителям правительства 

Пруссии Г.Штейну и  К. Гарденбергу, осуще-

ствившим в начале XIX в. освобождение  кре-

стьян с землей
5
;Э.Губеру, начавшему в начале 

XX в. соединять воедино пеструю систему  

прав собственности. Все они штурмовали sta-

tusquo, вооружившись продуманной стратеги-

ей,  но для начала с помощью хитроумных за-

конов они заручились массовой поддержкой, 

позволившей без крови успешно довести  до 

конца задуманные революционные преобразо-

вания. 

Значительная часть программ экономиче-

ских реформ в бедных странах, как оказалось, 

попадается в ловушку, предвиденную Карлом 

Марксом: главное противоречие капитализма,  

которое готовит его непременную гибель, – в 

процессе концентрации капитала в руках не-

значительного меньшинства, поскольку, не 

обеспечивая большинству населения доступ к 

рынкам, реформы оставляют плодородней-

                                                                     
vardUniversityPress, 1983.P.555–556). 
4 Berman H.J. Law and Revolution: The Formation of the 

Western Legal Tradition.– Gambridge: HarvardUniversity-
Press, 1983. P.557. 
5ПравительствоГ.Штейнав 1807 г. провозгласило осво-

бождение крестьян от крепостной зависимости. Ставший 
в 1810 г.канцлером К.Гарденберг отменил натуральные 

повинности крестьян, провозгласил свободу оборота зе-

мельного имущества (см.: Де Сото Э. Указ.соч. – С.191). 
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шую почву для классовой вражды между ма-

лочисленным классом привилегированных 

(капиталистов), сумевших легализовать свои 

права собственности, в том числе и на землю, 

и относительно малоимущим большинством 

граждан, не имеющих доступа к полноте прав 

собственности, которые потому не могут 

участвовать на рынке, используя свое имуще-

ство, свою землю. Как отметил Джордж Со-

рос, Маркс понимал капитал глубже, чем 

Адам Смит, потому что для Маркса ясно бы-

ло, что «деньги и товары, точно так же, как 

жизненные средства и средства производства, 

отнюдь не являются капиталом сами по себе. 

Они должны быть превращены в капитал»
1
; он 

также знал, что недвижимость, ставшая това-

ром и обращающаяся на рынке, может стать 

выражением ценностей, не воспринимаемых 

чувствами, но пригодных для получения до-

хода. Для Маркса вопрос о собственности был  

чрезвычайно  важен, поскольку он сумел уви-

деть: владельцы земли получают в свое распо-

ряжение нечто гораздо более важное, чем по-

тенциальное плодородие. Именно поэтому 

марксистский инструментарий предлагает  се-

годня  тем, кто настроен антикапиталистиче-

ски, убедительные объяснения, почему систе-

ма частной собственности передает все богат-

ства в руки богатых и делает это за счет бед-

няков
2
, лишенных возможности на практике 

быть реальными  субъектами реализации зе-

мельной собственности. 

В концепции К.Маркса отношения соб-

ственности играют ведущую  и приоритетную 

                                                 
1 Маркс К., Энгельс Ф. // Соч. –2-е изд.– Т.23.– С. 726. 
2 Сегодня антикапиталистические агитаторы, имеющие 

возрастающий арсенал пропаганды, могут использовать 

серьезную статистику, доказывающую, что капитализм 
осуществляет  передачу собственности от бедных стран  

богатым, что частные западные инвестиции в  развиваю-

щихся странах представляют собой, в сущности, захват их 
ресурсов многонациональными компаниями, в прошед-

шем десятилетии рост нищеты ускорился, а распределе-

ние доходов стало менее благоприятным. Согласно опуб-
ликованному в 1999 г. обзору ООН, посвященному разви-

тию людских ресурсов, ВНП в Российской Федерации в 

1990- 1997 гг.,  т.е. за семилетний период перехода к ры-
ночной экономике, упал на 41%, в результате чего милли-

оны людей были выдавлены в нелегальный сектор. Про-

должительность  жизни российских мужчин упала на че-
тыре года – до 58 лет. В обзоре вина за это возлагается на 

переход к капитализму и на процесс глобализации (см.: 

Де Сото Э. Указ соч. – С.216–217). 

роль. Именно эти отношения определяют ха-

рактер и способ соединения средств производ-

ства и рабочей силы
3
. Дополнение, которое 

внес К.Маркс в классическую схему собствен-

ности, рассмотренную в римском праве (через 

взаимосвязь отличающихся по объему право-

мочий – владения, пользования, распоряже-

ния), было связано с введением еще одного 

элемента – отношений присвоения по поводу 

средств и результатов производства. Этим в 

собственность вносился экономический мотив 

как базовый (отношения собственности в сфе-

ре производства), а также выделялся социаль-

но-классовый аспект, поскольку самым со-

держательным в присвоении выступало ис-

пользование средств и результатов производ-

ства его носителем и в его экономических ин-

тересах. Однако если марксистская школа за 

правовыми формами старалась выявить эко-

номическое содержание, то институциона-

лизм, по сути дела, за всеми экономическими 

процессами усматривает определенный пра-

вовой подтекст с соответствующей интерпре-

тацией. И происходит это в самом исходном 

экономическом звене – в отношении обмена 

товаров. Обмен, а не производство выступает 

основной областью экономического анализа 

институционалистов. 

Более чем двадцатилетний опыт реформ-

земельнойсобственности показал, чтоэволю-

ционная гипотеза конкуренции между инсти-

тутами, согласно которой «слабые» институты 

устраняются в конкурентной борьбе и выжи-

вают «сильные» институты, обеспечивающие 

наибольшую эффективность при координации 

экономических агентов, далека от реальности 

в странах с переходной (транзитивной) эконо-

микой. В этой связи известное марксистское 

положение о том, что экономические отноше-

ния «проявляются, прежде всего, как интере-

сы»
4
, полностью сохраняет свое значение и в 

исследовании  институционального сопро-

вождения формирования отношений соб-

ственности, внутренней движущей силой 

функционирования которой выступают эко-

номические интересы. Поэтому  важным ас-

                                                 
3 См.: Маркс К., Энгельс Ф. // Соч. 2-е изд. – Т.24.–С.43–
44. 
4 Энгельс Ф. К жилищному вопросу / Маркс К., Энгельс 

Ф. // Соч. – 2-е изд. – Т.18. – С.271. 
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пектом темы является проблема институцио-

нализации интересов, анализ ее форм и проти-

воречий.  

По мнению Д.Норта, существующие в 

обществе группы специальных интересов, в 

интересах которых создаются или изменяются 

институты, будут стремиться направить про-

цесс изменения институтов по определенной 

траектории развития, преследуя собственные 

интересы, которые не всегда могут совпадать 

с общественными интересами. Результирую-

щее  направление институциональных изме-

нений, согласно Д.Норту, формируется под 

воздействием ряда факторов. Во-первых, под 

действием эффекта блокировки, который воз-

никает вследствие симбиоза (сращивания) ин-

ститутов и организаций на основе структуры 

побудительных мотивов, создаваемой этими 

институтами. Во-вторых, под обратным влия-

нием изменений в наборе возможностей на 

восприятие и реакцию со стороны индивидов. 

В-третьих, направление долгосрочных эконо-

мических изменений зависит от наличия групп 

давления
1
. Д.Норт  делает вывод о значимости 

истории, т.е. вчерашних институциональных 

рамок, которые ограничивают варианты ин-

ституциональных изменений в будущем
2
. Ин-

ститутам присуща экономия издержек на 

масштабах – когда какое-либо правило уже 

установлено, его можно с минимальными за-

тратами распространять на все большее число 

людей и сфер деятельности. Но само создание 

институтов требует  крупных первоначальных 

вложений, являющихся необратимыми. 

Здесь принципиально важным является то, 

что для укоренения отношений собственности 

нам необходимо определенное сочетание двух 

противоположных ценностей частного и об-

щественного интереса. Но как соединить эти 

противоположные ценности, которые, каза-

лось бы,  противостоят друг другу, вытесняют 

друг друга? И почему же в нашей истории, в 

том числе истории земельной собственности, 

они не только соединялись, сколько боролись 

                                                 
1Норт Д. Институты, институциональные изменения и 
функционирование экономики. – М.: Фонд экономиче-

ской книги «Начала», 1997. – С.20, 23. 
2Олейник А.Н. в этой связи говорит об «эффекте истори-
ческой обусловленности развития» (см.: Олейник А.Н. 

Институциональная экономика.–М.: ИНФРА-М, 2002.–

С.191). 

и подавляли друг друга?  

Дело в том, что «общественный интерес» 

как ценность и «общественная собственность» 

как социальное отношение –это не одно и то 

же.  Присутствие общественного интереса как 

ценности неизбежно в любом обществе, если 

это общество хочет выжить. При этом незави-

симо от господствующих форм собственности 

общественный интерес в той или иной форме 

должен уравновешивать, ограничивать част-

ный интерес. Как показывает история, эрозия 

ценности общественного интереса всегда при-

водила к разрушению социума. Например, это 

имело место в античных Афинах, Древнем 

Риме, Позднем Возрождении, Византии, 

Франции, Англии, Германии или России нака-

нуне революций. В то время как институт 

частной собственности предполагает опреде-

ленное сочетание общественного и частного 

интереса как двух основополагающихся цен-

ностей, в такой же мере и общественная соб-

ственность как социальный институт не отри-

цает, а, напротив, предполагает ценность не 

только общественного, но и частного интереса 

каждого члена общества. Возможно, что они 

имеют разную форму сочетания. Однако если 

в культуре не сформировалась или недосфор-

мировалась по каким-либо причинам ценность 

общественного интереса, или она сформиро-

валась в форме, несовместимой с защитой 

частного интереса, то это приведет к тому, что 

в таком обществе любые отношения соб-

ственности будут принимать тотальный не-

устойчивый характер, независимо от того, бу-

дут ли это отношения частной собственности 

или общественной. 

Причина сложившегося положения дел в 

России, очевидно, в том, что наше общество 

шагнуло от традиционного крестьянского 

прямо к современному индустриальному, ми-

нуя фазу гражданской трансформации систе-

мы ценностей, существенным моментом кото-

рой стало формирование морального меха-

низма внутренних ограничителей частных ин-

тересов
3
. Незавершенность здесь может выра-

зиться и в форме доминирования принципа 

общественной собственности, и в форме до-

                                                 
3Глинчикова А.Г. Частная собственность и общественный 

интерес – дилемма России // Вопросы философии. – 2011. 

– №3. – С.7. 
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минирования принципа частной собственно-

сти. В любом случае отрицательной чертой 

такого общества и соответствующих отноше-

ний собственности будет его тотальность. Это 

будет либо универсализация принципа обще-

ственного интереса, но обязательно с подав-

лением и запретом частного как ценности. 

Либо, наоборот, форма универсализации част-

ного интереса с подавлением общего интереса 

как ценности. При всем внешнем различии си-

стем оба варианта будут неустойчивы, по-

скольку игнорирование частного начала в 

жизни людей приведет к такой дегуманизации 

общественной жизни, как и игнорирование 

общественного.  Для предотвращения же де-

гуманизации, оборачивающейся деморализа-

цией, кризисом общественного доверия, и в 

конечном счете – распадом системы,  имеется 

один выход – завершение процессов модерни-

зации, т.е. формирование или доформирова-

ние недостающей ценности, связанной с за-

вершением процесса органичного синтеза 

частного и общественного начал в жизни каж-

дого члена общества.  

Процесс модернизации в России  не был 

завершен. Страна  вступила на путь по суще-

ству постколониальной индустриализации в 

условиях абсолютно несформировавшихся 

внутренних ограничителей частного начала 

(т.е. ценности общественности начала) в дея-

тельности большинства членов общества.  

При всей своей известной «общинности» рус-

ское крестьянство никогда не было  действи-

тельным участником экономического и поли-

тического процесса в гражданском смысле, 

поскольку его общественные функции осу-

ществлялись не в ходе добровольной реализа-

ции его частного интереса, а извне по отноше-

нию к нему, в форме внешнего внеэкономиче-

ского принуждения к работе «на общее бла-

го», на благо государства. Поэтому  крестьян-

ский частный интерес не имел внутреннего 

ограничителя и в массе своей либо требовал 

внешнего полицейско-идеологического огра-

ничителя, либо порождал «бунт бессмыслен-

ный и беспощадный»,  т.е. вел к разрушению 

системы.  

В сложившейся сегодня исторической си-

туации нам необходимо вернуть в нашу по-

вседневную жизнь и в наше сознание ценно-

сти именно общественного интереса, посколь-

ку мы слишком перегнули с частным и не 

оставили для себя никаких внутренних стиму-

лов и механизмов к его добровольному само-

ограничению в целях гражданского согласия и 

поддержания устойчивости социальной си-

стемы.  Но вернуть не в той тотальной идеоло-

гической форме, в которой он использовался 

для подавления всего человеческого и личного 

в человеке, не  для частного интереса как та-

кового, а для его сохранения и разумного вза-

имоограничения
1
.  

Разумеется, проблема формирования и эко-

номической реализации земельной собствен-

ности не может быть исчерпана анализом в 

рамках одной, притом небольшой статьи. Для 

нас важно было подчеркнуть, что как частная, 

так и государственная земельная собствен-

ность для своего эффективного функциониро-

вания и эффективной экономической реализа-

ции предполагают не только наличие в обще-

ственной культуре обоих ценностей: частного 

и общественного интереса, но и их четкое раз-

деление и сознательное добровольное сочета-

ние в качестве стимулов деятельности каждо-

го отдельного человека, а также легитимиза-

цию этого принципа в общественном созна-

нии. В то время как проводимые институцио-

нальные преобразования недостаточно учиты-

вают сложившиеся в обществе экономические 

интересы. Функциональная слабость фор-

мальных институтов создает благоприятные 

условия для активизации неформальной ин-

ституционализации. В этой связи многие фор-

мальные правила не соблюдаются, экономиче-

ские интересы переводятся в теневую эконо-

мику. 

 

                                                 
1 См.: Глинчикова А.Г. Указ.соч. – С.10. 
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Начиная с 1990-х годов, в России постоян-

но ведется реформирование местного само-

управления. Цель реформы заключается не 

только в решении текущих проблем муници-

пальных образований, но и в изменении моти-

вации поведения органов управления на мест-

ном уровне. Основой проведения таких пре-

образований является институт муниципаль-

ной собственности. Однако критерии оценки, 

методы использования и механизм реализации 

муниципальной собственности имеют свои 

особенности, слабо отраженные в классиче-

ской теории экономики. 

Дело в том, что основное направление 

экономической теории (mainstreameconomics) 

претендует на способность точно описать по-

ведение индивидов, совершающих рациональ-

ный выбор в любой ситуации с ограниченны-

ми ресурсами. Предмет и внешние условия 

осуществления выбора особой роли в данной 

теории не играют.
1
 Неоклассики практически 

не уделяют внимание такому понятию как ин-

ституты, которые оказывают значительное 

влияние на выбор индивида. В то время как 

трансформационные процессы в современной 

России, которые выявили ряд проблем в эко-

номическом развитии муниципальных образо-

ваний, привлекли внимание российских уче-

ных к теоретическим и практическим разра-

боткам западных авторов вопросов, касаю-

щихся масштаба и форм государственного 

присутствия в региональной экономике, роли 

формальных и неформальных институтов в 

формировании социально-экономической мо-

дели общества. Все больше становится сто-

ронников мнения, что необходимо исследова-

ние институциональной составляющей  для 

объяснения происходящих изменений в со-

временной российской экономике. Как возни-

кают институты, как они развиваются, по ка-

ким законам – на данные вопросы пытаются 

                                                 
1Олейник А.Н. Институциональная экономика: 

учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М, 2005. – С. 19. 

ответить как отечественные, так и западные 

ученые, придерживающиеся основных прин-

ципов институционального подхода. Институ-

ты – это ключевое понятие неоинституцио-

нальной экономической теории, которое озна-

чает правила, создающие порядок во взаимо-

отношениях между людьми и влияющие на 

изменение степени неопределенности.
2
 

Одним из институтов, снижающих не-

определенность во взаимодействиях хозяй-

ствующих субъектов, являются права соб-

ственности,  установление которых необходи-

мо как для организаций, так и для муници-

пальных образований. Это означает, что уста-

новление прав собственности соответствует 

интересам экономических агентов, так как оп-

тимизирует использование ограниченных ре-

сурсов.
3
 Определенные трудности при разра-

ботке механизма реализации хозяйствующими 

субъектами своих интересов как субъектов 

собственности, в том числе и муниципальной, 

содержат формальное понимание (а может 

быть, и недопонимание) экономического зна-

чения понятия собственности. 

С экономической точки зрения собствен-

ность характеризуется как совокупность про-

изводственных отношений, связанных с опре-

деленным имущественным комплексом и 

определенным субъектом хозяйственной дея-

тельности.
4
 Однако при этом не учитываются 

критерии отношений в процессе воспроизвод-

ства. 

                                                 
2Норт Д. Институты и экономический рост: историческое 
введение//THESIS. Весна 1993. Т. I. Вып. 2; Норт Д. Эко-

номический анализ институтов//Вопросы экономики. - 

1997. - № 3.  
3 См. Олейник А.Н. Указ.соч. – С. 104–107. 
4Гражданский кодекс РФ: часть первая от 30.11.1994 №52-

ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 №15-ФЗ. 
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С юридической позиции собственность 

представляется в виде определенного набора 

или «пучка»
1
 прав на нее со стороны соб-

ственника, которые реализуются в рамках за-

конодательной системы государства. Инсти-

туты прав собственности – это отношения, 

возникающие и реализуемые в процессе вос-

производства, когда существует необходи-

мость создания, сохранения и реализации объ-
ектов собственности.

2
 Одним из таких инсти-

тутов является муниципальная собственность, 

направленная на удовлетворение интереса 

местного сообщества при эффективном ис-

                                                 
1 Один из вариантов определения пучка правомочий 
предложен английским юристом А. Оноре. В него входят: 

право владения, право пользования, право распоряжения, 

право присвоения, право на остаточную стоимость, право 
на безопасность, право на переход вещи по наследству 

или по завещанию, бессрочность, право на запрещение 

вредного использования, ответственность в виде взыска-
ния, остаточный характер (Капелюшников Р. Экономиче-

ская теория прав собственности. – М : ИМЭМО РАН, 

1990. – С. 11 – 13.; Хубиев К.А. Собственность: методоло-
гия исследования, теоретическое содержание, преобразо-

вания.) 
2 В первую очередь  права собственности нужно рассмат-
ривать с точки зрения системы взаимоотношений субъек-

тов по поводу объектов собственности, которая и создает-

ся этими субъектами.  

пользовании общественных благ.
3
 

Муниципальная собственность представляет 

собою финансово-экономическую основу 

местного самоуправления (ст. 49 федерально-

го закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Феде-

рации»)
4
 (рис. 1.)

5
 

Особенность использования муниципаль-

ной собственности заключается в том, что она 
является в большей степени бюджетопотреб-

ляющей, а не доходообразующей. Значитель-

ная часть денежных средств местных бюдже-

тов направляется на поддержку объектов му-

ниципальной собственности. При этом доходы 

от ее использования редко превышают 2,7 – 

4,3 % общей суммы доходов муниципальных 

образований.  

Муниципальные образования наделяются 

собственностью для того, чтобы реализовать 

                                                 
3Макаров В.Л. Государство в российской модели обще-

ства: доклад на научном семинаре отделения экономики и 

ЦЭМИ РАН «Неизвестная экономика», 1997. 
www.cemi.rssi.ru/rus/publicat/e-pubs/d9701t/htm. 
4Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» ст. 
49 от 31.12.2005. №206-ФЗ. 
5Хорев А.А. О субъектах права муниципальной собствен-

ности // Юрид. мир. – 2003. – N 6. – С. 4–10. 

 
Рис. 1. Объекты муниципальной собственности 
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отведенные им функции, которые определяют 

направления использования муниципальной 

собственности. Нельзя согласиться с мнением, 

что отсутствие муниципальной собственности 

на территории муниципального образования 

не может служить основанием для упраздне-

ния или преобразования последнего, либо от-

каза в создании нового муниципального обра-

зования.
1
 На наш взгляд, муниципальное обра-

зование не может существовать без собствен-

ности, так как это противоречит российскому 

законодательству, и данная гипотеза не имеет 

эмпирического подтверждения примерами из 

практики, также нельзя игнорировать то, 

насколько свободно муниципальные образо-

вания могут использовать выделенную им 

государственную собственность. Государство 

признает местное самоуправление, гарантируя 

создание необходимых экономических усло-

вий для развития муниципальных образова-

ний, которые могут в рамках принятых право-

вых норм свободно распоряжаться отведенной 

им собственностью.
2
 Очевидна связь данного 

вопроса с институтом муниципальной соб-

ственности, который также является предме-

том исследования новой институциональной 

экономической теории.
3
 

Однако в научных кругах нет однозначно-

го отношения к таким категориям как «ис-

пользование»
4
 и «реализация».

5
 Современные 

авторы идентифицируют эти два понятия. С 

нашей позиции, они не идентичны, так как ре-

ализация включает в себя формирование и ис-

пользование собственности для достижения 

                                                 
1Кобец П.Н., Голиков О.В. Финансово-экономические ос-
новы местного самоуправления в Российской Федерации// 

Проблемы местного самоуправления. – 2005. – №2. –С. 

13. 
2Указ.соч. – С. 11. 
3Имамутдинова С.М. Современные проблемы использо-

вания институтов при формировании муниципальной соб-
ственности // Вестник Чувашского университета. – 2006. – 

№ 6. – С. 373 – 376. 
4Использовать –значит воспользоваться кем-чем-нибудь, 
употребить с пользой – (Ожегов С.И. Словарь русского 

языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. – М. : Рус. яз., 1983. – С. 

227.) 
5 Реализация – 1) продажа произведенных и перепродава-

емых товаров и услуг, сопровождающаяся получением 

денежной выручки; 2) исполнение замысла, получение ре-
зультата (Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш. Стародубцева 

Е.Б. Современный экономический словарь. – 5-е изд., пе-

рераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2007. – С. 340.) 

цели развития в процессе воспроизводства. 

Это означает, что при анализе понятия реали-

зации необходимо применять процессный 

подход. Если формирование представляет со-

бой деятельность, направленную на создание, 

составление или организацию кого-чего-

либо,
6
 что выявляет содержание прав соб-

ственности, то использование представляет 

собой «пучок» правомочий, иными словами, 

процесс взаимоотношения субъектов соб-

ственности по выполнению своих полномо-

чий, определяемых функциональной особен-

ностью форм собственности. Например, госу-

дарственная собственность предназначена для 

осуществления внешних и внутренних функ-

ций государства: защита от внешних врагов, 

экономическая и политическая стабильность в 

стране и т.п.; муниципальная собственность 

направлена на решение местных вопросов и 

увеличение благосостояния населения регио-

на; частная собственность – на получение 

прибыли и т.д. Однако не всегда использова-

ние собственности означает выполнение по-

ставленной цели, то есть собственность может 

быть направлена на удовлетворение корыст-

ных интересов. Тому существует достаточно 

много примеров из практики, когда не только 

чиновниками различных рангов, но и другими 

хозяйствующими субъектами собственность 

присваивается и используется во благо своих 

интересов. Реализация, напротив – это про-

цесс получения  результата, то есть достиже-

ния цели экономического развития опреде-

ленного субъекта собственности. В данном 

смысле под результатом нужно понимать не 

конечный итог, а степень достижения цели 

управления собственностью,
7
 которая имеет 

свойство воспроизводства. Это означает, что 

успешная реализация собственности во мно-

гом зависит от эффективности использования 

субъектами ее объектов. Исключением не яв-

ляется и муниципальная собственность. По-

этому методы использования и реализации 

                                                 
6 См. Ожегов С.И. Указ.соч. – С. 761. 
7 См. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш. Стародубцева Е.Б. 

Указ.соч. – С. 348 (результативность управления – сте-

пень достижения цели управления, ожидаемого состояния 
объекта управления; определяется значениями выходных 

параметров, показателей деятельности объекта управле-

ния). 
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муниципальной собственности имеют свои 

отличительные особенности.  

К методам использования муниципальной 

собственности можно отнести как организа-

ционно-распорядительные, так и экономиче-

ские. Первая группа включает в себя: 

1)  создание муниципальных предприятий;  

2)  контракты с руководителем муници-

пальных предприятий;  

3)  договора на передачу прав на имуще-

ство;  

4)  внесение доли в уставный капитал ак-

ционерных обществ;  

5)  передачу имущества с баланса на ба-

ланс и списание;  

6)  аренду, лизинг;  

7)  залог, ипотека;  

8)  доверительное управление (траст);  

9) отчуждение;  

10) приватизация муниципальных пред-

приятий.  

Ко второй группе относятся:  

1) муниципальный заказ;  

2) нормативы отчислений от прибыли му-

ниципальных предприятий в городской бюд-

жет;  

3) дотации;  

4) нормативы платежей за использование 

муниципальной собственности;  

5) местное налогообложение;  

6. экономические санкции, штрафы.    

Методы реализации представляют собой: 

1) формирование миссии и стратегических 

целей развития муниципального образования; 

2) разработку и принятие стратегического 

плана развития территории; 

3) подготовку и переподготовку муници-

пальных служащих в соответствии с постав-

ленными целями; 

4) разработку нормативных показателей 

бюджетного обеспечения намеченных изме-

нений; 

5) формирование институционального со-

провождения в виде документооборота при 

реализации стратегического плана; 

6) использование инновационных техно-

логий развития территории; 

7) стратегический и оперативный кон-

троль за процессом реализации стратегии раз-

вития; 

8) прогнозирование перспективных 

направлений развития муниципальных обра-

зований с последующим корректированием 

стратегических целей.   

На конференции ООН по окружающей 

среде и развитию, состоявшейся в Рио-де-

Жанейро в 1992 году,
1
 была сформулирована 

главная цель современной человеческой циви-

лизации: «Найти такие способы существова-

ния, которые позволили бы не только сохра-

нять достигнутый уровень жизненного потен-

циала человечества, но и обеспечивали бы по-

стоянное его увеличение на протяжении не-

определенно долгого времени.»
2
На основе 

представленной глобальной цели необходимо 

более четкое формулирование локальных це-

лей развития всех субъектов мировой цивили-

зации. Это дает основание предположить, что 

методы реализации муниципальной собствен-

ности являются первичными по отношению к 

методам использования и включают их в свой 

состав. 

Наиболее эффективным методом исполь-

зования муниципальной собственности  явля-

ется аренда ее объектов, так как доходы от нее 

представляют собой стабильный и надежный 

источник формирования местных бюджетов. 

Поэтому реализация муниципальной соб-

ственности заключается не только и не столь-

ко в ее продаже по максимально высокой 

цене, но и в более рациональном применении.  

Кроме аренды и приватизации как основ-

ных направлений получения неналоговых до-

ходов, можно предложить такой метод, как 

создание предприятий смешанной формы соб-

ственности в различных сферах муниципаль-

ной экономики. Являясь  основным держате-

лем пакета акций, муниципальные образова-

ния смогут принимать непосредственное уча-

стие в управлении предприятиями.  

Однако муниципалитеты используют не-

значительную часть муниципальной соб-

ственности. Большая ее часть передается на 

определенных условиях другим субъектам, в 

основном в виде аренды, доверительного 

                                                 
1К.В. Левашев. О социальной сущности концепции устой-

чивого развития // Социологические исследования. – 1997. 

– № 4. – С. 3–14. 
2Загоруйко Н.Г. О формулировке стратегической цели 

развития региона. – Институт Математики СО РАН, Но-

восибирск. – citystrategy.leontief.ru. 
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управления, бесплатного пользования, хозяй-

ственного ведения (для муниципальных пред-

приятий), залога, а также приватизации.
1
 

На практике автономия муниципальных 

образований имеет жесткие ограничения при 

формировании местных бюджетов. Прежде 

всего, существует определенный ценз на нало-

говые поступления. Основными источниками 

являются налог на имущество, земельный 

налог и налог  на доходы физических лиц, 

остальные местные налоги незначительно 

влияют на формирование доходной части 

местных бюджетов. Такой подход со стороны 

федеральных органов власти может снизить 

стимулирование экономической деятельности 

и инвестиционного развития регионов. По-

этому необходимо повысить роль местных 

налогов в формировании финансовой устой-

чивости местного самоуправления.
2
 

Для реализации налоговой автономии 

необходимо передать в распоряжение местных 

властей достаточные полномочия по доходам, 

позволяющим не только выполнять свои 

функции, но и обеспечивать условия для раз-

вития бизнеса. На наш взгляд, рисковые нало-

говые поступления должны оставаться за фе-

деральным уровнем, а за региональным и му-

ниципальным уровнями необходимо закре-

пить наиболее устойчивые источники дохо-

дов, чем те, которые существуют на сегодня-

ний момент.  

В частиполучения доходов от хозяйствен-

ной деятельности муниципальные образова-

ния также жестко регламентированы.  Феде-

ральный закон «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления» устанавли-

вает ограничение на право собственности в 

отношении имущества, не предназначенного 

для осуществления закрепленных полномочий 

и предметов ведения (ст. 50), но предоставляет 

право выступать учредителями межмуници-

пальных хозяйственных обществ в форме ЗАО 

и ООО (ст. 68) и привлекать заемные средства, 

в том числе за счет выпуска муниципальных 

ценных бумаг (ст. 64). Это указывает на то, 

что правовая база использования муниципаль-

                                                 
1Хорев А.А. Указ.соч. – С. 4–10. 
2 См. журнал «Бюджет» [Электронный ресурс]. – 

Электр.текст. дан. – Режим доступа: www.budgetmedia.ru/ 

042004Vavilov.htm. 

ной собственности еще не получила своего 

достаточного развития и требует дальнейшей 

доработки.  

В то же время зарубежный опыт показы-

вает, что важнейшей финансовой составляю-

щей местного самоуправления являются дохо-

ды от эффективно используемой муниципаль-

ной собственности. По оценкам экспертов, та-

кие доходы местных бюджетов могли бы со-

ставить 40–50% от всех получаемых доходов, 

что в перспективе явилось бы значимым ис-

точником финансирования муниципальных 

программ развития. 

Однако ситуация, которая сложилась в по-

следнее время в сфере регулирования источ-

ников финансирования местных бюджетов, 

показывает, что муниципальные образования 

в значительной степени зависят от экономиче-

ской политики вышестоящих уровней власти. 

Такое положение не позволяет им в полном 

объеме обеспечивать программы социально-

экономического развития, а значит, отодвига-

ет на неопределенную перспективу решение 

главной задачи муниципальных органов – су-

щественное повышение качества жизни насе-

ления. 

Практика применения инновационных 

технологий при формировании местных бюд-

жетов в ряде муниципальных образований по-

казала, что существует механизм реализации 

муниципальной собственности, включающий 

в себя анализ всей совокупности финансовых 

ресурсов, направляемых на развитие местных 

образований. 

В качестве источников финансирования 

могут использоваться инвестиционные ресур-

сы предприятий, отечественных и зарубежных 

инвесторов; банковские кредиты; средства 

фондов; гранты и т.п. 

Формирование финансовой и инвестици-

онной политики заключается в определении 

совокупности целей, приоритетов, условий, 

ограничений и направлений деятельности му-

ниципальных образований.  

Разработка и реализация муниципальных 

программ предполагает решение следующих 

задач: 

- анализ и оценка социально-

экономического потенциала муниципальной 

собственности, эффективности его использо-

вания; 

http://www.budgetmedia.ru/%20042004Vavilov.htm
http://www.budgetmedia.ru/%20042004Vavilov.htm
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- анализ и оценка существующих налоговых 

поступлений, а также принятых мер, направ-

ленных на их увеличение и эффективное ис-

пользование; 

- анализ и оценка выполнения местного 

бюджета; 

- прогноз формирования и эффективного 

использования муниципальной собственности; 

- выявление приоритетных направлений со-

циально-экономического развития муници-

пального образования для первоочередного их 

финансирования; 

- инициирование и организация разработки 

инвестиционных проектов, направленных на 

решение проблем развития муниципальных 

образований; 

- стимулирование привлечения средств оте-

чественных и зарубежных инвесторов для ре-

ализации приоритетных программ; 

- организация разработки и контроль хода 

реализации программ укрепления финансовой 

базы местного самоуправления; 

- организация обучения сотрудников аппа-

рата местной администрации решению ком-

плекса проблем, связанных с разработкой и 

реализацией муниципальной финансовой по-

литики; 

- обеспечение гласности и участия граждан 

в выработке и реализации местной финансо-

вой политики. 

Анализ  современной ситуации показыва-

ет, что большинство из перечисленных задач 

не имеет своего отражения в практической де-

ятельности муниципалитетов, так как связано 

с недостаточной степенью самостоятельности 

многих муниципальных формирований и их 

экономической зависимостью от государ-

ственной власти.  

Осуществляемая государственная полити-

ка Российской Федерации приводит к тому, 

что муниципальные бюджеты, теряя свою 

налоговую автономию, становятся зависимы-

ми от централизованных поступлений из вы-

шестоящих бюджетов.  

Кроме того, одним из возможных источ-

ников финансирования муниципальных обра-

зований являются сэкономленные средства 

местного бюджета. Среди направлений эко-

номии средств можно выделить следующие: 

- нормирование затрат на реализацию 

функций местного самоуправления; 

- продажу, передачу в аренду и исполь-

зование других механизмов реализации не-

рентабельной муниципальной собственности, 

не несущей социальной нагрузки; 

- отказ от безадресных выплат и льгот, 

переход на заявительный, адресный порядок 

социальной помощи и поддержки; 

- создание режима экономии муници-

пальных финансовых ресурсов, учета затрат. 

Основной проблемой в вопросе оптимиза-

ции использования муниципальной собствен-

ности является отсутствие обоснованных нор-

мативов формирования расходной части мест-

ных бюджетов и общепринятой методики их 

расчета.  

Учет особенностей каждого муниципаль-

ного образования дает ему полное право само-

стоятельно осуществлять предварительные 

расчеты затрат на реализацию собственных 

полномочий с представлением их в органы 

государственной власти региона с соответ-

ствующим обоснованием.  

Сложность разработки нормативной базы 

минимальной бюджетной обеспеченности во 

многом связана с тем, что каждый из норма-

тивов затрагивает жизненно важные интересы 

различных социальных групп и определяет 

предельный уровень удовлетворения тех или 

иных потребностей. Именно поэтому разра-

ботка научно-методической основы определе-

ния таких нормативов требует особой тща-

тельности и обоснованности.  

Алгоритм расчета норматива расходов 

средств муниципального бюджета позволяет, 

с одной стороны, учесть в полном объеме 

приоритетные социальные потребности насе-

ления муниципального образования, с другой 

стороны, увязать этот норматив с бюджетны-

ми ресурсами, имеющимися в наличии. 

Для реализации данного подхода необхо-

димо иметь предварительно разработанные 

нормы натурального потребления населением 

тех или иных материальных и иных благ. Не-

которые из таких норм содержатся в поста-

новлении правительства РФ № 1063-р. Расчет 

других натуральных норм потребления может 

быть выполнен по заказу муниципального об-

разования или группы муниципальных обра-

зований соответствующими специалистами. В 

любом случае формирование собственных 

нормативов минимальной бюджетной обеспе-
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ченности будет способствовать рационализа-

ции расходования средств местного бюджета, 

а значит, и укреплению финансового положе-

ния муниципального образования, и эффек-

тивному использованию муниципальной соб-

ственности. 

Существует возможность использования 

муниципального корпоративного сектора эко-

номики как потенциального источника реали-

зации муниципальных инвестиционных про-

грамм. Для этого необходимо привлекать биз-

нес-структуры к решению проблем местного 

значения с использованием такой формы со-

трудничества, как партнерство, которое может 

быть представлено в различных видах. Анализ 

международного опыта данного партнерства 

позволяет структурировать взаимодействие 

бизнеса и муниципальных образований по 

трем основным направлениям: 

- функциональное – развитие  партнер-

ства в областях, определяющих доступ пред-

приятий к факторам производства и рынкам: 

профессионального образования, технологий, 

капитала через поддерживаемые государством 

институты развития бизнеса, развития соци-

ально-экономической инфраструктуры; 

- отраслевое– разработка отраслевых 

планов партнерства на основе идентификации 

направлений роста и сдерживающих рост ба-

рьеров, анализа и разработки мероприятий и 

приоритетов по улучшению бизнес-окружения 

в конкретных секторах экономики; 

- регионально-муниципальное – разра-

ботка региональных и муниципальных планов 

развития партнерства, планов развития от-

дельных территориальных производственных 

кластеров.
1
 

Формирование муниципальной собствен-

ности может осуществляться следующими 

способами:  

- создание муниципальных предприятий 

и учреждений, что предполагает изучение ры-

ночной ситуации и оценку эффективности де-

ятельности новых муниципальных организа-

ций, способных работать рентабельно и удо-

влетворять потребности местного населения;  

                                                 
1 Белокрылова О.С. Императивы институцианализации 

взаимодействия бизнеса и власти в местном социуме 

Электронный ресурс. Интернет-конференция «Россия: 

варианты институционального развития». – 2006. –

www.ecsocman.edu.ru/db/msg/292360/program.html. 

- приобретение муниципального имуще-

ства на стоимостной основе, что в настоящее 

время для российской экономики практически 

не приемлемо. Дефицитность местных бюд-

жетов, нехватка средств для решения насущ-

ных проблем муниципальных образований не 

позволяет применить данный способ. Хотя в 

дальнейшем, можно предположить, что муни-

ципальные образования будут способны при-

обретать предприятия, производящие блага, в 

которых заинтересовано местное население.
2
 

В настоящее время для решения данной про-

блемы существует эффективный способ ис-

пользования муниципальной собственности в 

виде акционирования унитарных предприя-

тий;  

- создание финансово-промышленных 

групп, в состав которых помимо бизнеса бу-

дут входить муниципальные формирования, 

что позволит укрепить институт доверия меж-

ду бизнесом и властью, улучшить благососто-

яние местного населения, повысив эффектив-

ность использования муниципальной соб-

ственности. 

В связи с этим предлагается создание кор-

поративных структур, предназначенных для 

коллективного решения задач социально-

экономического развития местного сообще-

ства.
3
 Именно корпоративные отношения 

представляют собой механизм объединения 

интересов жителей муниципального образова-

ния. 

Цель создания такой корпорации – ис-

пользование интегрального эффекта в интере-

сах участников корпорации муниципального 

образования. Ее необходимо создавать по 

инициативе органов местного самоуправления 

в целях эффективного решения задач соци-

ально-экономического развития муниципаль-

ного формирования на основе согласования 

интересов власти, бизнеса и общества.  

Для формирования муниципальной соци-

                                                 
2Боровская М.А., Колесников Ю.С. Муниципальная соб-

ственность как институт в системе отношений региональ-

ной экономики// Известия ТРТУ. Тематический выпуск 
«Актуальные проблемы экономики, менеджмента, права». 

– 2003. – №5. – С. 3,4. 
3Программа социальной и экономической поддержки ин-
тересов населения (Программа "СЭПИН"). – М. :Изд-во 

Совета Федерации, 1997; Регион: к новому качеству 

управления: спец. курс. – Вып.9. – М.:Луч,2000. 

http://www.ecsocman.edu.ru/
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ально-финансовой корпорации необходимы 

следующие условия:  

- активная позиция местных органов са-

моуправления;  

- соответствие стратегии развития муни-

ципального образования;  

- благоприятный предпринимательский 

климат на территории муниципального обра-

зования; 

- наличие как минимум двух юридиче-

ских лиц, убежденных в целесообразности со-

здания муниципальной социально-финансовой 

корпорации и готовых взять на себя ответ-

ственность за организацию данного процесса; 

- наличие собственных стратегических 

планов развития у потенциальных участников 

корпорации; 

- экономическая мотивация; 

- выработка и согласование стратегиче-

ских планов совместной деятельности;  

- организационное, кадровое, норматив-

но-правовое и информационное обеспечение 

процесса создания корпорации;  

- готовность соблюдать основные прин-

ципы корпоративной деятельности. 

Муниципальная социально-финансовая 

корпорация представляет собой фактор повы-

шения конкурентоспособности муниципаль-

ного образования, инструмент эффективного 

использования муниципальной собственности.  

Разработка инвестиционных программ по 

развитию территории требует от муниципаль-

ных образований стратегического подхода, 

позволяющего оценить эффективность вовле-

чения муниципальной собственности в про-

цесс воспроизводства. 

В рамках формирования программы соци-

ально-экономического развития муниципаль-

ного образования нужно осуществлять оценку 

эффективности инвестиционных проектов, ха-

рактеризуемую системой экономических по-

казателей. При этом с известной степенью 

условности программу развития муниципаль-

ного образования можно рассматривать как 

крупный инвестиционный проект, который 

призван принести прибыль организующему 

его субъекту. 

Чтобы обеспечить инвестиционное разви-

тие муниципальных образований при эффек-

тивном использовании и реализации имею-

щейся у них собственности,  можно предло-

жить следующие меры: 

1) повысить квалификацию муниципаль-

ных служащих в соответствии с направления-

ми развития территории; 

2) изменить долю местных налоговых от-

числений в размере 20% и неналоговых по-

ступлений до 50%, что в значительной степе-

ни зависит от финансовой политики государ-

ства; 

3) разработать и внедрить стратегию му-

ниципального образования;  

4) разработать программы взаимодействия 

с коммерческими и некоммерческими органи-

зациями по развитию муниципальной эконо-

мики; 

5) использовать методы корпоративного 

сотрудничества; 

6) привести в соответствие доходную и 

расходную части бюджета с использованием 

нормирования минимального бюджетного 

обеспечения; 

7) разрабатывать и внедрять инвестици-

онные проекты развития муниципальных об-

разований при содействии как местных специ-

алистов, так и независимых консультантов. 

Но одним из основных направлений ре-

формы местного самоуправления Российской 

Федерации, по нашему мнению, должно стать 

рациональное сочетание федеральных, регио-

нальных и местных налогов, учитывающее 

общий интерес всех уровней бюджетной си-

стемы, их собираемость и стабильность, а 

также увеличение доли неналоговых поступ-

лений в местные бюджеты. При этом основой 

социально-экономического развития выступит 

финансовая достаточность и самостоятель-

ность муниципальных образований. 
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Адаптивные
1
 производственные системы 

(организации) возникают в современной эко-

номике как продукт бурных и непредсказуе-

мых изменений, которые вызваны интенсив-

ным развитием и совместным воздействием 

двух новых значительных экономических сил. 

Первая из них – это бурное развитие компью-

терных сетей, которое сделало весь экономи-

ческий мир весьма взаимосвязанным и очень  

изменчивым. Вторая сила – это огромный 

прогресс в сфере молекулярных технологий, 

включающих биотехнологии, нанотехнологии 

и новое материаловедение. По мере распро-

странения объектов и методов адаптивного 

управления, а также развития «молекулярной 

экономики», эти силы все более активно фор-

мируют существенные изменения в экономи-

ках развитых стран. 

Базовый принцип адаптивной точки зре-

ния таков: мир формируется снизу вверх, и в 

этом процессе восхождения те или иные его 

агенты организуют себя во все более сложные 

и разумные структуры. Биологические агенты 

самоорганизуются, часто создавая при этом 

структуры большего размера. Атомы органи-

зуются в молекулы, те – в организмы и т.д., до 

видов животных и экологических систем, ко-

торые возникают из атомов, но не наоборот. 

Тот же самый принцип самоорганизую-

щихся агентов создает более крупные струк-

туры, действующие в экономике так же, как и 

в биологии. Подобно биологическим систе-

мам, экономика будущего тоже возникнет  из 

молекул — новых молекулярных агентов, ре-

комбинирующих снизу вверх.  

Для адаптивных организаций, как прави-

ло, характерно взаимодействие активных эле-

ментов (ячеек) по принципу «снизу вверх». 

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ 

(проект № 11-02-00227а). 

Элемент, которому уделяется больше всего 

внимания в таких производственных систе-

мах,– это отдельный человек. Это означает, 

что для успешной  деятельности организации 

нужно разложить корпоративное управление 

на специфические правила, которым подчи-

няются решения отдельных людей. Тогда ре-

шения человека станут управлять возможно-

стями предприятия. Одной из этих возможно-

стей и станет адаптация: умение использовать 

преимущества творческой энергии, импуль-

сов, направленных на координацию, разнооб-

разных идей внутри организации и вне ее гра-

ниц. Чтобы управлять «снизу вверх», нужно 

перенести акцент с контроля действий людей 

на влияние на их решения. В компании, сле-

дующей принципам самоорганизации, лидеры 

прекращают управлять  людьми и начинают  

управлять правилами. 

В этих условиях  менеджмент должен 

преобразиться, чтобы соответствовать резуль-

татам такого развития. Сегодня широко ис-

пользуются информационные технологии 

(электронная почта, системы компьютерного 

проектирования, системы управления ресур-

сами предприятия (ERP)), чтобы управлять се-

тевой организацией, возникшей на ранней 

стадии развития информационной экономики. 

Промышленные технологии добычи энергии 

привели к концентрации производства в горо-

дах. 

Информационные технологии создания 

сетей приводят к слиянию компаний, появле-

нию интернет-чатов и единому языку обще-

ния. Возможно, что также и открытия в обла-

сти эволюции живой материи будут формиро-

вать наше общество в первой половине 21-го 

века. При этом основная проблема бизнеса се-

годня состоит в том, чтобы адаптироваться к 

все более быстрым изменениям и к растущей 

ПОСТРОЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА 
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нестабильности. Концепция эволюционного 

развития, позволяющая справляться с измене-

ниями окружающей среды, оказывается очень 

полезной для создания организации следую-

щего поколения: адаптивного предприятия. 

Развитие фундаментальной науки в основе 

нанотехнологии. 

В настоящее время происходит переход от 

микрочипов к наночипам. Помимо задач 

наноскопической электроники, одну из ком-

понент которой в связи с работой с молекула-

ми называют молекулярной электроникой, 

необходимо вести работу по поддержанию до-

стижений в обществе, экономике, медицине и 

качестве жизни,  которые были созданы для 

нас электронной революцией. Обновление и 

замена существующих технологий будет про-

должаться на основе все более широкого при-

менения нанотехнологии. При этом могут 

возникнуть весьма высокие барьеры, преодо-

леть которые будет возможно только путем 

развития самой нанотехнологии. 

Один нанометр (одна миллиардная часть 

метра) – это любопытная точка на шкале раз-

меров. Наноструктуры находятся на слиянии 

наименьших из сделанных человеком 

устройств и наибольших молекул живых ор-

ганизмов. Наукой и технологией в наномас-

штабе называется фундаментальное понима-

ние и получаемые вследствие него технологи-

ческие преимущества, возникающие при ис-

пользовании новых физических, химических и 

биологических свойств систем, промежуточ-

ных по размеру между отдельными атомами и 

молекулами и массивными материалами, где 

можно контролировать свойства, промежу-

точные между двумя граничными состояния-

ми. 

Хотя обе сферы имеют дело с очень ма-

ленькими вещами, нанотехнологию не надо 

путать с родственной областью со сложным 

названием –микроэлектромеханические си-

стемы (МЭМС). Специалисты и инженеры 

сферы МЭМС занимаются очень маленькими 

роботами с руками-манипуляторами, которые 

могут плыть по потоку крови, доставлять ме-

дикаменты и чинить ткани. Эти крошечные 

роботы также находят множество применений 

в таких приложениях, как производство, сбор-

ка и починка больших систем. МЭМС уже ис-

пользуются в механизмах запуска автомо-

бильных пневмоподушек и в других сферах. 

Обычно в МЭМС рассматриваются структуры 

от одной тысячи до 1 млн нанометров, что го-

раздо больше наноразмеров. Более того, нано-

наука и нанотехнология рассматривают все 

свойства структур в наномасштабе, вне зави-

симости  от того, являются ли  они химиче-

скими, физическими, квантовыми или меха-

ническими. 

Нанонаука и технология используют раз-

нообразные материалы: физические и твердые 

объекты. Обычно в материаловедении рас-

сматриваются три основных класса материа-

лов – металлы, полимеры и керамика. 

Большинство из встречающихся  в приро-

де атомов образуют кластеры с другими. Бла-

годаря этому получаются огромные, подобные 

молекулам структуры, содержащие многие 

миллиарды атомов одного типа. В большин-

стве случаев они становятся тяжелыми, ков-

кими, блестящими образованиями, которые  

называются металлами. Они хорошо проводят 

электрический ток и поэтому они используют-

ся как материал для удлинителей, линий элек-

тропередач и телевизионных антенн. 

Наиболее употребительными полимерами 

являются пластики. Часто их называют мак-

ромолекулами, поскольку они очень велики по 

молекулярным стандартам. Большинство  по-

лимеров базируется на углероде, который об-

ладает уникальным свойством связываться с 

самим собой. Полимеры – это отдельные мо-

лекулы, сформированные повторяющимися 

шаблонами атомов (мономеров), которые свя-

зываются в цепочку.  

Такие полимеры как полиэтилен или по-

листирол достаточно часто используются в 

технике. При этом углеродные полимеры 

практически всегда применяются в качестве 

изоляционных материалов. В биологии ис-

пользуются как синтетические (искусствен-

ные) полимеры, так и естественные: паутина, 

молекулы ДНК, белки и полисахариды. 

Полимеры обычно не проводят электриче-

ский ток, однако можно производить специ-

альные полимеры, обладающие этим свой-

ством. Это очень важно, так как  полимеры –

материалы легкие, гибкие, дешевые и устой-

чивые, а также их легко производить. В связи 

с этим применение проводящих полимеров 

вместо металлов в таких наноскопическихо-
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перациях, как создание молекулярных  прово-

дов, оказывается достаточно эффективным. 

Керамика – это тоже важная область со-

временного материаловедения. Керамикой 

обычно являются оксиды, где один из образу-

ющих атомов является кислородом. Керамику 

только начинают использовать в нанотехноло-

гиях, но она обладает большим потенциалом 

для таких приложений как замена костей. 

В настоящее время большое внимание 

уделяется разработке различных инструмен-

тов нанонауки. В первую очередь инструмен-

тов для создания наноструктур, к числу кото-

рых относятся «нанокирпичики» и строитель-

ные блоки. 

Обычно наноструктуры строятся, начиная 

с больших компоновочных блоков или моле-

кул. Иногда эти части – обычные небольшие 

молекулы. Слабое взаимодействие серной 

группы с золотой поверхностью часто исполь-

зуется для построения вязких, клейких или 

обычных пленок длинных молекул, оканчи-

вающихся серой, на поверхности золота. Та-

кие молекулы называются алкановымитиола-

ми. Здесь термин «алкановый» означает длин-

ную цепочку углеродных связей точно такого 

же типа, что и в полиэтилене. «Тиолом» назы-

вается сера в конце, которая связывается (са-

мособирается) на поверхности золота с фор-

мированием монослоя, который может иметь 

нанометровую толщину и значительные длину 

и ширину. Он построен не из отдельных ато-

мов, а из молекул  на поверхности золота. 

Помимо отдельных молекул, для сборки 

наноструктур используются полимолекуляр-

ные компоновочные блоки. Двумя такими 

наноструктурами являются углеродныенано-

трубки и наностержни, которые могут быть 

изготовлены из кремния, других полупровод-

ников, металлов и диэлектриков. Эти стержни 

производятся с помощью специальных мето-

дов химии растворов, но затем они могут са-

мособираться в большие наноразмерные 

структуры. 

Молекулярный синтез, производство мо-

лекул с конкретными молекулярными струк-

турами является одной из наиболее активных 

и удивительных отраслей химии. Молекуляр-

ный синтез включает создание специфических 

молекул либо для научных целей, либо для 

специальных приложений. Большая работа по 

молекулярному синтезу выполняется в компа-

ниях по производству медикаментов, и многие 

современные лекарства, включая пенициллин, 

липитор, таксол и виагру, получаются как 

продукты сложного химического синтеза. 

Производство наноструктур с определен-

ными геометриями в указанных местах по-

верхности означает следующий шаг по пути 

формирования молекул. Помимо получения 

нужных химических свойств и составления 

молекул,наноскопический синтез должен так-

же включать решение вопросов физического 

уровня и построение наноструктур. Например, 

некоторые технологии доставки медикаментов 

должны включать получение активных эле-

ментов от лекарств и упаковку их в наноско-

пические оболочки, что позволит им прохо-

дить в те области тела, куда они не могли 

проникнуть ранее. Чтобы это сделать, лекар-

ство должно быть введено в молекулярную 

оболочку, и здесь остается только физическое  

взаимодействие; а химической связи между 

двумя указанными элементами не существует.  

Далее необходимо отметить, что все тех-

ники, включающие манипуляцию отдельными 

атомами, оказываются слишком медленными 

и громоздкими, особенно в тех случаях, когда 

нужно создать массивный материал или даже 

достаточное количество  инкапсулированного 

лекарства для лечения человека. Для ускоре-

ния получения нужного результата часто при-

меняется самосборка. 

При самосборкенаноконструктор вводит 

определенные атомы или молекулы на по-

верхность или на ранее созданную нанострук-

туру. Затем молекулы выравнивают себя в 

определенных положениях, иногда формируя 

слабые связи, а иногда – сильные ковалентные 

связи, минимизируя общую энергию. Значи-

тельным преимуществом самосборки является 

возможность подготовки больших структур 

без необходимости отдельно настраивать кон-

кретные наноструктуры. Самосборка стано-

вится предпочтительным методом создания 

больших наноструктурных массивов, таких 

как компьютерные запоминающие устройства 

и логические схемы. 

Самосборка применяется не только в сфе-

ре электроники. Самособирающиеся структу-
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ры можно использовать для решения ряда 

прикладных задач, таких, как защита поверх-

ности от коррозии или придании  поверхности 

таких свойств, как липкость, скользкость, су-

хость или влажность. По-видимому, в пер-

спективе самосборка – это самая важная из 

всех из всех технологий нанопроизводства из-

за ее универсальности, способности произво-

дить структуры на различных масштабах дли-

ны и низкой себестоимости.  

Определенной разновидностью самосбор-

ки представляется наноскопическое выращи-

вание кристаллов. Кристаллы, сделанные из 

атомов, называются атомными, а сделанные из 

молекул – молекулярными. 

Кристаллы, подобные поваренной соли, 

сделаны из ионов и называются ионными. 

Выращивание кристаллов – это частично 

наука, частично искусство. Их можно выра-

щивать из раствора, используя кристаллы-

зародыши, что включает помещение неболь-

шого кристалла в место, где имеется много 

составляющих его материалов (обычно это 

раствор), после чего этим компонентам раз-

решают имитировать схему маленького кри-

сталла, или зародыша. Кремниевые блоки, 

применяемые для создания микрочипов, со-

здаются именно таким способом.  

Разумно подбирая кристаллы-зародыши и 

условия их роста, можно использовать нано-

размерные кристаллы для выращивания длин-

ных, стержнеподобных кристаллов углерод-

ных нанотрубок, таких структур, как фосфид 

иридия или арсенид галлия, и таких атомных 

кристаллов, как кремний. Полученные нано-

провода имеют замечательные проводящие 

свойства и используются во многих областях 

оптики и электроники. 

Полимеризация является широко исполь-

зуемым методом для получения наноразмер-

ных материалов и даже более крупных. Вооб-

ще говоря, полимеры – это очень большие мо-

лекулы, протяженность которых может дости-

гать миллионов атомов, образованных повто-

рением фрагмента-мономера (одного  неболь-

шого молекулярного блока).  

Обычно такие промышленные полимеры, 

как полиэтилен или поливинилхлорид, полу-

чаются построением очень больших молекул с 

различными структурами, идущими парал-

лельно. Управляемая полимеризация, в кото-

рой один мономер последовательно соединя-

ется с другим, очень важна для получения 

специфических элегантных структур. В насто-

ящее  время разработана серия методов для 

подготовки некоторых коротких фрагментов 

ДНК. В так называемых генных машинах для 

получения специфических последовательно-

стей ДНК используются замечательные хими-

ческие реакции. 

Построение цепочек ДНК важно по мно-

гим соображениям. В современной биотехно-

логии эти цепочки применяются для создания 

новых биологических структур (медикаменты, 

материалы, белки), основанных на  способно-

сти бактерий воспроизводить самих себя. 

Синтезированные шаблоны ДНК вводятся в 

ДНК бактерии, а затем бактерия производит 

множество копий определенного белка. Мо-

дификация ДНК бактерии выполняется с ис-

пользованием  нескольких  химических реак-

ций. Генные машины подготавливают специ-

фические короткие нуклеотиды для модифи-

кации ДНК бактерии, продолжая этот процесс 

для создания  выбранного белка. Это позволя-

ет строить белковые фабрики для получения 

практически любого протеина. Хороший при-

мер успешного использования этого подхода – 

получение белка инсулина для лечения диабе-

та.  

Комбинация конкретных коротких цепо-

чек ДНК и самосборки широко применяется 

для получения материалов, в которых един-

ственная цепочка ДНК связывается с другой 

цепочкой ДНК. Такой тип самосборки  явля-

ется подарком природы – именно так ДНК 

дублируется, что позволяет клеткам делиться. 

Многие разновидности этого дополнительного 

молекулярного распознавания используются в 

нанонауке. 

В числе активно используемых нанотех-

нологий следует отметить также: инструмен-

ты зондового сканирования, наноскопическую 

литографию, перьевую литографию, элек-

тронно-лучевую литографию, литографию 

наносферами, использование приборов для 

понимания поведения наноструктур, а также 

наноскопическое автоматизированное проек-

тирование. 

Имеющиеся данные свидетельствуют о 

том, что Россия входит в критическое десяти-

летие. Страна переживает системный кризис, 
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из  которого возможен только один эффектив-

ный выход – ускоренное инновационное раз-

витие. В любом ином случае резкое ухудше-

ние положения  страны неизбежно. Объектив-

но необходимо  переломить существующие 

тенденции, по колеям которых скользит РФ, 

иначе страна даже не сможет быть сырьевым 

придатком развитого мира.  

Одним из ключевых инструментов для 

промышленного развития, для создания инду-

стрии, относящейся к следующему (шестому) 

технологическому укладу, является во всем 

мире национальная инновационная система. 

Ее можно сравнить с  автомобилем. Для того 

чтобы он  мог двигаться, ему нужен руль, дви-

гатель, колеса и тормоза. Чтобы  существовала 

работающая инновационная система, должен  

быть замкнут круг воспроизводства иннова-

ций.  

Обсудим основные части инновационной 

системы. Важнейшая функция – это монито-

ринг, стратегический прогноз и определение 

целей. Многие страны, в том числе лидеры со-

временной экономики, серьезно занимаются 

мониторингом научной, информационной, 

промышленной и финансовой сфер, прогнози-

руют их развитие и на этой основе строят 

свою промышленную и инновационную поли-

тику. В то же время стратегические ошибки 

являются самыми дорогими – их обычно нель-

зя исправить на более низких уровнях управ-

ления.  

В качестве примера приведем недавно 

объявленные приоритеты в развитии техноло-

гии и инноваций в нашей стране. Это энер-

гоэффективность  и энергосбережение; ядер-

ные, космические, медицинские и стратегиче-

ские информационные технологии. Эти 

направления очень важны, но они относятся к 

четвертому и пятому технологическим укла-

дам. Многое из этого уже пройдено и  миром, 

и отчасти нашей страной. Однако в этом спис-

ке нет направлений, связанных с шестым 

укладом.  

Роль руля играют фундаментальная наука, 

создающая новое знание, и подготовка кадров 

на перспективу.   

Двигателем инновационной машины явля-

ется прикладная наука. Она сейчас практиче-

ски отсутствует в нашей стране. После того-

как созданы новые технологии или опытные 

образцы, их надо доводить до уровня массово-

го производства, выводить на рынок, участвуя 

в мировой конкуренции. Во всем мире эту ра-

боту выполняют крупные транснациональные 

корпорации, высокотехнологичные гиганты. 

Но таких компаний в России вырастить не 

удалось. В связи с отсутствием такого массива 

в нашем инновационном блоке остается про-

дажа отдельных элементов: научных идей, от-

дельных исследователей и инженеров за ру-

беж.  

Таким образом, получается, что альтерна-

тивой собственной НИС является работа по 

найму на благо тех стран, где подобные си-

стемы имеются. Такая работа по зарубежному 

заказу, без серьезной заинтересованности гос-

ударства в развитии высокотехнологичного 

сектора, может  привести к деградации науч-

но-технического потенциала России и осла-

бить нашу промышленность, вынужденную 

покупать то, что придумано и спроектировано 

в России, у других стран. 

Следующий блок – это система эксперти-

зы. Здесь нужна высокая восприимчивость 

экономики к инновациям. Нам следовало бы 

повысить инновационную активность в 10-15 

раз. В Кремниевой долине (США)  поддержку 

венчурных фондов получают в среднем 7 про-

ектов из тысячи. Проекты подвергаются стро-

гой научной, технологической, маркетинговой 

и другим экспертизам. Благодаря этому дово-

дятся до приемлемого уровня риски инвесто-

ров, предпринимателей, бизнес-ангелов, кор-

пораций, государственных структур, вклады-

вающихся в  определенные технологии. Без 

этого дело не пойдет, такой тормоз жизненно 

необходим. 

Полезно использовать объективные коли-

чественные данные. В странах-лидерах совре-

менного мира доля инновационной продукции 

составляет 60%, а в России она равна пример-

но 5%. 

Недавно Всемирная организация интел-

лектуальной собственности опубликовала 

данные по числу международных патентов, 

полученных в 2009 году. Всего их оказалось 

155.900. Пятерка лидеров по количеству изоб-

ретателей: США (более 45 000 патентов), 

Япония, Германия, Южная Корея и Китай. 
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Россия занимает 23-е место в мире с 569 па-

тентами (0,36% от мирового показателя). 

Вклад России в мировой ВВП равен 3%. Это 

значит, чтобы соответствовать развитию уже 

существующей промышленности, нужно уве-

личить инновационную активность в 10 раз. 

Основное количество патентов в мире полу-

чено: в информационных технологиях и ком-

пьютерах (12560), фармацевтике (12200), ме-

дицинские технологии (12091), электромаши-

ны (11393), цифровая связь (10452), телеком-

муникации (9343). Это все направления, соот-

ветствующие шестому технологическому 

укладу, который практически отсутствует в 

России. Отсюда вытекает вывод, что лучший 

стимул для инноваций – это наличие прогрес-

сивных отраслей промышленности и, с другой 

стороны, совместное собрание и взаимодей-

ствие изобретений, открытий, патентов, лю-

дей, готовых воплощать все это на практике. 

Волна кризиса стала тяжелым испытанием 

для мировой инновационной системы. В 2009 

году число патентов, полученных гражданами 

США, уменьшилось на 10% по сравнению с 

2008г. Но безусловными лидерами оказались 

Китай и Россия. Китай увеличил число изоб-

ретений на 30%, а Россия сократила на 29,1%. 

Так что можно сказать, что в нашей стране 

инновационной системы скорее нет, чем есть.  

В декабре 2010 года в городе Вологде за-

вершилась 15-я ежегодная международная вы-

ставка-ярмарка. На этот раз участниками фо-

рума стали более 230 лесопромышленных, 

машиностроительных и строительных пред-

приятий из 26 регионов, представители 10 за-

рубежных стран, сотни ученых, отечествен-

ных и иностранных инвесторов. Этот форум 

стал не просто выставкой достижений лесного 

хозяйства, но и серьезной площадкой для того, 

чтобы обсуждать, как внедрять в отрасль са-

мые современные технологии и инновации. 

Вологодская область – единственный рос-

сийский регион, где сразу 11 инвестиционных 

проектов по созданию новых или модерниза-

ции уже действующих производств по дерево-

обработке включены Минпромторгом в разряд 

приоритетных. Общий объем инвестиций со-

ставляет 10 млрд рублей. За последние годы 

область в 5 раз сократила экспорт круглого 

леса. 

Начали работать в современных направ-

лениях и лесопереработчики. Недавно в ЗАО 

«Череповецкий  ФМК» завершились испыта-

ния наноцеллюлезы в качестве одного из ком-

понентов клея при производстве фанеры. 

Установлено, что использование нанокристал-

лов позволило значительно повысить качество 

готовой продукции.  

Фармацевтическая и медицинская про-

мышленность нуждаются в качественном ин-

новационном прорыве. Российские власти вы-

делят 122,9 млрд рублей на модернизацию 

фармацевтической и медицинской промыш-

ленности. Эти ресурсы послужат стартовым 

капиталом для модернизации отрасли. Сред-

ства пойдут на запуск перспективных иссле-

довательских проектов и на технологическое 

перевооружение предприятий. Если все будет 

происходить так, как намечено, то к 2020 году 

в России будет  производиться порядка 90% 

препаратов, входящих в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных 

средств (ЖНВЛС), а доля медицинского обо-

рудования отечественного производства воз-

растет до 50%. 

Организация медицинской помощи при 

сердечно-сосудистых заболеваниях нуждается 

в обновлении. Чтобы переломить эту ситуа-

цию, Общественная палата РФ предложила 

начать разработку федеральной целевой про-

граммы «Оптимизация доступности и каче-

ства медицинской помощи населению РФ при 

заболеваниях сердца и сосудов на 2011–2020 

годы». В рамках программы предполагается 

создать систему оценки уровня потребности, 

удовлетворенности и доступности медицин-

ской помощи при ССЗ на всех этапах. Также 

планируется повысить качество оказываемой 

помощи с ориентиром на целевые показатели, 

сформировать систему мониторинга ресурсно-

го (кадрового и материально-технического) 

обеспечения медучреждений, выполняющих 

хирургические и эндоваскулярные вмешатель-

ства при ССЗ, создать систему отбора техно-

логий с доказанной эффективностью и без-

опасностью с учетом экономической целесо-

образности их применения. 

По мнению специалистов, необходимо 

больше внимания уделять профилактике. 

Важную роль в этой работе играют центры 

здоровья, с  помощью которых улучшается 
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выявление риска. Опыт других стран показы-

вает, что за 20 лет можно снизить смертность 

от ССЗ в два раза. Вклад профилактических 

мероприятий составляет 47% успеха, а лечеб-

но-диагностических — 44%.  

Новая программа Федеральной сетевой 

компании предполагает как масштабное элек-

тросетевое строительство, так и активное 

внедрение новых технологий. 

Одним из главных итогов 2010 года в рос-

сийской электроэнергетике стало утверждение  

инвестпрограммы ФСК на 2010–2014 годы. За 

это время компания введет в работу 73 новые 

подстанции и около 21 тыс. км электрических 

сетей в различных регионах страны. Одновре-

менно ФСК направит значительные средства в 

инновационное развитие ЕНЭС, что позволит 

уже в ближайший период перевести работу 

электросетей на абсолютно новый технологи-

ческий уровень. 

Помимо строительства и реконструкции 

энергообъектов существенным направлением 

реализации инвестпрограммы является фи-

нансирование научных исследований и разра-

боток. Если в 2010 г. на НИОКР выделено 1 

млрд рублей, то в 2011г. – уже 3 млрд руб., а в 

2012-2014 гг. – по 5 млрд руб. ежегодно. Здесь 

главная цель – это переход к электрической 

сети нового поколения – интеллектуальной 

сети с активно-адаптивными элементами. Она 

должна не просто объединить потребителей и 

генераторов, но и самостоятельно контроли-

ровать состояние и режим работы всех участ-

ников процесса* электроснабжения и автома-

тически выполнять все решения для беспере-

бойного электроснабжения потребителей. При 

этом сама электросеть насыщена активными 

элементами, позволяющими в зависимости от 

ситуации изменять ее физические характери-

стики, увеличивая пропускную способность и 

регулируя качество поставляемой энергии.  

При осуществлении модернизации ФСК 

расширяет сотрудничество с институтами 

фундаментальной науки и крупнейшими ву-

зами страны – Российской академией наук, 

НТЦ электроэнергетики, ВЭИ и МЭИ. В про-

грамму исследований и разработок активно 

вовлекаются как отечественные, так и веду-

щие  зарубежные производители электрообо-

рудования – «Силовые машины» и Hyundai, 

НПО «Стример» и Alstom, ВЭИ и Siemens, 

«Электрозавод» и Toshiba. Ведется большая 

работа по локализации производства электро-

оборудования ведущих стран мира на терри-

тории России. 

На Всероссийском инновационном фору-

ме «Россия, вперед!» проект «Сколково» об-

рел конкретные очертания. А власть пообеща-

ла общественности «мягко принуждать» к ин-

новациям, научиться прощать неудачи в этом 

деле и тиражировать истории успеха. 

Во вторник, 14.12.10 строительству дан 

старт, на церемонии президент  России обо-

значил расположение будущих лабораторий, 

инженерно-технических центров и  т.п. А 

накануне руководители Фонда огласили спи-

сок первых 16 официально одобренных участ-

ников проекта (резидентов центра), инноваци-

онные разработки которых планируется реа-

лизовать в ближайшем будущем. В большин-

стве это молодые стартап-компании, но также 

включены и представители инновационных 

центров, давно зарекомендовавших себя в 

хайтеке.  

Важнейшим событием первого дня фору-

ма можно считать подписание меморандума о 

взаимопонимании между главой фонда 

«Сколково» В.Вексельбергом и президентом 

ОАО «Лукойл» В. Алекперовым. Согласно  

этому документу, «Лукойл» станет одним из 

основных соинвесторов центра «Сколково». 

Совместный проект предполагает перенос в 

Сколково ряда управленческих функций «Лу-

койла», а с 2014 года российский нефтяной 

гигант планирует разместить здесь свой инно-

вационный центр, управляющий деятельно-

стью компании в сфере НИОКР. Общий объем 

инвестиций со стороны «Лукойла» в строи-

тельство офисных и лабораторных площадей 

Сколкова будет определен до  конца этого го-

да, а итоговое соглашение о сотрудничестве 

должно быть подписано не  позднее 1 апреля 

следующего. 

Также универсальный меморандум о вза-

имопонимании был заключен фондом «Скол-

ково» и с ГК «Росатом», который пообещал 

создать в  Сколкове универсальный научно-

технологический центр, в том числе подразде-

ление по обработке данных на основе супер-

компьютеров и грид-сети. 
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Попечительский совет фонда возглавил 

лично президент России. Уже сейчас среди 

партнеров проекта значатся ведущие глобаль-

ные компании: Microsoft, Intel, Cisco, Siemens, 

Boeing, Nokia, TataSons и др. Партнером 

«Сколково» в сфере  создания образователь-

ной базы стал один из ведущих вузов мира – 

Массачусетский технологический институт. 

Также фонд заключил партнерские соглаше-

ния с ведущими российскими вузами и иссле-

довательскими центрами, например с Курча-

товским институтом. На базе «Сколково» бу-

дут развиваться все пять высокотехнологич-

ных направлений модернизации российской 

экономики – космос и телекоммуникации, 

биомедицина и фармацевтика, энергоэффек-

тивность, информационные технологии, а 

также ядерные технологии. 

Таким образом, мегапроект «Сколково» 

можно считать запущенным в  производство, 

по крайней мере, с организационной точки 

зрения. Теперь главная задача состоит в том, 

чтобы предъявить зарубежному сообществу и 

отечественным критикам по-настоящему 

мощные инновационные продукты, выпол-

ненные в России, и начать заполнять ими ми-

ровые рынки хайтека.  
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Приоритетность
1
 задач адаптации эконо-

мических объектов в настоящее время обу-

словлена быстрой изменчивостью и непре-

рывным усложнением самих объектов и их 

окружения. Это обстоятельство, по закону не-

обходимого разнообразия общей теории си-

стем, требует соответствующего усложнения 

управляющей подсистемы 7, с. 23–82; 13, 

включая создание соответствующих организа-

ционно-экономических механизмов управле-

ния, в которых ведущее место занимает фор-

мирование стратегии предприятия, обеспечи-

вающие его адаптацию к динамичной и не-

предсказуемой среде. 

 

Стратегия как способ долгосрочной адап-

тации предприятия 

В многообразии определений выделяются 

3 основные группы трактовок стратегии:  

1. Стратегия как построенный на несколь-

ко этапов четкий план, включая цели, про-

граммы, финансовый и операционный планы, 

системы стимулирования (плановый под-

ход27)
2
. Преимущество такого подхода к 

стратегии – её строгая определенность и за-

данность действий – в современных нестацио-

нарных условиях превращается в существен-

ный недостаток, поскольку ограничивает воз-

можности предприятия своевременно реаги-

ровать на события и изменения среды и пере-

страивать способы взаимодействий с дина-

мичным окружением. 

2. Стратегия как позиция, основанная на 

принципах использования стратегических ре-

сурсов и устойчивых конкурентных преиму-

ществ, предполагающая идентификацию 

                                                 
1 Работа поддержана Российским гуманитарным научным 
фондом (научно-исследовательский проект 11-02-00227а). 
2 Успешно реализуемый в ряде компаний («ЛУКойл» и 

др.), такой план неоднократно пересматривается в усло-
виях неопределенности среды, поэтому в современной 

практике стратегического планирования принята формула 

«специальных оговорок». 

наиболее выигрышного положения в функци-

ональной конкурентной среде (концепция по-

зиционирования36); ресурсный под-

ход37)
3
. В таком понимании стратегии пред-

приятие ориентируется на потенциал ситуа-

ции: собственные внутренние возможности и 

условия окружающей среды, определяющие 

перспективы конкурентоспособного развития. 

Как правило стратегии такого типа основаны 

на инновациях или уникальных ресурсах. При 

всей достаточности обоснования стратегиче-

ских решений имеющимся стратегическим по-

тенциалом такой подход не гарантирует дол-

госрочную стабильность и конкурентоспособ-

ность, в связи с возможностями заимствова-

ния новшеств (проблема безбилетника), с вы-

сокими темпами обновления технологий (сме-

на лидера), с обострением конкуренции на вы-

сокотехнологичных рынках, с рыночной не-

определенностью и рисками (стремительное 

изменение конъюнктуры), характерными для 

современной экономики.  

3. Стратегия как система приемов и спо-

собов, обеспечивающих наибольшую конку-

рентоспособность и устойчивость рыночных 

позиций на основе комплекса таких частных 

стратегий: сегментирование, дифференциро-

вание, интеграция и др., – которые в рамках 

общей комплексной стратегии предприятия в 

разных условиях могут взаимно дополнять 

друг друга, но также взаимно исключать 

(комплементарный подход1; 21и принцип 

динамических способностей и измене-

ний26)
4
. Такой принцип формирования стра-

тегии обеспечивает её гибкость, готовность к 

изменениям, в зависимости от состояния сре-

ды. 

В зависимости от методов решения дол-

                                                 
3Характерна для уникальных и высокотехнологичных 
производств, например, для компании «Интел», позицио-

нирующей свою передовую технологию и качество.  
4 Бывшие компании «РУСАЛ», «СУАЛ». 

A. Nikonova,  А. Никонова, 

Candidate of Economic Sciences,  кандидат экономических наук, 

senior researcher in The Central Economic  старший научный сотрудник ЦЭМИРАН, 

Mathematical Institute of the Russian Academy  г. Москва 

of Sciences, Moscow  

 

Принципы адаптации в стратегии предприятия
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госрочных задач и способов формирования 

целей, в теории стратегического управления 

различают рациональный подход 33и инту-

итивный подход (34; 35. Водораздел их 

принципиальных основ лежит в области ис-

точников стратегического «видения» и спосо-

бов идентификации будущих системных из-

менений: первый подход опирается на логиче-

ские принципы, формальные модели и точные 

методы сбора и анализа информации; второй 

подход руководствуется творческими принци-

пами, вербальными методами описания ин-

формации (SWOT-анализ и подобные мето-

ды). Решающая роль искусства «видения» в 

оценке динамики и неопределенности в при-

нятии стратегических решений определяет со-

временную значимость интуитивного подхо-

да, которая растет с ростом сложности соци-

ально-экономической системы. Принципы 

адаптивности в построении стратегии предпо-

лагают применение комбинации рационально-

го и интуитивного подходов как сочетания 

науки и искусства. 

Как правило, в каждой реализуемой на 

практике стратегии предприятия присутству-

ют элементы нескольких подходов, однако 

именно решения, принятые с учетом его кон-

курентных преимуществ, стратегических воз-

можностей и компетенций, наиболее полно 

отвечают потребности адаптации к изменени-

ям. Будем понимать конкурентоспособную 

стратегию как комплекс долгосрочных ре-

шений о способах и перспективных направле-

ниях развития предприятия и принципах их 

реализации, обеспечивающих предприятию в 

условиях динамичной среды стабильность и 

устойчивое конкурентное преимущество в до-

стижении избранных целей и в завоевании 

конкретных экономических позиций с 

наибольшей предпринимательской выгодой 

или другим социально-экономическим эффек-

том. На основе представления о свойствах 

адаптивности производственной системы или 

объекта как одной из важнейших характери-

стик конкурентных преимуществ можно 

утверждать, что именно конкурентоспособная 

стратегия обеспечивает адаптацию к среде. 

Это обстоятельство обусловлено базисными 

принципами построения конкурентоспособ-

ной стратегии: 1) детерминантами выбора 

стратегических решений – конкурентными 

преимуществами и компетенциями объекта 

управления и его финансово-экономической 

устойчивостью в основе стратегии; 2) выбо-

ром концепции стратегии и отдельных страте-

гических решений по результатам стратегиче-

ского анализа внешней и внутренней среды; 3) 

согласованием элементов (параметров) част-

ных и общей, комплексной стратегий, целевых 

функций подсистем и интересов всех участни-

ков; 4) ведущей ролью инновационной страте-

гии в комплексной стратегии предприятия, 

расширяющей его возможности и усиливаю-

щей позиции на рынке и в отрасли, в том чис-

ле в перспективе. Поэтому такая стратегия 

адаптивна. 

С точки зрения адаптации, известное про-

тиворечие инновационной стратегии и страте-

гии финансово-экономической устойчивости 

может вызвать нарушение текущей эффектив-

ности предприятия и стабильности в кратко-

срочном периоде, поскольку инновационная 

стратегия расширяет зону неопределенности 

функционирования предприятия: инновации 

требуют повышенных затрат и масштабного 

отвлечения средств с отложенным эффектом, 

не всегда соответствующим ожиданиям; суть 

стратегии финансово-экономической устойчи-

вости, напротив, состоит в аккумулировании 

ресурсов: экономии средств, поддержании те-

кущей эффективности, максимизации текущих 

денежных потоков и укреплении финансового 

состояния предприятия. Вместе с этим, в со-

временной экономике знаний именно иннова-

ции в долгосрочном периоде обеспечивают 

предприятию устойчивые конкурентные пре-

имущества и особые компетенции: технологи-

ческое совершенство, интеллектуальное и ор-

ганизационное превосходство, поэтому стра-

тегия, основанная на инновациях, лучше всего 

реализует принципы адаптации в изменяю-

щемся мире. В связи с этим, согласование 

компонент этих двух противоречивых страте-

гий составляет содержание функций адапта-

ционного механизма. 

 

Основные подходы к выбору стратеги-

ческих решений на основе адаптации 

Принципы и подходы к построению стра-

тегии, а также комплекс процедур, моделей и 

методов: стратегического анализа функцио-
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нальной среды, построения концепции разви-

тия предприятия, определения основных ком-

понентов стратегии, выбора частных страте-

гий и согласования стратегических решений – 

в совокупности составляют механизм форми-

рования конкурентоспособной стратегии 

предприятия. Преимущества и ограничения 

каждого из рассмотренных выше подходов 

обуславливают необходимость разработки 

специальных механизмов адаптации к подси-

стемам и ценностям динамичной среды, а 

также отдельных инструментов, позволяющих 

настроить исследуемый объект управления на 

текущие изменения и подготовить его к изме-

нениям в будущем.  

На основе предположения о соответствии 

поведения объекта (предприятия) как элемен-

та системы технологическим, экономическим, 

социально-политическим и другим характери-

стикам и тенденциям как внутри страны, так и 

в глобальном контексте, учет внутрисистем-

ных (национальных) и внешних (мировых) 

особенностей и факторных воздействий есте-

ственно рассматривать как условие адекватно-

го и обоснованного выбора стратегических 

решений – так же как учет внутренних свойств 

и особенностей предприятия как сложной си-

стемы. Один из возможных подходов к фор-

мированию стратегии на основе адаптации ба-

зируется на принципах циклического разви-

тия систем и консервативной модерниза-

ции, которая понимается как «глобальный, 

локальный (страновой) или автономный про-

цесс различной по уровням, но непрерывной 

пространственно-временной адаптации этих 

систем и ценностей к мировым экономиче-

ским и страновым политическим циклам. 

Причем адаптации не только к периодам их 

роста, но и к периодам их спада» 2, с.7. По-

скольку при таком подходе уровень развития 

подсистем определяется уровнем их адапта-

ции к системным условиям и системным цен-

ностям, инновационную стратегию следует 

основывать на принципах адаптации к цикли-

ческим изменениям. Понимание консерватив-

ной модернизации как «циклической концеп-

ции, … включающей механизмы сдерживания 

или смягчения негативных последствий их 

циклического развития, минимизации вызыва-

емых ими … потерь» там же определяет со-

держание и способы реализации инновацион-

ной стратегии предприятия. Особенности та-

кого подхода к выбору стратегии состоят в 

следующем: во-первых, её «проциклический» 

характер предполагает не ситуативные прин-

ципы её формирования; во-вторых, в качестве 

главных направлений модернизации она 

предусматривает исправление деформаций и 

предотвращение угроз, прежде всего, внеш-

них, оставляя за рамками стратегии слишком 

радикальные нововведения и все то, что мо-

жет нарушить сбалансированность развития.  

Методология бережливого мышления 
представляет современную модификацию 

другого системного стратегического подхода 

к анализу и синтезу экономических явлений и 

процессов в принятии перспективных реше-

ний. Понятие бережливого мышления вклю-

чает осознанное формирование комплекса по-

лезных воздействий принимаемых решений на 

экономию ресурсов в масштабах данного эко-

номического объекта, на совершенствование 

его организационного строения, на благопри-

ятное состояние его внешней среды, а также 

рациональные способы включения объекта в 

эту среду 12; 40. Принципы построения 

стратегии состоят в том, что в процессе выбо-

ра воздействий, в частности, параметров ин-

новационной стратегии, предлагается рас-

сматривать не только всю технологическую 

цепочку производства изделия, но и динамику 

внешней среды 5; 23. 

В настоящее время синергетический под-

ход может стать новой парадигмой решения 

проблем повышения эффективности и адап-

тивности производственных систем 30. Он 

основан на теории самоорганизации сложных 

открытых систем и может быть использован в 

различных областях науки16; 20. В экономи-

ке выгоды от применения такого синергетиче-

ского подхода заключены в сокращении за-

трат, повышении гибкости и надежности про-

изводства, росте качества продукции, улучше-

нии внешней среды, повышении интеллекту-

ального потенциала системы. 

Рассмотрим несколько взаимосвязанных 

направлений инновационной стратегии, осно-

ванных на таких адаптивных воздействиях: 

внедрение новых технологий; развитие систе-

мы управления, корпоративной культуры; ис-
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пользование самоорганизации.  

1. Ведущие факторы технологического 

развития – новые материалы и техноло-

гии(нанотехнологии, новшества программного 

обеспечения и электроники, новейшие спосо-

бы организации НИОКР, информационных 

связей и потоков). Такая стратегия особо зна-

чима для развития наукоемкого авиационно-

промышленного комплекса и повышения его 

конкурентоспособности: комбинированная 

методика математического, полунатурного и 

летного моделирования; электронные техно-

логии (для создания макета изделия в АВПК 

«Сухой»); концептуальное проектирование 

виртуальных предприятий (реализованное 

впервые 30 лет назад для создания теплозащи-

ты космического корабля «Буран»); создание 

компьютеризированного интегрированного 

производства (на базе НПО «МОЛНИЯ») 8. 

Высокие требования к надежности авиацион-

ных материалов вызвали создание качествен-

но новых функциональных изделий: литиевых 

и титановых сплавов, заменивших алюминие-

вые, особо прочных композиционных матери-

алов (углепластики, органо- и стеклопластики, 

керамики). Работы по сертификации авиаци-

онных материалов и систем обеспечения тех-

нологического качества способствуют, как по-

казано в той же работе, повышению конкурен-

тоспособности российской техники. 

2. Снижение ожидаемого эффекта от ин-

новаций обусловлено их включением в уста-

релые формы организационных структур про-

изводства, вызывающих неоправданные из-

держки и затрудняющих продвижение нов-

шеств: устаревшая затратная структура пред-

приятий-гигантов, рассчитанных на автоно-

мию, а не на кооперацию, снижает рентабель-

ность и качество новых продуктов. Принципы 

бережливого мышления предполагают ком-

плексный подход к проблеме – одновременное 

перевооружение производства и изменение 

его организационной структуры в соответ-

ствии с требованиями новой экономики, с 

учетом улучшения кадрового потенциала, но-

вых форм кооперации, интеграции производ-

ства, аутсорсинга. Критерий успеха инноваци-

онных перемен – рост научно-

технологического и организационного потен-

циала.  

3. С позиций бережливого мышления, ме-

ры по ускорению внедрения высоких техноло-

гий предполагают максимальное вовлечение в 

производство внутренних ресурсов и источ-

ников инвестирования. Такие резервы в рос-

сийской экономике есть: это перемещение 

денежного капитала от торгово-финансовых 

посредников в машиностроение: по расчетам 

МОБа, в настоящее время размер капитала, 

сосредоточенного у посредников, составляет 

25,5% от ВВП; у машиностроителей – 4,9%; у 

металлургов – 7,6%; у нефтяников, газовиков 

и энергетиков – 10,7%. В конце 1980-х гг. доля 

машиностроения в распределении капитала 

составляла: в СССР – 21%, в Японии – 29–

29,5%; в ЕС – 23–27% 22. Другой путь роста 

внутренних вложений состоит в сокращении 

оттока капитала за рубеж.  

4.Новейшая система организации произ-

водства иуправления, ориентированная на 

долгосрочное социально-экономическое рав-

новесие и рост, способствует развитию кор-

поративной культуры, рассматривающей 

труд как человеческий капитал. Эффективное 

управление ресурсами наиболее полно реали-

зуется при условии определенного сочетания 

прав и обязанностей на каждом уровне управ-

ления, вплоть до конкретного рабочего места. 

Логика бережливого мышление мобилизует 

скрытые резервы в сфере организации про-

изводства и управления и предусматривает 

переход от административно-командной си-

стемы управления к новейшим управленче-

ским технологиям. Прогрессивный подход к 

использованию корпоративной культуры в по-

вышении адаптивных свойств предприятия 

состоит в том, чтобы настроить её полезные и 

подходящие компоненты на реализацию целе-

вых установок предприятия, что создаст усло-

вия и сформирует необходимый культурный 

базис для технологических нововведений и 

укрепления конкурентных преимуществ.  

Выбор стратегии организации производ-

ства и управления основан на анализе целого 

спектра факторов корпоративной культуры, 

сложившегося хозяйственного уклада, целей 

развития предприятия, внешней среды. В 

США, Японии, ряде европейских стран 

успешно применяют принципы делегирования 

ответственности и полномочий: отвечают 
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только за те решения, на которые можно 

влиять 6. Для современного адаптивного 

управления представляется более целесооб-

разным подход по принципам федерализма и 

понимаемый в стиле Ч. Хэнди (Ch.Handy) как 

наиболее подходящий способ распределения 

ответственности среди точек принятия реше-

ний 31; 32. Эффективен принцип субси-

диарности, согласно которому власть на 

предприятии сосредоточена на низшем 

уровне, и вышестоящие не должны принимать 

на себя обязанности, которые должным обра-

зом выполняют нижестоящие, при этом нельзя 

ограничивать право на принятие решений. 

Наиболее адаптивна такая система управле-

ния, при которой не центр отдает (делегирует) 

часть своей власти, а, напротив, власть сосре-

доточена на низшем уровне, и ее ограничение 

возможно исключительно с согласия всех за-

интересованных сторон. Разумность такого 

подхода практически оправдана на предприя-

тиях с большой долей собственности у работ-

ников («народные предприятия»). 

Гармоничное использование всех элемен-

тов и факторов корпоративной культуры на 

основе согласования интересов развития 

личности ибизнесаповышает эффективность, 

устойчивость и равновесие социально-

экономической системы, способствует дости-

жению гармонии и согласия на предприятии и 

в обществе.  

Так адаптивные воздействия формируют 

не только новую корпоративную культуру и 

систему управления, но и новую, более благо-

приятную социальную среду предприятия. 

Взаимообусловленность технологических 

нововведений и новой организации производ-

ства определяется тем, что продвижение ин-

формационных технологий, с одной стороны, 

позволяет расширить использование нужных 

элементов системы управления и корпоратив-

ной культуры, а, с другой стороны, по закону 

обратных связей, новые методы управления и 

организации производства могут быть эффек-

тивно реализованы исключительно в условиях 

современной электронной и информационной 

среды и коммуникаций 10.  

5. Использование самоорганизации в 

управленииосновано на представлении, что 

системы (экономика и предприятия как от-

дельные элементы) обладают резервами для 

собственного восстановления16; 39. Исполь-

зование способности экономического объекта 

к самоорганизации предполагает наиболее 

полное раскрытие потенциала предприятия с 

помощью содействующих этому решений. За-

дача – подобрать управляющие воздействия 

при условии минимальных затрат ресурсов. 

Воздействие будет эффективным, когда учте-

ны структура системы, логика и тенденции её 

развития, в том числе в понимании цикличе-

ского подхода 2. Методы управления на ос-

нове самоорганизации непосредственно свя-

заны с решением проблемы ответственности и 

полномочий, так как они позволяют, во-

первых, снизить издержки по поддержанию 

устойчивости, возникающие из-за несовпаде-

ния интересов экономических контрагентов; 

во-вторых, полагаться на корпоративную 

культуру и человеческий фактор. При этом 

корпоративная культура – медленнее других 

изменяющаяся характеристика системы, изме-

нение внутренней структуры – самое дина-

мичное свойство, а интеграция, кооперация и 

способы включения экономического объекта 

во внешнюю среду занимают промежуточное 

место в процессе трансформации первона-

чальной системы29. 

В функции механизмов адаптации с при-

менением распределенного управления входит 

сбор и анализ большого объема нечеткой, не-

формализуемой и меняющейся информации, 

что позволяет более целенаправленно под-

держивать гомеостаз системы. Это минимизи-

рует упущенную выгоду, обеспечивает эконо-

мию на постоянных издержках производства, 

облегчает поиск новых возможностей разви-

тия (завоевание рынков, выпуск нового ассор-

тимента продукции, внедрение новых техно-

логий), таким путем повышая адаптацию объ-

екта к изменяющимся условиям неопределен-

ной функциональной среды. 

Принципы стратегического управления на 

основе самоорганизации предполагают анализ 

развития производственной системы в следу-

ющих направлениях: 1) выявление и исполь-

зование самостимулирующих процессов; 2) 

целенаправленное формирование различных 

условий для негативных и позитивных тен-

денций развития; 3) определение области при-
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нятия решений, где есть возможность выбора 

альтернатив, и целенаправленное создание 

подходящих условий и ситуаций выбора. 

Применение математических методов позво-

ляет решать поставленные задачи. Устойчи-

вость системы повышается в результате при-

обретения аккумулированного опыта. Прин-

ципы адаптации предусматривают также мо-

ниторинг колебаний внешней среды при выра-

ботке стратегических управляющих воздей-

ствий на основе самоорганизации. При малых 

изменениях принимаемые меры должны спо-

собствовать возвращению системы на ее тра-

екторию и занятию лучшей позиции на ней. 

При сильных возмущениях задача управления 

состоит в создании условий для рационально-

го выбора новой траектории, перехода с ми-

нимумом затрат и занятии лучшей позиции на 

ней 29. 

С позиций описанного системного подхо-

да к стратегическому управлению на основе 

идей бережливого мышления и адаптивных 

воздействий, включая технологические и ор-

ганизационные нововведения и использование 

самоорганизации, полученный в результате 

интегральный эффект измеряется не алгебраи-

ческой суммой экономий структурных звеньев 

цепи, а синергией – качественными и количе-

ственными изменениями экономического объ-

екта: преобразованием структуры, связей и 

способов настройки объекта на одновременно 

с ним изменяющуюся внешнюю среду. 

 

Статический и динамический аспект 

адаптации в стратегическом управлении:  

Комплексный подход к конкурентоспо-

собному развитию предприятия предполагает 

его устойчивость в статическом и динами-

ческом аспектах, что представляет один из 

примеров методологической дихотомии меха-

низма принятия стратегических решений. В 

статической системе конкурентоспособность и 

устойчивость предприятия в сложившейся 

функциональной среде определяется рацио-

нальностью и соответствием организационной 

структуры и оптимальной комбинацией про-

изводственных факторов, что выражается в 

критериях максимума прибыли, ренты произ-

водителя, суммы премии потребителя в усло-

виях равновесия. С динамической точки зре-

ния, предприятие выступает в многообразии 

его связей и принимает решения, исходя из 

тенденций и изменений окружающей среды. 

Парадокс при переходе от статической ситуа-

ции к динамической состоит в разрыве между 

условиями статической эффективности в рам-

ках исходного состояния равновесия (как ре-

зультат естественного рыночного отбора) и 

условиями стабильности конкурентоспособ-

ного развития предприятия в изменяющейся 

среде.  

Компромисс между статической и дина-

мической эффективностью и устойчивостью, 

как в модели совершенной конкуренции, сле-

дует искать в способах использования и раз-

вития адаптационных способностей пред-

приятия 25: 

 рациональное использование способ-

ностей предприятия к самоорганизации 
поддерживает уровень его эффективности и 

конкурентоспособности и обеспечивает сле-

дование избранной траектории развития. Ме-

тоды реализации самоорганизации: б) распре-

деление полномочий и система мотиваций; в) 

оптимизация организационной структуры и 

системы управления; д) соответствие корпо-

ративной культуры поставленным стратегиче-

ским задачам; е) сохранение и развитие «про-

изводственной памяти» объекта (совокупно-

сти умений и знаний) 17; ж) использование 

современных информационных технологий и 

систем получения и передачи знаний. 

 Разумное сочетание централизации и 

децентрализациифункций внутренних под-

систем повышает адаптивность предприятия. 

Как показало обследование 4, наиболее 

адаптивны и конкурентоспособны организа-

ции с централизацией в системе управления 

кадрами и децентрализацией в информацион-

ной структуре. 

 Создание зоны стабильности неопре-

деленной среды, в частности, с помощью го-

ризонтальной или вертикальнойинтеграции и 

других методов снижения рисков и умень-

шения трансакционных издержек. Конкурс-

ный механизм заказов на разработку про-

дукции и заключение контрактов также со-

здают систему гарантий и поддерживают раз-

витие наиболее эффективных и конкуренто-

способных предприятий. 
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 Диверсификация производства – важ-

нейший способ снижения неопределенности 

и риска за счет расширения рынка или ассор-

тимента продукции, синергизма от экспорта 

или обмена активами, чаще всего, торговой 

маркой 1; 14. 

 Адекватная оценка изменений функ-

циональной среды и мониторинг её воздей-

ствия на поведение предприятия, осуществ-

ляемые в процессе выбора стратегического 

направления его развития, реализуют его 

стратегическую активность в динамичной 

среде, а упреждающие воздействия на окру-

жение повышают конкурентоспособность. 

Принятие долгосрочных решений в режиме 

реального времени на основе стратегического 

анализа функциональной среды улучшает 

обоснованность стратегии и обеспечивает 

адаптивность поведения объекта. 

 Контролирование части внешней 

среды, например, ценообразования, формиро-

вания спроса – на основе активной рыночной 

стратегии и завоевания рыночной власти пу-

тем управления соотношениями: цены, при-

были и средних издержек 9. 

 

Основные принципы формирования 

адаптивной стратегии предприятия 

Два противоположных основных подхода: 

«стратегического видения» (Strategic VISION) 

1 и «стратегического оппортунизма» (ин-

крементализма)38определяют сущностные 

различия в принципах построения конку-

рентоспособной стратегии развития пред-

приятия (табл.). 

Оба подхода реализуют принципы адапта-

ции, но разными методами и с разных пози-

ций: один – в долгосрочной перспективе, дру-

гой – в краткосрочном периоде; также они 

предполагают совершенно разные организа-

ционные системы, культурные основания и 

стили управления. Сочетание тех и других 

принципов возможно в стратегии диверсифи-

кации производства, однако противополож-

ность требований к организационной структу-

ре предприятия не позволяет совмещать эти 

подходы в процессе формирования стратегии. 

Представляется перспективным третий, син-

тетический путь принятия стратегических 

решений, который можно назвать «динамиче-

ским видением», который применяется в ком-

пании Microsoft. В его основе два базисных 

принципа: а) стратегические намерения 24: 

стремление к победе, руководящая идея (фи-

нансовые результаты не самое главное!), по-

степенное накопление конкурентных преиму-

ществ, разнообразие инноваций; б) стратеги-

ческая гибкость — способность коррекции, в 

зависимости от внутренних и внешних изме-

нений: различные рынки и технологии, резер-

вы в ресурсах, в организационной структуре и 

корпоративной культуре.  

Несмотря на различие подходов к меха-

низмам формирования конкурентоспособной 

стратегии развития предприятия, практиче-

ских способов, приемов и правил принятия 

стратегических решений, их обобщение и ана-

лиз опыта стратегического планирования и 

управления на ведущих отечественных и за-

рубежных предприятиях позволяет сформули-

ровать основные принципы построения 

стратегии на основе адаптации: 
1. Применение системных методов иссле-

дования объекта как элемента функциональ-

ной среды в их динамичном взаимодействии. 

2. Системная парадигма: сочетание 

неоклассического, неоинституционального и 

эволюционного подходов к выбору стратегии 

развития предприятия 19. 

3. Стратегический анализ функциональ-

ной среды: наиболее значимых факторов и 

тенденций их изменения, потенциала пред-

приятия, его адаптационных возможностей, 

способностей к самоорганизации и нововве-

дениям — исходный пункт и условие обосно-

ванного выбора перспектив развития. 

4. Идентификация, оценка и творческое 

использование устойчивых конкурентных 

преимуществ и адаптивных свойств объекта 

как основных детерминант его стратегии. 
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5. Принцип опережающего мышления – 

умение предвидеть, предупредить изменения 

и тенденции и искусно обратить потенциаль-

ные возможности в будущие преимущества. 

6. Активность стратегии предприятия, 

направленная на анализ и изменение среды в 

своих интересах. 

7. Принятие стратегических решений в 

режиме реального времени. 

8. Согласование стратегических решений 

и организационной структуры предприятия; 

стратегии и корпоративной культуры. 

9. Учет и согласование интересов основ-

ных стейкхолдеров на стадии постановки це-

лей и при выборе стратегических решений. 

10. Использование всех источников ин-

формации, привлечение к разработке страте-

гии экспертов и специалистов всех подразде-

лений предприятия и уровней управления. 

11. Применение всего арсенала совре-

менных средств, инструментов и методов ис-

следования из различных областей науки и 

техники: микроэкономики, менеджмента, тео-

рии организаций, математического и финан-

сового анализа и других дисциплин. 

12. Поиск нетривиальных, творческих 

стратегических решений. 

Таким образом, процесс формирования 

конкурентоспособной стратегии развития 

предприятия представляет собой итеративный 

процесс воплощения искусства и науки. В си-

лу того, что инновации обеспечивают и умно-

жают устойчивые конкурентные преимуще-

ства предприятия на долгосрочный период и 

определяют лидерство в обостряющемся со-

перничестве за технологичные сегменты рын-

ка, выбор адекватной инновационной страте-

гии расширяет адаптивные возможности эко-

номических объектов. Это требует создания 

Таблица  

Фрагмент различия двух подходов к построению стратегии развития предприятия 

 

Принципы страте-

гии 
«Стратегическое видение» 

 (Strategic VISION) 

«Стратегический оппорту-

низм» (инкрементализм) 

Фирмы IBM, SONY, XEROX HEWLETT PACKART, NIKE 

Временной горизонт 

(ориентиры) 

Долгосрочная перспектива Ближайшее будущее 

Ориентация на будущие пре-

имущества 

Использование текущих воз-

можностей 

Наибольшая значимость долго-

срочных целей 

Наибольшая значимость 

настоящего 

Строгость решений  Четкость стратегии Возможность корректировки 

Степень детализа-

ции  

Планирование распределения – 

ресурсов, активов и компетенций 

Реактивность в принятии ре-

шений –  

в зависимости от изменения 

среды  

Последовательность 

стратегии 

Методичность реализации стра-

тегии 

Готовность к переменам 

Точное следование стратегии  Гибкость, адаптивность, опе-

ративность  

Организация данных Информационные системы, про-

гнозирование 

Мониторинг в режиме реаль-

ного времени 

Стратегическая 

позиция 

Качество, технологическое ли-

дерство 

Диверсификация, широта ас-

сортимента 

Технологические инновации Захват рыночных сегментов 

Стратегические ло-

вушки 

Ошибочность «видения» «Сюрпризы» тенденций 

Копирование нововведений кон-

курентами 

Неподготовленность техниче-

ских заделов 

Источник: составлено автором 
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инструментов оценки, обоснования и выбора 

инновационных решений в рамках формиро-

вания комплексной стратегии предприятия на 

основе использования и повышения его адап-

тивных свойств как мощных конкурентных 

преимуществ в динамичной и неустойчивой 

среде.  
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В условиях
1
 институциональной экономи-

ки управление компанией, в том числе управ-

ление человеческими ресурсами, аналогично 

управлению мини-государством, в котором в 

рамках общих институтов действуют свои 

внутренние институты (правила и механизмы 

контроля их выполнения). Изучение институ-

циональной среды компании, представляющей 

собой систему внешних и внутрифирменных 

институтов, открывает новые горизонты оцен-

ки и совершенствования ее деятельности.  

В современных рыночных условиях, а 

также в условиях институциональной эконо-

мики корпоративное управление во многом 

определяется институциональной средой, 

представляющей собой систему внешних и 

внутрифирменных институтов.  

Целью настоящей работы является выяв-

ление и систематизация внутрифирменных 

институтов корпоративного управления. Кро-

ме того, в работе особое внимание уделено 

внутрифирменным институтам, связанным с 

управлением рыночными (потребительскими) 

и инфраструктурными активами корпорации. 
Внутрифирменные институты – это пра-

вила поведения сотрудников фирмы и меха-

низмы соблюдения этих правил. Они прони-

кают во все сферы деятельности компании и 

определяют эффективность управленческих 

решений на всех уровнях. К внутрифирмен-

ным институтам относятся, например, органи-

зационная культура компании, процесс кадро-

вых назначений, договорной процесс, управ-

ление информационными потоками.  

Американский экономист П.Дойль в своем 

исследовании отмечает, что в настоящее вре-

мя в рыночной стоимости многих крупных 

компаний материальные активы составляют 

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Россий-

ского гуманитарного научного фонда в рамках исследова-

тельского проекта 10-02-00079а. 

небольшую долю [2]. Более того, в эпоху эко-

номики знаний эта доля постоянно снижается. 

Доминирующую роль в стоимости компании 

начинают играть нематериальные активы, 

главным из которых является человеческий 

капитал. Ключевая роль человеческого капи-

тала заключается в его способности развивать 

внутрифирменные институты в целях повы-

шения стоимостного потенциала компании.  

Реализация всех функциональных страте-

гий фирмы осуществляется в общем внутри-

фирменном институциональном поле. Систе-

матизация стратегического управления фирмы 

в таком аспекте позволяет менеджменту ком-

пании выработать единые подходы в управле-

нии стоимостью для всех ее функциональных 

подразделений. Кроме того, учет эволюцион-

ного развития внутрифирменных институтов 

вооружает менеджеров эффективными рыча-

гами прогнозирования и корректировки траек-

тории развития компании. 

Экономические процессы постоянно уско-

ряются. В эпоху экономики знаний ключевую 

роль начинают играть инновации, без которых 

фирма не способна конкурировать на рынке. 

Данный процесс сопровождается ростом тран-

сакционных издержек, связанных с ростом 

специфичности активов и повышением роли 

человеческого капитала. С другой стороны, 

инновации в информационной сфере дают 

компаниям возможность снижать трансакци-

онные издержки агентских отношений, а так-

же повышать прозрачность отношений с парт-

нерами и инвесторами. Следовательно, роль 

внутрифирменных институтов еще более воз-

растает. Например, важнейшим инструментом 

управления стоимостью в условиях институ-

циональной экономики является использова-

ние межфункциональных команд и рабочих 

групп. 

T. Kramin,  Т. Крамин,  

Doctor of Economic Sciences, professor, доктор экономических наук, профессор, 

head of Institute of Economics, Management заведующий кафедрой финансового 
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Модернизация системы корпоративного управления в процессе 

формирования и развития внутрифирменных институтов
1 



38 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ №2[2] 2011г. 

 
Таким образом, в условиях институцио-

нальной экономики управление стоимостью 

осуществляется не только на основе выявле-

ния и эффективного использования факторов 

стоимости. Особое место в этом процессе за-

нимает формирование, использование и раз-

витие внутрифирменных институтов, так или 

иначе определяющих управленческие реше-

ния компании, их эффективность и оператив-

ность. Более того, конкурентоспособность 

фирмы зависит от развития внутрифирменных 

институтов, подавляющее число которых в 

эпоху экономики знаний формируются в рам-

ках управления интеллектуальным капиталом 

(ИК). 

В результате проведения сравнительного 

анализа характеристик ИК, предложенных ра-

нее, автором выбрана структура ИК, совме-

стимая в какой-то степени со многими уже 

существующими методами и моделями [1], 

[4]: 

1) рыночные (потребительские) активы, 

2) человеческие активы, 

3) инновационные активы, 

4) инфраструктурные активы, 

5) взаимодополняющие базовые активы. 

На основе данной структуры построим 

группировку внутрифирменных институтов 

(см. таблицу 1). 

В таблице 1 указаны институты, на основе 

которых проводится управление стоимостью 

компании. Институциональная среда затраги-

вает все элементы системы управления стои-

мостью, начиная с факторов стоимости и за-

канчивая управленческими решениями. Таким 

образом, эффективная реализация как корпо-

ративной стратегии компании,  так и ее функ-

циональных стратегий в целях роста стоимо-

Таблица 1 

Группировка внутрифирменных институтов 
Структурный элемент 

ИК 

Внутрифирменные институты 

1.Рыночные (потре-

бительские) активы 

Группа №1. 

Правила, схемы, модели анализа конъюнктуры рынка; правила оперативного ре-

агирования на ее изменение; правила и механизмы повышения рыночной доли 

компании, лояльности потребителей и контроля в этой сфере; правила сегменти-

рования рынка и система дифференциации обслуживания клиентов разных ры-

ночных сегментов; стратегические и тактические маркетинговые модели на ос-

нове сценарного анализа.  

2.Инфраструктурные 

активы 

Группа №2.  

Институты информационного взаимодействия компании с внешними организа-

циями, с рынком, со своими акционерами и внутри фирмы; институты формиро-

вания взаимоотношений с партнерами; институт формирования организационной 

структуры фирмы и внутрифирменного взаимодействия (например, работа в 

межфункциональных командах), системы стимулирования и наказания. 

3.Инновационные ак-

тивы 

Группа №3. 

Институт стимулирования, выявления, систематизации, выбора и реализации но-

вых идей и инноваций; институт управления объектами интеллектуальной соб-

ственности. 

4.Человеческие акти-

вы 

Группа №4.  

Институты, определяющие организационную культуру компании; правила пове-

дения сотрудников, обеспечивающие полное удовлетворение потребителя, и ме-

тоды контроля за их соблюдением; институты подбора и профессиональной под-

готовки кадров, институт управления персоналом, включающий оптимальное по-

зиционирование сотрудников, правила и принципы их продвижения и перемеще-

ния; институты выявления, развития и использования индивидуальных знаний,  

способностей и творческого потенциала сотрудников, а также  коллективного 

опыта. 

5.Базовые  взаимодо-

полняющие  активы 

Группа №5.  

Функциональные институты (в производстве, распределении, сбыте, финансовой 

деятельности) 
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сти компании во многом зависит от развития 

внутрифирменной институциональной среды, 

формирование которой представляет собой 

непрерывный процесс становления, развития, 

взаимного сопряжения, замены внутрифир-

менных институтов, в том числе института 

управления стоимостью компании.  

Рассмотрим некоторые внутрифирменные 

институты, необходимые для функционирова-

ния системы управления стоимостью.  

Важнейшим институтом компании явля-

ется институт формирования  и реализации 

критериев принятия маркетинговых управлен-

ческих решений. Любое управленческое ре-

шение в области маркетинга должно прини-

маться на основании сценарного анализа. Ре-

шение следует принимать только в случае, ес-

ли в результате будет создана дополнительная 

стоимость для компании. В сценарном анализе 

должны использоваться обоснованные допу-

щения, сделанные на основе анализа развития 

рынка в прошлом, а также на основе сравни-

тельного анализа аналогичных регионов. Учет 

рисков в сценарном анализе осуществляется 

путем обоснования пессимистического сцена-

рия развития ситуации. Еженедельно на сове-

щаниях коммерческого департамента компа-

нии должны представляться результаты ана-

лиза деятельности компании на рынке, его 

конкурентная позиция с указанием преиму-

ществ и рекомендаций по их усилению, а так-

же недостатков и мер по их устранению 

(например, снижение лояльности дилеров в 

пользу основных конкурентов и мероприятия 

по восстановлению лояльности).  

Обязательным институтом любой компа-

нии, работающей на массовом высококонку-

рентном рынке, является институт управления 

лояльностью потребителей и персонала.  

Приоритетность задач компании опреде-

ляется на основе критерия максимизации ее 

стоимости, которая, в свою очередь, достига-

ется за счет повышения эффективности и ка-

чества выполнения всех процессов стоимост-

ной цепочки, в том числе – наиболее полного 

удовлетворения потребностей клиентов (клю-

чевое конкурентное преимущество в конку-

рентной борьбе на современном этапе разви-

тия рынка).  

Стратегия компании должна строиться на 

основе постоянного мониторинга рынка путем 

опросов и обзвонов, а также четкого и опера-

тивного наблюдения за динамикой ключевых 

финансовых и операционных показателей. 

Практика показывает тесную связь оценок де-

ятельности компании потребителями и ее опе-

рационных результатов. 

В процессе работы регулярно отслежива-

ется динамика ключевых показателей, таких 

как доля рынка компании, прирост клиентской 

базы, доход от одного клиента по рыночным 

сегментам (по районам республики, по груп-

пам потребителей и т.д.). 

Конкурентоспособность фирмы обеспечи-

вается внедрением стратегического подхода 

во всех сферах управления. 

Одной из основных функциональных 

стратегий компании является ее маркетинго-

вая стратегия. В неоклассике делается пред-

положение о достижении некоторого стацио-

нарного рыночного равновесия экономиче-

ской системы под действием рыночных сил. 

Институциональный подход, как было отме-

чено ранее, основан на допущении эволюци-

онного развития экономических систем. Более 

того, фирмы способны в той или иной мере 

влиять на этот процесс. Ключевую роль здесь 

играют инновации компаний, обеспеченные 

их ключевыми сферами компетенции, их ин-

теллектуальным капиталом. 

В моделировании рынка выделяют шесть 

основных факторов, которые определяют ха-

рактер и уровень конкуренции на рынке. Они 

систематично и полно охарактеризованы в 

монографии М. Скотта [6]: 

1. Стадия жизненного цикла продукта или 

услуги. 

2. Угроза появления на рынке новых кон-

курентов и смены собственников. 

3. Интенсивность нововведений. 

4. Влиятельность покупателя и поставщи-

ка. 

5. Промышленная политика государства. 

6. Макроэкономическая среда. 

Оценка вклада каждого из этих факторов 

позволяет определить, сумеет ли фирма до-

биться устойчивых конкурентных преиму-

ществ в сложившихся условиях. 

Институциональный подход значительно 

расширяет данную модель, которая дополня-
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ется еще тремя факторами: 

1. Уровень развития внешней институци-

ональной среды. 

2. Потенциал и динамика институцио-

нальных преобразований в стране. 

3. Уровень внутрифирменного институ-

ционального развития. 

Данные характеристики общественного 

развития оказывают непосредственное влия-

ние на стоимость компании, как обсуждалось 

в первой и второй главах данной работы. 

Кроме того, указанные выше шесть факторов 

подвержены значительному влиянию со сто-

роны институциональной среды.  

Развитие институциональной среды спо-

собствует повышению информационной эф-

фективности рынка, снижает уровень тран-

сакционных издержек при входе и выходе на 

данный рынок. Таким образом, повышается 

инвестиционная привлекательность рынка. 

Кроме того, рост угроз со стороны конкурен-

тов и угроз поглощений в условиях информа-

ционной прозрачности заставляет менеджмент 

компаний повышать их конкурентоспособ-

ность за счет интенсивных нововведений, по-

вышения эффективности управления и др. Как 

следствие указанных процессов, сокращается 

жизненный цикл товара.  

Жизненные циклы большинства товаров и 

услуг за последние годы значительно сократи-

лись. Жизненный цикл отрасли складывается 

из множества жизненных циклов, сменяющих 

друг друга: один цикл начинается, другой за-

канчивается. Таким образом, происходит кру-

гооборот новых продуктов и услуг. Если фир-

ма не способна поставлять на рынок товары и 

услуги, жизненный цикл которых на рынке не 

закончился, непрерывно осуществляя новов-

ведения, она не выдержит конкуренции. Сле-

довательно, значительный вклад в создание 

стоимости компании вносит внутрифирмен-

ный институт управления ассортиментом про-

дукции на основе инноваций и оптимизации 

загрузки производственных мощностей в со-

ответствии с развитием рыночной конъюнкту-

ры. Данный институт включает правила изу-

чения динамики рыночной среды, включаю-

щие методики прогнозирования, схему свое-

временного реагирования на сигналы внешней 

среды, систему внутрикорпоративного взаи-

модействия, центры ответственности за реали-

зацию утвержденных мероприятий. 

Новые игроки входят на рынок двумя ос-

новными способами: поглощая другие фирмы 

или инвестируя средства в создание новых 

компаний. Для компании, выходящей на ры-

нок, ключевую роль в выборе между данными 

альтернативами будут играть трансакционные 

издержки. В первом случае они будут выра-

жаться в издержках, связанных с асимметрич-

ностью информации при заключении сделки 

купли-продажи. Во втором, кроме непосред-

ственных затрат на «строительство» бизнеса, 

необходимо учесть затраты на формирование 

интеллектуального капитала, структурные 

элементы которого подробно обсуждаются в 

первой главе. Кроме того, создание бизнеса с 

нуля требует определенного времени. Вре-

менной фактор в условиях постоянного со-

кращения жизненных циклов товаров стано-

вится все более актуальным. Для минимиза-

ции времени выхода на рынок в данном слу-

чае требуется привлечение высокопрофессио-

нальной команды, что приводит к существен-

ным вложениям в человеческий капитал. 

Агентские затраты в различных сценариях 

также могут возрасти по-разному. 

На основании сравнительного анализа 

всех рассмотренных сценариев по методике 

проект-менеджмента определяется стратегия, 

максимизирующая стоимость бизнеса как для 

компании, выходящей на рынок, так и компа-

нии, перед которой стоит вопрос о доброволь-

ном согласии или отказе быть поглощенной.  

Эффективность маркетинговых мероприя-

тий зависит от комплексного системного под-

хода к взаимодействию с потребителями. Ос-

новными этапами данного взаимодействия, 

создающими больше всего добавленной стои-

мости, являются маркетинг, продажи  и по-

слепродажное обслуживание. 

Маркетинг, продажи и клиентское обслу-

живание являются  звеньями одной цепочки 

по привлечению и поддержанию клиентской 

базы. В рыночных отношениях роль каждого 

из этих звеньев в процессе создания стоимо-

сти усиливается. Функционирование только 

одного из этих инструментов не позволит 

фирме добиться успеха. Нужно наладить эф-

фективное взаимодействие этих рычагов.   

Маркетинг, по мнению М. Скотта [6],  — 

«это сфера, определяющая прямое влияние на 
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восприятие потребителями товаров или 

услуг». Данное определение наиболее точно 

отражает ключевую роль маркетинга в совре-

менных условиях. 

М. Скотт выделяет два фактора эффектив-

ности маркетинга:  

1. Осведомленность о своих потребителях, 

их группах и позиционирование этих групп. 

2. Степень лояльности соответствующих 

групп потребителей и способность компании 

повысить лояльность наиболее важных для 

нее групп. 

Фактически это прямой выход на позиции 

институционального подхода в маркетинге. 

Указанные факторы основаны на информаци-

онной эффективности рынка и на социально-

психологических характеристиках спроса на 

рынке. 

Хотя привлечение новых клиентов требу-

ет дополнительных расходов, расширение 

клиентской базы играет важную роль как 

форма инвестиций в будущие доходы компа-

нии, в сохранение ее рыночной доли и конку-

рентных позиций. Поэтому фирмы должны 

стремиться к тому, чтобы темпы (или объемы) 

привлечения ими новых потребителей были 

выше, чем у конкурентов. Однако данные 

усилия будут неэффективны в случае значи-

тельного оттока прежних постоянных клиен-

тов и снижения лояльности.  

Таким образом, маркетинг можно опреде-

лить как комплексное управление ресурсами 

для достижения лояльности покупателей. Это 

определение выходит за рамки классических 

определений маркетинга. Следовательно, мар-

кетинговую функцию необходимо сосредото-

чить не в рамках отдельного подразделения, а 

привлечь к участию в ней широкий круг спе-

циалистов. 

Реализацию маркетинговой стратегии 

должны осуществлять межфункциональные 

команды, состоящие из сотрудников разных 

функциональных подразделений компании. 

Таким образом, основу маркетинга составляет 

командная работа, ориентированная напотре-

бителя, реализуемая на основе внутрифирмен-

ных институтов второй группы. При условии 

эффективной командной работы производ-

ственники при усовершенствовании техноло-

гий будут учитывать изменения предпочтений 

потребителей. Директор по продажам,  рабо-

тая в контакте с менеджерами по рекламе, 

наладит  наиболее эффективный информаци-

онный обмен с потребителями. Это особенно 

важно при изменениях в ценовой политике. 

Менеджерывысшего звена установят критерии 

успешной деятельности, которые непосред-

ственно отражают степень удовлетворенности 

потребителей продукцией и услугами фирмы. 

Все это свидетельствует о снижении трансак-

ционных издержек внутри фирмы. 

Трансакционные затраты покупателей то-

варов и услуг, производимых фирмой, также 

необходимо снижать в высококонкурентной 

среде. В настоящее время фирмы стараются 

снизить асимметричность информации, снаб-

жая клиентов оперативной информацией об 

изменении ценовой политики и расширении 

спектра оказываемых услуг, предоставляя им 

возможность возврата купленных товаров, от-

крывая телефонные линии для бесплатных 

консультаций, приема предложений и жалоб, 

предлагая различные гарантии. Здесь вновь 

используются институты первой группы. 

После анализа потребителей фирме необ-

ходимо оказать благоприятное влияние на по-

ведение потребителей с помощью стратегии 

ценообразования. Маркетинговая стратегия в 

области цен не может не учитывать ценовые 

эластичности спроса. Для тех товарных групп, 

где эластичность невысока, производитель 

может намного дольше сохранять высокие це-

ны без ощутимого снижения доли рынка, чем 

в других отраслях. В тех же группах, где це-

новая эластичность спроса высока, небольшо-

го снижения цен у конкурентов будет доста-

точно, чтобы рыночная доля фирмы сократи-

лась. Согласно  классическому определению,  

цена формируется на основе равновесия спро-

са и предложения. Однако фирма способна 

влиять на динамику цен с помощью различ-

ных рычагов, включая использование торго-

вой марки и значительное обновление харак-

теристик продукта. Потенциал такого влияния 

фирмы определяется ее интеллектуальным по-

тенциалом, наличием конкурентоспособных 

ключевых сфер компетенции. Инвестиции в 

развитие торговой марки обычно позволяют 

фирме удерживать цены на более высоком 

уровне, чем у конкурентов. Кроме того, ука-
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занные меры позволяют снизить ценовую эла-

стичность. На конкурентном рынке это вы-

годно фирме, так как большая чувствитель-

ность рынка к ценам приводит к большим 

вложениям фирмы в поддержание ценовых 

различий с конкурентами. Такие процессы 

возможно рассмотреть только в условиях ин-

ституциональной экономики. 

 Высокая эластичность вынуждает боль-

шинство фирм конкурировать на основе низ-

ких издержек. Поэтому степень эластичности 

спроса по ценам является одним из основных 

факторов формирования стратегии ценообра-

зования. Кроме того, эластичность влияет на 

окупаемость инвестиций в поддержание тор-

говой марки благодаря ценовой премии, 

оправдывающей  затраты на поддержание тор-

говой марки. Таким образом, оценка эластич-

ности спроса на рынке, методика проведения 

которой предложена в пятой главе, играет 

ключевое значение в формировании марке-

тинговой стратегии системы корпоративного 

управления. 

Положения «раннего» институционализ-

ма, основанные на утверждении необходимо-

сти учета социально-психологических факто-

ров при формировании рыночного равновесия, 

находят все большее подтверждение в совре-

менных условиях. Более того, они часто ста-

новятся базой оперативной ценовой политики 

компании. Сейчас компании используют мно-

жество оперативных мероприятий, нередко 

учитывающих психологический аспект в вос-

приятии товара или услуги потребителем. 

Компания, не снижая в реальности цен и нор-

му прибыли, может создать у потребителей 

внешнее впечатление, что ее цены снижены. 

Способность компании изменить «внешнюю» 

цену без снижения фактической цены – один 

из самых мощных рычагов ценообразования, 

реализация которого требует наличия специ-

ального внутрифирменного института цено-

образования. Аналогично, в настоящее время 

эффективными являются институты по про-

даже дорогих товаров в кредит или с отсроч-

кой платежа, по предоставлению скидок  при 

покупке нескольких единиц продукта и др. 

Ценовые скидки целесообразны для компа-

нии, если связанное с ними снижение прибы-

ли в расчете на единицу проданного товара 

перекрывается ростом объема продаж.  

Фактор модности играет существенную 

роль во многих отраслях. Многие потребители 

стремятся покупать самые новые товары.  

Рассмотрим внутрифирменные институты, 

необходимые для повышения эффективности 

управления инфраструктурными актива-

ми.Важнейшим внутрифирменным институ-

том такого рода является использование си-

стемного подхода в управлении. Принцип 

максимизации стоимости бизнеса применяется 

системно, на всех уровнях управления, во всех 

функциональных подразделениях. Любое 

управленческое решение рассматривается как 

инвестиционный проект и принимается на ос-

нове окупаемости соответствующего инвести-

ционного проекта. Такая практика имеет ме-

сто при решении вопросов маркетинговой по-

литики, развития дистрибьюторской сети, раз-

вития технической базы, использования фи-

нансовых ресурсов.  

Управление стоимостью не может быть 

эффективно без комплексного подхода к 

управлению. Ключевые процессы формиру-

ются в рамках стоимостной цепочки, а также 

системы управления стоимостью в целом. 

Например, следует осуществить комплексное 

управление основными процессами взаимо-

действия с потребителями: маркетингом, про-

дажами, послепродажным обслуживанием. В 

процессе анализа оценивается вклад каждого 

процесса для достижения наиболее полного 

удовлетворения потребителя и создания стои-

мости на основе методики проект-

менеджмента. 

Даже одно звено в цепочке создания сто-

имости может свести на нет все усилия ком-

пании. Так, например, снижение лояльности 

потребителей в результате неверной марке-

тинговой политики может поставить вопрос о 

существовании фирмы в целом на высококон-

курентном рынке. Поэтому управление стои-

мостью – это высокоинтегрированный ком-

плексный процесс, основанный на высоком 

качестве управления во всех сферах. 

Важно отметить институты функциониро-

вания информационной системы, обеспечива-

ющие регулярность, оперативность, полноту, 

надежность и точность информационных по-

токов внутри компании. Эти институты обес-

печивают регулярное составление оператив-

ных отчетов для руководства, содержащих 
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статистику практически по всем показателям 

деятельности компании (операционным, фи-

нансовым, и т.д.). Проводится оперативный и 

комплексный анализ динамики всех показате-

лей: начислений, размера и прироста клиент-

ской базы, структуры продаж и т.д. На основе 

анализа реализуется прогнозирование дина-

мики ключевых показателей деятельности: 

прироста клиентской базы, доли на рынке 

услуг сотовой связи.  

Информационная стратегия компании 

также направлена на повышение эффективно-

сти ее деятельности. Практически по всем 

операционным и финансовым показателям 

должен вестись периодический учет, резуль-

таты которого должны еженедельно представ-

ляться и обсуждаться на совещаниях коммер-

ческого департамента. Результаты обсуждения 

и принятые решения следует представлять 

всем ответственным менеджерам для испол-

нения или внесения предложений. Актуаль-

ность информации поддерживается за счет до-

стижения достаточного уровня оперативности 

ее получения и анализа благодаря высокой 

эффективности информационной системы. 

Целостность и сохранность информации до-

стигается путем сосредоточения информации 

в едином межфункциональном аналитическом 

центре, в работе которого принимают участие, 

при необходимости, сотрудники всех отделов.  

В эпоху экономики знаний информацион-

ная среда оказывает ключевое влияние на сто-

имость компании. Информационная среда 

пронизывает все уровни управления стоимо-

стью, от собственников до рядовых сотрудни-

ков. 

Одним из утверждений «защитной обо-

лочки» неоклассики является абсолютная ин-

формационная эффективность рынка, обеспе-

ченная допущениями об отсутствии издержек 

на получение информации и о том, что все ин-

дивиды обладают всей информацией о сделке. 

Неоинституционализм снимает данное мето-

дологическое ограничение. Такое направление 

теоретического развития более чем оправдан-

но в рамках приближения теоретических мо-

делей к практике. В первой и второй главах 

обсуждаются эффекты асимметричности ин-

формации в деятельности компании. Практи-

чески все трансакционные издержки имеют 

информационную природу. В теории органи-

зации показано, что интегрированные органи-

зации (иерархии) создаются, в том числе, с 

целью снижения трансакционных издержек.  

В такой постановке организация эффективно-

го информационного взаимодействия компа-

нии является естественным и мощным источ-

ником создания стоимости. 

В рамках институционального подхода 

обосновывается необходимость построения 

эффективной информационной системы на 

уровне владельцев компании. Ключевым кри-

терием эффективности информационной си-

стемы является ее оперативность, особенно на 

корпоративном уровне. 

Рычагами информационной системы яв-

ляются информационные технологии (ИТ). В 

настоящее время роль ИТ значительно усили-

лась. Они превратились в эффективный ин-

струмент всех основных бизнес-процессов 

компании. Они во многом определяют рост 

производительности труда и эффективности 

бизнеса в целом, что неизбежно положительно 

влияет на рыночную оценку стоимости бизне-

са. Информационная эффективность важна, в 

том числе, для привлечения внешних инвесто-

ров, так как она снижает трансакционные из-

держки их участия в бизнесе. 

ИТ обеспечивают быстрый доступ персо-

нала к накопленным организацией интеллек-

туальным ресурсам, который ускоряет и 

упрощает процесс обмена знаниями. На смену 

управленческим системам, базирующимся в 

основном на опыте и интуиции высших руко-

водителей, приходят системы, основанные на 

строгом и многостороннем анализе конъюнк-

туры рынка и внешней социально-

экономической среды (институты первой 

группы). Подобно резко возросшей потребно-

сти в маркетологах в России в период бурного 

развития рыночных отношений особую акту-

альность приобретает деятельность по ком-

плексному анализу внешней и внутренней 

среды предприятия. На прогрессивных и 

успешных предприятиях особо ценятся со-

трудники, способные формулировать и анали-

зировать накопленные данные и находить 

применение коллективному знанию, доступ к 

которому обеспечивают внутрифирменные 

информационные системы (а также институты 
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второй группы). 

ИТ не только расширяют возможности 

всех подразделений и сотрудников на всех 

уровнях управления, которые способствуют 

предоставлению структурным единицам са-

мых широких полномочий, но и позволяют 

наладить жесткий контроль над ними. Инфор-

мационные  потоки  движутся как сверху вниз, 

так и снизу вверх. Кроме того, расширение 

географического охвата и выхода на новые 

рынки и рыночные ниши возможно в резуль-

тате реализации коммуникационной функции 

ИТ.  

Информационные системы обеспечивают 

развитие интеграции внутрикорпоративной 

цепочки создания стоимости. Благодаря ин-

формационным сетям межфункциональные 

команды по решению оперативных задач мо-

гут состоять из представителей разных функ-

циональных подразделений компании. Их 

предложения будут реализованы быстро и 

эффективно.  

Кроме того, информационные системы 

обеспечивают процесс интеграции внешних 

элементов цепочки создания стоимости, затра-

гивающий взаимоотношения компании с по-

ставщиками и потребителями, позволяют 

жестко согласовать производственные циклы 

покупателей и поставщиков. В результате по-

является возможность снизить уровень запа-

сов, необходимый для бесперебойного функ-

ционирования предприятия, сокращаются за-

траты на хранение запасов, повышается эф-

фективность использования оборудования. В 

идеальном случае при высокой информацион-

ной эффективности взаимоотношений участ-

ников создания стоимости продукта они пре-

вращаются в единую, с информационной точ-

ки зрения, компанию для предоставления по-

требителю некоторого продукта или услуги.  

Таким образом, сбор, анализ информации, 

формулирование выводов и принятие на их 

основе управленческих решений являются 

важными факторами конкурентоспособности 

компании.  
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Современные
1
 реалии ставят перед обра-

зовательными заведениями спектр задач, реа-

лизовать которые они могут с помощью рас-

ширенных информационных систем управле-

ния. Необходимость внедрения ERP-системы 

в практику управления крупным вузом в 

настоящее время уже ни у кого не вызывает 

сомнения. Элементы автоматизированной ин-

формационной системы управления присут-

ствуют практически в каждом учебном заве-

дении, однако экономическая эффективность 

внедрения в большинстве случаев остается 

невысокой. Если раньше информационные си-

стемы в образовании достигали, как правило, 

локальных целей (отдельные обучающие про-

граммы по различным направлениям, бухгал-

терский учет, бюджетирование, кадровый учет 

и.т.д.), то в настоящее время, учитывая дина-

мизм социально-экономического развития 

учреждений, несущих образовательную функ-

цию, обозначены столь широкие цели, что 

позволить себе сосредоточить усилия отдель-

ных рабочих групп по разным направлениям 

становится роскошью. Консолидация усилий 

разных структурных подразделений образова-

тельного учреждения даст более высокий ре-

зультат, как с точки зрения эффективности 

использования экономических ресурсов, так и 

с позиции повышения качества управления 

образовательным процессом.  

В настоящее время на рынке программно-

го обеспечения представленодовольно много 

автоматизированных моделей информацион-

ных систем управления образовательным 

учреждением. Однако для отдельно взятого 

вуза или ссуза, взявшего курс на автоматиза-

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Россий-

ского гуманитарного научного фонда в рамках исследова-

тельского проекта 11-02-00427а. 

цию учебной деятельности, проблема выбора 

подходящей модели только усложнилась. 

Многообразие платформ, реализованных мо-

делей обучения, названий незнакомых разра-

ботчиков сбивает с толку даже опытных руко-

водителей информационных служб, принима-

ющих решения о внедрении. Более того, спе-

цифика образовательной деятельности пред-

полагает определенную автономность учре-

ждений образования и, в особенности, вузов. 

Требуется система, заточенная под специфи-

ческие потребности руководства. Это значи-

тельно усложняет разработку тиражируемой 

информационной системы и удорожает ее 

внедрение и настройку для конкретного вуза, 

ссуза, школы. 

В работе представлен опыт проектирова-

ния, разработки и внедрения информационной 

системы управления быстроразвивающегося 

вуза, имеющего сеть крупных устойчивых фи-

лиалов, с высокой степенью централизации 

управленческих функций, предложены пути 

решения возникающих при этом проблем.  

Определены цели разработки и внедрения 

системы:  

1. Оптимизация труда сотрудников, обес-

печивающих организацию учебного процесса 

(учебная часть, деканаты, приемная комиссия, 

учебно-методическое управление, кафедры). 

2. Учет рабочего времени преподавателей 

и использование этих данных при детальном 

калькулировании затрат на учебный процесс. 

3. Планирование и прогнозирование 

нагрузки преподавателя по каждой дисци-

плине. 

4. Принятие своевременных управленче-

ских решений (кадровая политика, ценообра-

зование, планирование финансовых результа-

тов) на каждом уровне. 
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5. Повышение эффективности информа-

ционной и коммуникационной подсистем 

управления образовательным учреждением. 

6. Выявление, учет и минимизация тран-

сакционных издержек.  

Исследование авторами рынка программ-

ного обеспечения показало, что к настоящему 

моменту не существует ERP-систем для вуза, 

удовлетворяющих одновременно требованиям 

универсальности, простоты обслуживания и 

экономической целесообразности. Продукты 

западных производителей либо не адаптиро-

ваны к российскому законодательству, либо 

требуют затрат на внедрение более 4% вало-

вого дохода организации на протяжении 3-х 

лет, в то время как в мировой практике счита-

ется оптимальным тратить 3% на поддержку и 

развитие всей ИТ-инфраструктуры, включая 

технической обеспечение и обслуживание. И 

это при условии обоснования отдачи от каж-

дой закупки. В России подобный  показатель, 

как правило, намного ниже:  0,5% – 1,5%.  

Российские разработки, приемлемые по 

цене, либо не дотягивают до класса ERP-

систем, либо требуют существенной доработ-

ки для автоматизации бизнес-процессов вуза. 

В связи с этим многие российские вузы оказа-

лись перед дилеммой: какое из меньших зол 

выбрать? Либо приобретение иностранного 

продукта, с четко поставленной процедурой 

внедрения, осязаемым результатом, но боль-

шими затратами и полной зависимостью от 

разработчиков (каждое изменение законода-

тельства требует внесение изменений в систе-

ме), либо российского, недорогого, простого в 

обслуживании, но с опасностью через 2–3 го-

да столкнуться с проблемой несоответствия 

результата ожиданиям или, того хуже, невоз-

можностью продукта реализовать определен-

ную задачу.  

В связи с этим в Институте экономики, 

управления и права (г.Казань) в мае 2006 года 

было принято решение о создании собствен-

ной информационной системы, удовлетворя-

ющей всем необходимым требованиям. Гео-

графическая удаленность подразделений ин-

ститута (7 учебных корпусов и 2 администра-

тивных в головном вузе в Казани, 7 филиалов 

в Татарстане и Чувашской Республике)  обу-

словила архитектуру информационной систе-

мы управления (ИСУ) Института. Она имеет 

веб-ориентированный интерфейс и основана 

на технологиях 1С и  J2EE. Наличие единой с 

филиалами сети передачи данных и высокое 

качество связи позволило использовать один 

сервер для доступа к ресурсам системы.  

Как показала практика, такая система не 

может быть создана по классической схеме 

обследование-проектирование-разработка-

внедрение-сопровождение, так как весь этот 

цикл, по самым скромным нашим оценкам не 

может закончиться раньше чем через 3 года. К 

этому времени сам проект может устареть. 

Применяемая нами методика содержит ту же 

последовательность, но является многослой-

ной, то есть вначале жестко заданы лишь об-

щие принципы и «логика» системы, а включе-

ние в проект многочисленных деталей и далее 

по спирали разработка-внедрение-

сопровождение происходят сразу после окон-

чания успешного тестирования того блока си-

стемы, выход которого служит входом для но-

вого блока (рис.1). Такой подход позволил 

внедрять систему постепенно, не теряя кон-

троль над общим процессом разработки. 

Например, блок «приемная комиссия» внед-

рялся в тот момент, когда учет успеваемости 

студентов еще только разрабатывался. К 

настоящему моменту закончена разработка 

всего учебного процесса, учет расписания еще 

не внедрен, а в системе уже имеются данные 

по студентам 1-го и 2-го курсов всех филиа-

лов. 

 

 
Рис. 1. Схема создания информационной системы. 

Этапы: Д – доработка деталей проекта, Р – разра-

ботка, В – внедрение, С – сопровождение. 
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Естественно, управление ресурсами пред-

приятия предполагает учет всех ресурсов. 

Высшее учебной заведение является довольно 

специфической организацией по оказанию 

услуг. По нашим оценкам, затраты на оплату 

труда профессорско-преподавательского и ад-

министративно-управленческого состава вме-

сте с налогами составляют около 70% от себе-

стоимости обучения студента. Поэтому имен-

но для этой статьи затрат необходимо нала-

дить строгий учет. Современные системы бух-

галтерского учета позволяют успешно учесть 

и спланировать все расходы, не связанные 

напрямую с учебным процессом. Поэтому 

требование взаимодействия ИСУ и автомати-

зированных систем бухгалтерского учета яв-

ляется, на наш взгляд, необходимым.  

Определено два подхода к решению этой 

задачи. Во-первых, можно автоматизировать 

учет нагрузки через составление расписания 

непосредственно в системе бухгалтерского 

учета. Во-вторых, возможно создать про-

граммную «надстройку», используя иные 

средства. В ИЭУП задача была решена внача-

ле первым, а затем и вторым путем. Для реа-

лизации второго способа использовалась тех-

нология J2EE, так как имелось требование 

удаленной работы и неограниченного масшта-

бирования.   

В настоящее время осуществляется систе-

матическая выгрузка актуальных данных по 

контингенту студентов и отработанной 

нагрузке из ИСУ в систему бухгалтерского 

учета, а данных по кадровому составу – об-

ратно. В перспективе планируется использо-

вание сервера изменений для синхронизации 

обеих систем.    

В качестве конечного результата планиру-

ется создать наиболее универсальную систе-

му. Это довольно сложная задача, так как ре-

шение о создании собственной системы при-

нималось, в том числе, и из соображения 

наибольшего соответствия бизнес-процессам 

именно нашего вуза. Универсальность в 

смысле применимости для решения задач дру-

гих учебных заведений достигается за счет 

максимального смягчения ограничений систе-

мы и использования системы наиболее общих 

допущений по условиям функционирования.  

В результате работы сделан главный вы-

вод: самостоятельная разработка и внедрение 

ИСУ вузом может быть оправданна только 

при выполнении следующих условий:  

 имеется команда опытных проектиров-

щиков, программистов, системных аналити-

ков, специалистов по внедрению и обучению 

персонала;  

 вуз так быстро развивается, что тради-

ционные способы управления оказываются 

неэффективными;  

 вуз активно использует инновации и 

имеет ноу-хау в управлении сотрудниками, в 

работе со студентами, в различных видах уче-

та, поэтому имеющиеся на рынке разработки 

не могут «подстроиться» под изменения в са-

мом вузе;  

 администрация вуза всех уровней 

должна быть заинтересована в результате и 

полностью отдавать себе отчет в сложности 

работы. 

Отличительными особенностями процесса 

разработки и внедрения формируемой модели 

информационной системы учебного заведения 

являются следующие черты: 

- интеграция с типовыми решениями ав-

томатизированных систем бухгалтерского 

учета; система представляет собой отдельную 

конфигурацию и имеет открытый код с по-

дробным описанием и возможностью дора-

ботки под требования пользователя самим 

пользователем или третьей организацией; 

- привлечение к ее разработке широкого 

круга специалистов: не толькопрограммистов 

и системных аналитиков, но и преподавате-

лей, заведующих кафедрами, проректоров ву-

зов, что позволяет наиболее качественно и 

полно  

отразить все нюансы учебного процесса 

учебных заведений различного уровня, разных 

форм собственности, технологий обучения в 

реализации модели информационной системы; 

- непрерывный учет, использование и 

адаптация многих новых информационных 

технологий в образовании,в особенности при 

работе над новой системой  в корреспонден-

ции с системами бухгалтерского учета; 

например, в модели осуществлен переход от 

понятия "семестр" к параметру "период обу-

чения", что повышает гибкость создаваемой 
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модели при ее использовании в школе с учеб-

ными "четвертями"; также в модель заклады-

вается гибкий формат шкалы оценок успевае-

мости, который возможно  настраивать поль-

зователям в соответствии с положениями, 

принятыми в заведении. Таким образом, по-

вышается универсальность и привлекатель-

ность системы для пользователя; 

- полнота и иерархический характер моде-

ли; модель системы содержит все необходи-

мые для управления учебным процессом бло-

ки: приемная комиссия, студенческие кадры и 

ППС, распределение нагрузки, составление 

расписания, выполнение нагрузки, оплата за 

обучение; все остальные блоки так или иначе 

являются составными частями перечисленных 

модулей, сгруппированными в различных от-

четах; такая простая, на первый взгляд, струк-

тура системы содержит в себе многовариант-

ность доработки и позволяет учесть при внед-

рении всевозможные пожелания пользовате-

лей. 

Первый опыт внедрения элементов моде-

ли информационной системы показывает, что 

она: 

-снижает административные расходы по 

организации информационных потоков и до-

кументообороту, затраты на осуществление 

контроля за процессами и обеспечение ком-

муникационных функций; 

- значительно увеличивает влияние обрат-

ной связи со стороны потребителей образова-

тельных услуг на администрацию образова-

тельного учреждения; 

- стимулирует его руководство и персонал 

к постоянной доработке функционала системы 

под требования ее клиентов – учащихся. Этот 

факт положительно сказывается на их лояль-

ности к учебному заведению, способствует 

улучшению посещаемости и успеваемости; 

- повышает открытость информации для 

учеников и студентов и приводит к более дис-

циплинированной и слаженной работе всех 

структурных подразделений учебного заведе-

ния, так как любая ошибка становится видна 

другим пользователям системы и компетент-

ность допустившего ее работника может быть 

поставлена под сомнение.  

Таким образом, возникают предпосылки 

для существенного снижения трансакционных 

издержек учреждения. Более того, предло-

женная архитектура модели информационной 

системы, включающей в себя автоматизиро-

ванную систему бухгалтерского учета, позво-

ляет своевременно выявить, оценить и мини-

мизировать его трансакционные издержки. 

Деятельность по снижению трансакционных 

издержек, следовательно, возможно оценить в 

стоимостном выражении. 

В дальнейшем предполагается продол-

жить работу по развитию комплексной модели 

информационной системы образовательного 

учреждения. В этом процессе необходимо 

объединять усилия вузов для создания наибо-

лее качественного и универсального продукта, 

а также его совместного использования и мо-

дернизации.  
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В 2004 году Министерством экономиче-

ского развития и торговли Российской Феде-

рации предложена новая концепция федераль-

ных законов о планировании развития терри-

торий, зонирования территорий и о строи-

тельной деятельности, в результате чего 1 ян-

варя 2005 года вступил в силу Градострои-

тельный кодекс Российской Федерации от 29 

декабря 2004 года № 190-ФЗ.  

Согласно кодексу, территориальное пла-

нирование – планирование развития террито-

рий, в том числе для установления функцио-

нальных зон, зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства для гос-

ударственных или муниципальных нужд, зон с 

особыми условиями использования террито-

рий [1]. 

Определение территориального планиро-

вания ставит перед собой соответствующие 

цели. К основным из них следует отнести: 

 экономическую цель, связанную с по-

вышением эффективности региональной и 

муниципальной экономик, как форм произ-

водства и расселения их конкурентоспособно-

сти при минимизации затрат в производствен-

ную и социальную сферы; 

 социальную цель, заключающуюся в 

развитии человеческого потенциала, обеспе-

чении конституционных, социальных прав, 

гарантий с использованием социальных стан-

дартов и норм; 

 цель формирования среды обитания, то 

есть улучшение застройки и планировки посе-

лений и межселенного пространства, рацио-

нальная прокладка инженерных и транспорт-

ных коммуникаций, охрана и улучшение 

окружающей среды, инженерная защита посе-

лений и коммуникаций от природно-

техногенных процессов; 

 цель рационального природопользова-

ния – комплексное использование земельных, 

водных, лесных и минерально-сырьевых ре-

сурсов. 

Каждая из целей достигается путем реше-

ния определенных задач. Взаимосвязи целей и 

задач землеустройства и территориального 

планирования приведены на рисунке 1 [2]. 

Система территориального планирования 

базируется на таких блоках, как: 

- нормативно-правовое регулирование; 

- порядок территориального планирования 

с соответствующей процедурой; 

- утвержденный перечень (виды) докумен-

тации; 

- органы исполнительной власти в области 

планирования и организации рационального 

использования земель и их охраны ; 

- участники территориального планирова-

ния; 

- организация и финансирование; 

- организация научных исследований. 

Нормативно-правовое регулирование ос-

новывается на Градостроительном кодексе 

Российской Федерации, постановлениях пра-

вительства РФ, реализующих положения дан-

ного закона, законах субъектов РФ о террито-

риальном планировании и на постановлениях 

правительства субъектов РФ,  реализующих 

положения данных законов.  

Одной из отличительных особенностей 

данной концепции законов стало то положе-

ние, что установлен контрольный срок (в 

настоящее время 1 января 2012 года), после 

которого при отсутствии документов террито-

риального планирования субъектов Россий-

ской Федерации не допускается принятие ор-

ганами государственной власти, органами 

местного самоуправления решений 
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о резервировании земель, об изъятии (в том 

числе путем выкупа) земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд, 

о переводе земель из одной категории 

в другую. С 1 января 2012 года также 

не допускается выдача разрешений 

на строительство при отсутствии документов 

территориального планирования. После этих 

контрольных сроков прокуратура вправе 

опротестовывать принятые решения. 

Процесс территориального планирования 

состоит из следующих этапов: 

- принятие решения о подготовке доку-

ментов территориального планирования; 

- подготовка документов территориаль-

ного планирования; 

- публикация документов территориаль-

ного планирования; 

- согласование документов территори-

ального планирования; 

 

 
 
 
Экономическая цель 

 
 
 
Социальная цель 

 
 
 
 
Цель формирования 
среды обитания 

 
 
 
Цель рационального 
природопользования 

- усиление инновационной составляющей экономики;  
- модернизация производства; 
- обоснование и координация плановых решений различных 
ведомств в области соответствующих отраслей экономики; 
- совершенствование отраслевой структуры экономики; 
- определение потребности в инвестициях, необходимых для 
осуществления мероприятий, намеченных в схеме; 
- оценка эффективности мероприятий по планированию  
рационального использования и охране земель региона. 
 - выстраивание на территории страны своеобразных коридоров развития, 
призванных обеспечить высокий уровень жизни местных сообществ;   
- развитие человеческого потенциала, обеспечение конституционных 
социальных прав и гарантий; 
- формирование фонда перераспределения земель и иных 
спецфондов для обеспечения земельными участками при расселении 
беженцев, военнослужащих, для предоставления в целях садоводства 
и т.п., для продажи на конкурсах и аукционах. 

- создание целостной системы населенных мест на основе 
производственно-экономических, культурно-бытовых и прочих 
межселенных связей в пределах ареалов их взаимосвязанного 
развития; 
- выявление зон градостроительной активности: 
- комплексного промышленного развития; 
- агропромышленные; 
- рекреационной и туристской деятельности; 
- развития образовательных комплексов; 
- инновационного развития; 
- развития транспортной инфраструктуры 
- улучшение застройки и планировки поселений и межселенного 
пространства;  
- рациональная прокладка коммуникаций и инфраструктурное 
обустройство дорог. 
 
- рационализация и комплексное использование земельных, водных, 
лесных и минерально-сырьевых ресурсов; 
- разработка мероприятий по упорядочению системы 
землепользований и землевладений; 
- разработка мероприятий по оптимизации структуры земельных 
угодий и устройства их территории; 
- определение потребности в земельных ресурсах на перспективу для 
различных отраслей экономики; 
- уточнение размещения и местоположения границ территорий с 
особым правовым режимом и условиями использования. 
 

Цели Задачи 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязи целей и задач территориального планирования 
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- утверждение документов территори-

ального планирования. 

Решение о подготовке документов терри-

ториального планирования некоторого адми-

нистративно-территориального образования 

принимается главой администрации соответ-

ствующего административно-

территориального образования на основании 

утвержденного задания на разработку доку-

ментов территориального планирования, под-

готовленного уполномоченными органами 

местного самоуправления в области градо-

строительной деятельности, выступающего и 

в качестве заказчика в процессе территори-

ального планирования. 

Задание на разработку документов терри-

ториального планирования до его утвержде-

ния подлежит согласованию с уполномочен-

ным исполнительным органом государствен-

ной власти более высокого административно-

го порядка в области градостроительной дея-

тельности.  

Основными документами территориаль-

ного планирования следует считать схемы 

территориального планирования соответству-

ющего административного уровня. На феде-

ральном уровне выделяют схемы территори-

ального планирования Российской Федерации 

в различных областях федерального значения; 

на уровне субъекта РФ – разрабатывают схе-

мы территориального планирования субъектов 

РФ, на муниципальном уровне  – схемы тер-

риториального планирования муниципальных 

районов.  

Документы территориального планирова-

ния каждого из административных уровней 

могут осуществляться применительно как к 

отдельным частям административно-

территориального образования, так и ко всей 

его территории. 

Объектами территориального планирова-

ния являются: 

1) территории муниципальных образова-

ний, областей, краев, республик – админи-

стративный аспект; 

2) зоны размещения отраслей экономики – 

отраслевой аспект; 

3) природные территории и территориаль-

ные зоны с ограничениями в использовании: 

водосборах, районах водной и ветровой эро-

зии или добычи минерального сырья  и топли-

ва, бассейнах рек и озер – территориальный  

аспект; 

4) территории национальных сообществ – 

национально-территориальный аспект. 

Субъектами территориального планирова-

ния выступают органы государственной вла-

сти РФ, органы государственной власти субъ-

екта РФ, органы местного самоуправления, 

юридические лица, физические лица. Все они 

могут быть регуляторами при проведении ра-

бот по территориальному планированию. По-

мимо этого, органы государственной власти 

РФ, органы государственной власти субъекта 

РФ, органы местного самоуправления также 

могут выступать и в роли заказчиков проведе-

 Программы (стратегии)  

социально-экономического  

развития РФ  

в различных областях 

Схемы территориального  

планирования РФ  

в различных областях 

Программа (стратегия)  

социально-экономического  

развития субъекта РФ 

Схема территориального  

планирования субъекта РФ 

Схема территориального  

планирования  
 

Рис.2. Взаимосвязь документации по территориальному планированию с програм-

мами социально-экономического развития



52 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ №2[2] 2011г. 

 
ния территориального планирования. 

Организация эффективного стратегиче-

ского территориального планирования невоз-

можна без соответствующего учета особенно-

стей и современных тенденций развития соци-

ально-экономических систем различного 

уровня и общества в целом. Поэтому содер-

жание схем территориального планирования 

теснейшим образом связано с приоритетами, 

обозначенными в программах социально-

экономического развития федерального и ре-

гионального значения. 

Эта взаимосвязь показана на рисунке 2.  

В настоящее время основные направления 

развития страны задает стратегия развития 

России до 2020 года, которая выражена в кон-

цепции социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года, также на 

федеральном и региональном уровне утвер-

ждены и реализуются программы и стратегии 

развития по большинству основных направле-

ний. Приняты «Стратегия развития оборонно-

промышленного комплекса страны», «Страте-

гия развития сферы транспорта», «Энергети-

ческая стратегия России» и другие. 

Основным препятствием для полноценно-

го территориального планирования на регио-

нальном и местном уровнях является отсут-

ствие схем территориального планирования 

федерального значения. Сегодня фактически 

не заданы ориентиры пространственного раз-

вития территорий федерального подчинения, 

что значительно осложняет разработку схем 

территориального планирования субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

районов.  

Поэтому, прежде всего, требуется разра-

ботка стратегических направлений в сфере 

пространственного развития страны в целом и 

отдельных регионов. Также необходимо со-

вершенствование правовых механизмов раз-

работки и реализации схем территориального 

планирования на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях. Так, опыт форми-

рования и реализации схем территориального 

планирования и стратегий социально-

экономического развития субъектов РФ пока-

зал, что большинство из них разработаны без 

учета федеральных документов в этой сфере.  
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Важнейшим аспектом государственного 

управления социально-экономическим разви-

тием таких стран как Россия служит обеспе-

чение развития их регионов. Такое развитие 

может быть осуществлено только на основе 

комплексного подхода, затрагивающего весь 

круг проблем, связанных с развитием эконо-

мики и социальной сферы соответствующих 

территорий. Наиболее широко используемым 

при этом методом, как показывает мировая 

практика, является программно-проектный, 

объединяющий разработку общей комплекс-

ной программы социально-экономического 

развития региона и входящих в неё частных 

проектов, направленных на решение относи-

тельно обособленных задач. В годы социали-

стического периода данный метод в нашей 

стране был господствующим и не имел аль-

тернативы. Однако с переводом экономиче-

ского развития на рыночные рельсы и с при-

данием регионам большей самостоятельности, 

при значительном уменьшении степени опеки 

со стороны федерального центра, ситуация в 

значительной мере изменилась, выявив новые, 

специфические черты и сформировав двой-

ственное отношение к федеральным програм-

мам решения региональных проблем. 

С одной стороны, имеющийся опыт разра-

ботки и реализации таких программ выявил их 

типичные недостатки, в том числе игнориро-

вание базовых принципов результативного 

программного управления, размытость целей 

и неконкретность задач, отсутствие приорите-

тов и конкурсных процедур отбора программ-

ных мероприятий, отсутствие ответственности 

за исполнение программ и т.п. Хроническое 

недофинансирование программ в значитель-

ной степени является следствием, а не причи-

ной этих недостатков. До настоящего времени 

ни одна федеральная программа полностью не 

выполнена, и это не может не породить весьма 

скептическое к ним отношение. 

С другой – сам факт одобрения конкрет-

ной программы правительством РФ и включе-

ния её в перечень программ, финансируемых 

из федерального бюджета, является немалым 

стимулом для появления все новых предложе-

ний о разработке и утверждении указанных 

программ; при этом учитываются как потен-

циальные возможности использования про-

граммных механизмов для эффективного ре-

шения региональных проблем, так и сопут-

ствующие выгоды ресурсного, политического 

и иного характера. 

В программировании развития «каждого 

региона отражаются стремления к устойчиво-

му развитию, преодолению перекосов в триаде 

«человек – природа – экономика»
1
. Однако 

большинство российских и зарубежных спе-

циалистов считают, что практика разработки и 

реализации рассматриваемых программ долж-

на быть существенно обновлена. По нашему 

мнению, процесс этого обновления должен 

начаться с уточнения ряда принципиальных 

методических позиций, с упорядочения тех 

немногих вопросов, которые являются важ-

ными для решения проблемы в целом. К числу 

этих вопросов относятся: 

 уточнение места программ в разработке 

и реализации региональной политики; 

 формулирование обязательных требо-

ваний к программам как к важнейшему ин-

струменту региональной политики; 

 установление предмета, целей и задач 

программ (в первую очередь, поддержки «то-

чек роста» и реабилитация депрессивных тер-

риторий); 

 необходимость вариантной разработки 

программных мероприятий в условиях ре-

сурсной неопределенности; 

 оценка программных возможностей ре-

ализации приоритетов региональной политики 

и обоснование целесообразности конкурсного 

отбора программ; 

                                                 
1 Стратегия макрорегионов России: методологические 

подходы, приоритеты и пути реализации / под ред. А.Г. 

Гранберга. – М.: Наука, 2004. – С. 24. 
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Moscow г. Москва 
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 организация контроля за ходом выпол-

нения, результативностью и эффективностью 

программ; 

 повышение и персонификация ответ-

ственности за реализацию программ; 

 организация межпрограммной коорди-

нации; 

 развитие нормативно-правового обес-

печения разработки и реализации программ и 

основных положений соответствующего фе-

дерального закона; 

 место программ в разработке и реали-

зации региональной политики. 

В общекризисных условиях и при весьма 

большой продолжительности переходного пе-

риода государственная региональная политика 

может быть только соединением принципи-

альных направлений (концепции) решения ре-

гиональных проблем и предельно конкретизи-

рованных мер государственно организуемого 

регулирования территориального развития. 

При хронической нехватке бюджетных 

средств и малой экономической самодоста-

точности населения практически во всех реги-

онах указанные регулятивные меры должны 

осуществляться по наиболее приоритетным 

поводам, причем только в такой организаци-

онной форме, которая обеспечивает постанов-

ку конкретной цели, отбор наиболее результа-

тивных первоочередных действий, возмож-

ность контроля за использованием средств и 

результативностью каждого действия и т.п. 

Поэтому конструктивная часть региональной 

политики переходного периода в кризисных 

условиях может осуществляться только в про-

граммной форме. Иначе говоря, каждый ком-

понент этой политики должен предполагать 

наличие специально разработанной целевой 

программы. 

Считается, что главное препятствие для 

реализации государственной политики состо-

ит в крайне слабой финансовой базе. Не 

меньшей проблемой является отсутствие 

настоящих программных разработок по прио-

ритетным проблемам каждого региона и му-

ниципального образования. 

Считается, что такие программы выгодно 

иметь только в том случае, если по ним можно 

получить какие-то средства из федерального 

бюджета. По нашему мнению, более суще-

ственным является сам факт специально орга-

низованной работы на перспективу, а также 

формирования вариантно обоснованного пе-

речня конкретных действий по решению кон-

кретных проблем. Отсутствие программ в 

большинстве регионов и муниципальных об-

разований является одним из свидетельств от-

сутствия и региональной политики как тако-

вой, поскольку она может разрабатываться и 

осуществляться только на базе всесторонней 

оценки региональных ситуаций, выявления и 

ранжирования региональных проблем, нахож-

дения путей их решения при различных вари-

антах ресурсного обеспечения, при ясности в 

вопросе о том, кто и в какие сроки может вы-

полнить соответствующие действия и т.п. Все 

это, повторим, возможно реализовать только в 

форме программ. 

В этой связи программно-целевой подход 

к решению региональных проблем следует 

рассматривать как инструмент региональной 

политики, одновременно обеспечивающий как 

формирование этой политики в целом, так и её 

реализацию в виде конкретных программ раз-

ного уровня и назначения. Для этого програм-

мы должны отвечать ряду обязательных тре-

бований. 

Здесь и ниже под программой как инстру-

ментом региональной политики понимается 

специально разработанный перечень заданий 

(мер, действий), ориентированных на полное 

или частичное решение конкретной социаль-

но-экономической проблемы регионального 

характера. Такой перечень может рассматри-

ваться в качестве инструмента региональной 

политики только при соблюдении ряда обяза-

тельных требований (условий).  

К ним относятся: 

 легитимность, что предполагает разра-

ботку и реализацию программ в соответствии 

с действующим законодательством и исклю-

чает создание ситуаций, противоречащих это-

му законодательству; 

 нормативность программ любого уров-

ня (федеральный, муниципальный), что пред-

полагает их утверждение соответствующим 

органом и обязательность для исполнения 

всеми сторонами; 

 реальность, что предполагает принци-

пиальную достижимость поставленной цели, 
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наличие соответствующих ресурсов, готов-

ность сторон к выполнению заданий; 

 вариантность, что предполагает нали-

чие нескольких вариантов полного или ча-

стичного достижения целей программы при 

различных уровнях ресурсного обеспечения; 

 конкретность целей и задач, что пред-

полагает постановку только таких целей и за-

дач, которые могут быть выражены в пара-

метрах, поддающихся учету и контролю, и по 

которым может быть дана однозначная оценка 

их достижения и решения; 

 контролируемость, что предполагает 

наличие условий для постоянного отслежива-

ния хода результативности и эффективности 

выполнения программных заданий; 

 ответственность, что предполагает 

установление прямой и полной ответственно-

сти конкретных лиц и организаций за исполь-

зование ресурсов, выполнение отдельных за-

даний и программы в целом. 

Повышение результативности и эффек-

тивности программ как инструмента регио-

нальной политики во многом зависит от пред-

мета программного регулирования, целепола-

гания и постановки задач; сейчас это одно из 

самых слабых звеньев разработки и реализа-

ции программ. 

Предметом целевых комплексных про-

грамм должны стать конкретные и приоритет-

ные региональные проблемы, а не «регионы» 

или их «социально-экономическое развитие» 

(как в настоящее время). Следует отметить, 

что это предусматривается и главным норма-

тивным актом, регулирующим разработку 

программ: «Порядок разработки и реализации 

федеральных целевых программ и межгосу-

дарственных целевых программ, в осуществ-

лении которых участвует Российская Федера-

ция», утвержденном правительственным по-

становлением № 594 от 26 июня 1995 г. (с до-

полнениями и уточнениями 1997 г.). В нем 

указывается, что отбор проблем для про-

граммной разработки и реализации на феде-

ральном уровне должен исходить: а) из особой 

их значимости для осуществления крупных 

структурных изменений и повышения эффек-

тивности развития конкретных отраслей и ре-

гионов, образования и социальной сферы, для 

обеспечения экологической безопасности и 

рационального природопользования; б) из 

сжатости сроков решения этих проблем и 

необходимости концентрации ресурсов; в) из 

взаимосвязанности соответствующих меро-

приятий (заданий), обеспечивающих целевое 

управление межотраслевыми связями техно-

логически сопряженных отраслей и произ-

водств. 

Таким образом, принципиально установ-

лено, что именно приоритетность проблемы 

делает её предметом будущей программы, а 

конкретность цели определяет всю последу-

ющую процедуру разработки и утверждения 

программы. 

Наши рекомендации по упорядочению це-

леполагания как важнейшего компонента раз-

работки и реализации программ исходят из 

того, что предельно четкое и конкретное фор-

мулирование каждой из таких проблем озна-

чает создание первичной основы всей про-

граммы. 

Это позволит обеспечить поддержку «то-

чек роста» и создаст предпосылки для концен-

трации сил и средств на решении принципи-

ально решаемых (а не политически деклари-

руемых) задач в конкретно определенные сро-

ки. Вот почему столь важно при характери-

стике проблемы, претендующей на «про-

граммный статус», ответить на следующие 

вопросы: уникальна ли эта проблема, или есть 

некие её аналоги (какие)? Почему она может 

быть квалифицирована как «чрезвычайная» 

или «особая» на общем ситуационном фоне 

развития региона? Каков характер данной 

проблемы (она отраслевая, межотраслевая, ре-

гиональная, межрегиональная)? Поддается ли 

она вообще решению и если да, то в какой 

степени? Требуется ли на стадии постановки 

проблемы дополнительное её изучение, и если 

да, то в каких аспектах? 

Существенным организационным услови-

ем результативности программ следует счи-

тать ориентацию всех разработчиков на строго 

целевой отбор программных мероприятий и 

заданий. Во-первых, необходимо обеспечить 

максимальное соответствие каждого предла-

гаемого мероприятия поставленной цели и 

только ей; нельзя «засорять» целевую про-

грамму всем относящимся к «региону», «со-

циально-экономическому развитию» и т.п., 
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как это делается в настоящее время. Во-

вторых, требуется жесткое выделение собы-

тий, фиксирующих начало и окончание вы-

полнения каждого задания; при этом завер-

шающее событие должно максимально соот-

ветствовать целям программы. 

Поскольку программы (как и другие ис-

пользуемые в Российской Федерации методы 

государственного регулирования территори-

ального развития и селективной поддержки 

регионов) пока еще не исходят из системного 

представления о критических региональных 

ситуациях, было бы полезным составить пере-

чень потенциальных зон программного регу-

лирования, включив сюда ограниченное число 

локальных депрессивных территорий, на ко-

торых отсутствуют рыночные механизмы и 

естественно-природные условия саморазвития 

(прежде всего, самостоятельного выхода из 

депрессии), а также таких территорий, где это 

имеется и нужна лишь целевая поддержка бу-

дущих «точек опережающего роста». Такие 

зоны следовало бы объявить сферами приори-

тетного программного финансирования с 

предоставлением гарантий государственного 

участия; не исключено, что в отдельных слу-

чаях было бы полезно придание соответству-

ющим расходам статуса защищенных статей 

бюджетов всех уровней. 

Формирование такого перечня (которое 

целесообразно включить в состав функций 

Минфедерации), естественно, не означало бы 

обязательности выделения средств федераль-

ного бюджета для решения каждой включен-

ной в этот перечень проблемы. Однако по 

каждой из них могла бы появиться соответ-

ствующая программная разработка, цели ко-

торой следовало бы формулировать исходя из 

вышеуказанных рекомендаций. Перечень со-

ответствующих разработок и мог бы стать ин-

формационной базой для периодического 

гласного отбора проблем (а следовательно, и 

регионов) для приоритетного программного 

решения на федеральном уровне. 

Современные программы никогда не фи-

нансировались в полном объеме, что служило 

и поводом, и оправданием невыполнения про-

грамм. В то же время недофинансирование 

настолько предсказуемо, что при разработке 

каждой программы это следовало бы учиты-

вать как вполне вероятное условие. 

Для этого необходимо изменить техноло-

гию разработки программ, формируя вариан-

ты достижения цели при разных объемах фи-

нансирования. Иначе говоря, целесообразно 

оценить, как, например, изменятся структура и 

набор программных заданий, их приоритет-

ность и количественные параметры, коль ско-

ро программа будет профинансирована на 90, 

80, 50 и менее процентов. Понятно, что в ка-

ких-то исключительных ситуациях придется 

прибегать к простому пропорциональному со-

кращению всех расходов по программе, но в 

большинстве случаев потребуется более 

сложный пересмотр комплекса программных 

мероприятий (изменение набора и последова-

тельности их проведения, корректировка со-

держания и сроков реализации соответствую-

щих задач и т.п.). Такого рода очевидные ва-

риации не сложны и вполне выполнимы на 

стадии разработки программ. 

Важным аспектом реализации программ-

ного подхода к стратегическому управлению 

регионами, позволяющему повысить эффек-

тивность его использования, служит конкурс-

ный отбор программ. 

В настоящее время программы не отвеча-

ют одному из обязательных требований – ре-

шению небольшого числа наиболее приори-

тетных, самых острых и неотложных регио-

нальных проблем. При отсутствии централи-

зованной информации о таких проблемах, при 

отсутствии общепринятой методики их срав-

нительной оценки и ранжирования, при отсут-

ствии государственно выраженного интереса к 

их объективной оценке, российскую регио-

нальную политику вообще нельзя рассматри-

вать как приоритетно ориентированную. Од-

нако в том случае, когда речь идет о необхо-

димости наиболее эффективного распределе-

ния весьма небольших средств на реализацию 

однотипных мер государственной поддержки 

регионов (в первую очередь, программ), ран-

жирование решаемых проблем и конкурсный 

отбор предложений о разработке и реализации 

соответствующих программ представляются 

необходимыми. 

Для этого могут быть предложены следу-

ющие меры: 

- разработка порядка формирования еже-

годно обновляемого официального перечня 

наиболее острых региональных проблем – по-
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тенциальных объектов программ. Конкретные, 

поддающиеся решению проблемы (а не регио-

ны и их социально-экономическое развитие) 

должны стать объектом программ; 

- установление формализованной проце-

дуры отбора приоритетных проблем из ука-

занного перечня, для реализации которых мо-

гут быть гарантированы бюджетные ресурсы; 

- организация по тем же критериям кон-

курса предложений для включения их в про-

ект правительственных предложений о разра-

ботке, начале реализации и продолжении фе-

деральных программ в будущем финансовом 

году; отбор должен быть организован гласно и 

открыто; 

- установление порядка прохождения 

предложений о разработке программ через 

процедуры разработки и утверждения феде-

рального бюджета на очередной год; обяза-

тельность представления в Государственную 

думу материалов конкурсного отбора про-

грамм. 

Осуществление таких предложений не 

представляет серьезных трудностей, а допол-

нительные незначительные затраты могут сра-

зу же окупиться за счет исключения малоэф-

фективных программ. В то же время это поз-

волит если и не полностью, то хотя бы в опре-

деленной части (в зоне действия программ) 

впервые ориентировать региональную поли-

тику на конкурсно выявленные приоритеты. 

Использование программного метода в 

обязательном порядке должно предусматри-

вать реализацию такой функции как контроль 

за ходом выполнения, результативностью и 

эффективностью программ. Рекомендуемые 

меры при этом исходят из того, что расходо-

вание государственно значимых бюджетных 

средств на разработку и реализацию программ 

требует контроля не только со стороны госу-

дарственного заказчика за работой исполните-

лей, но и государственного контроля за рабо-

той самого заказчика. В настоящее время это 

одно из самых слабых мест государственной 

системы разработки и реализации целевых 

программ. Действующий нормативный поря-

док лишь устанавливает, что Госкомстат РФ 

должен организовать ежеквартальную стати-

стическую отчетность о реализации утвер-

жденных целевых программ по перечню пока-

зателей, согласованных с Минэкономики РФ. 

Это министерство, в свою очередь, с участием 

Минфина РФ, государственных заказчиков, 

заинтересованных органов государственной 

власти РФ и органов государственной власти 

субъектов федерации должно организовывать 

экспертные проверки хода реализации отдель-

ных целевых программ. Такие проверки ино-

гда осуществляются, но их результаты еще ни 

разу не стали поводом для корректировки или 

«отмены» программ и, тем более, поводом для 

привлечения к ответственности тех, кто плохо 

организовал выполнение программы, нецеле-

вым образом использовал выделенные сред-

ства и т.д. По сути дела, весь современный 

контроль нацелен только на отслеживание 

действительного расхода финансовых ресур-

сов на утвержденные программные мероприя-

тия. 

Проконтролировать целесообразность 

утверждения организации исполнения каждой 

целевой программы можно лишь в том случае, 

если корректно обозначен ожидаемый резуль-

тат и правильно рассчитана цена его достиже-

ния. Региональная проблематика в связи со 

своей социально-экономической направленно-

стью имеет специфику в выражении «резуль-

тата» и «цены», в связи с чем разработчики 

программ часто вообще считают невозмож-

ным (да и ненужным) давать какие-либо опре-

деленные оценки, кроме «улучшения», «обес-

печения» и т.п. 

В этой ситуации предлагается ввести по-

рядок раздельной оценки эффективности и 

оценки результативности программ. Речь идет 

о необходимости выявлять, с одной стороны, 

меру оправданности затрат, а с другой–то, 

насколько реализация программных меропри-

ятий будет обеспечивать достижение ожидае-

мых результатов. 

Под эффективностью региональных про-

грамм следует понимать прямую экономиче-

скую эффективность (выгодность) решения 

поставленных задач именно на основе реали-

зации включенных в программу заданий; ина-

че говоря, следует определить, насколько 

предложенный вариант достижения цели эко-

номически выгоднее всегда имеющихся аль-

тернативных вариантов. Кроме того, полезно 

и практически возможно оценить экономиче-
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скую эффективность предложенных в про-

грамме специальных механизмов (стимулов, 

льгот). Было бы полезно также оценивать эф-

фект (или экономию) затрат на решение по-

ставленной проблемы в программном вариан-

те по сравнению с вариантом, когда подобная 

программа не будет разрабатываться и выпол-

няться (то есть оценить последствия развития 

региональной ситуации без использования 

предложенной программы). 

Результативность программы следует по-

нимать, во-первых, как меру соответствия её 

ожидаемых результатов поставленной цели, 

во-вторых, как степень приближения к по-

следней и, в-третьих, как прямые позитивные 

воздействия на социальную, демографиче-

скую, экологическую ситуацию в регионе, а 

также на определяющие её параметры эконо-

мического развития. При оценке результатив-

ности программы по второму из этих критери-

ев важно максимально корректно выразить 

качественно-количественные параметры про-

граммной цели, а в ряде случае – и конкрети-

зирующих её задач. Это должно быть делом 

самих разработчиков программ, обязательным 

условием включения предлагаемых ими зада-

ний в состав любой программы, финансируе-

мой из федерального бюджета. 

Следует ввести в практику порядок, по ко-

торому экспертиза выполнения программ 

должна быть комплексной и не должна замы-

каться только на финансовых вопросах. Глав-

ное для каждой программы – достижение ре-

зультатов и обеспечение эффективности каж-

дой программы, и в этом направлении следует 

переориентировать и деятельность института 

экспертизы проектов целевых программ и хо-

да их реализации. 

Непосредственное руководство осуществ-

лением программ в значительной мере обу-

славливается соблюдением принципа ответ-

ственности за их реализацию. В настоящее 

время никакой реальной ответственности за 

реализацию программ никто не несет. При 

общей неисполняемости программ оправдани-

ем этого всегда служит их недофинансирова-

ние из федерального бюджета. Однако причин 

неисполнения программ значительно больше. 

Первая из них связана с включением в про-

граммы заведомо неисполнимых (из-за не-

хватки ресурсов) заданий, и ответственность 

за это лежит на тех, кто предлагает и лоббиру-

ет утверждение конкретных программ. Мно-

гие задания не исполняются в связи с расхо-

дованием выделенных средств на непро-

граммные цели, и ответственность за это ле-

жит на распорядителях бюджетных средств в 

субъектах федерации. И т.д. 

В этой связи рекомендуется ряд мер по 

обеспечению большей ответственности за раз-

работку и реализацию программы. 

Прежде всего, необходима полная персо-

нификация всех участников разработки и реа-

лизации программ. По каждой программе 

должен быть составлен исчерпывающий «Пе-

речень лиц, ответственных за разработку и ре-

ализацию программы», с указанием конкрет-

ного лица, представляющего государственно-

го заказчика, конкретных лиц, отвечающих за 

выделение средств федерального бюджета на 

данную программу, за получение этих 

средств, за доведение их до исполнителей, за 

достижение установленных результатов на 

федеральном, региональном и местном уров-

нях. Должны быть установлены меры админи-

стративной и иной ответственности этих лиц 

за выполнение указанных функций. 

В связи с тем, что практически все рас-

сматриваемые программы реализуются в по-

рядке софинансирования (федеральный, реги-

ональный и местный бюджеты, средства раз-

личных инвесторов и т.д.), целесообразно ор-

ганизовать наблюдательные советы из числа 

представителей финансирующих структур. 

Главной задачей этих советов могла бы стать 

подготовка решений, упреждающих неиспол-

нение программ, прекращающих действие 

программ и т.п. Такие решения могли бы стать 

дополнительным стимулом к более ответ-

ственной реализации программ. 

Значительную роль в повышении этой от-

ветственности могла бы сыграть Счетная па-

лата, в функции которой следовало бы вклю-

чить систематический контроль за расходова-

нием средств федерального бюджета, посту-

пающих по различным каналам (в первую 

очередь, по каналам финансирования целевых 

программ) на территорию соответствующих 

субъектов федерации. 

Широкое использование программного 

управления обусловило в последние годы 

необходимость соблюдения принципа органи-
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зации межпрограммной координации. Соб-

ственно федеральные программы решения ре-

гиональных проблем составляют лишь не-

большую часть всех федеральных программ и 

по количеству (менее 5%), и по объему фи-

нансирования (около 6%). 

В то же время почти все федеральные про-

граммы имели и имеют региональную ориен-

тацию. Так, федеральная адресная инвестици-

онная программа «представляет адресные за-

дания по строительству социально значимых 

объектов» в конкретных городах России. Та-

ковы же блоки программ «Жилище», «Неот-

ложные вопросы социальной сферы» и другие. 

Таким образом, на территории субъектов фе-

дерации, где реализуются программы, отне-

сенные к собственно региональным, одновре-

менно и по тем же основаниям финансируют-

ся близкие по проблематике задания других 

программ. 

В этой связи целесообразно при разработ-

ке и реализации каждой региональной про-

граммы осуществлять меры по межпрограмм-

ной координации. Для этого на стадии разра-

ботки каждой программы должны быть: а) 

сформированы предложения по уточнению 

заданий других федеральных программ по 

смежным вопросам; б) введен особый «отсы-

лочный» блок заданий, которые имеют шанс с 

наибольшей эффективностью и результатив-

ностью реализоваться в составе других про-

грамм; в) осуществлена выборка заданий дру-

гих программ, которые имеют непосредствен-

ное отношение к поставленной проблеме, вы-

полняются независимо от данной программы 

и для которых стоит предусмотреть лишь осо-

бые меры контроля за их результатами и ис-

пользованием для достижения целей настоя-

щей программы. В этой связи в числе про-

граммных заданий, рекомендуемых к утвер-

ждению на федеральном уровне, желательно 

выделить отдельные группы предложений, ко-

торые можно назвать «рекомендуемые зада-

ния для включения в состав других федераль-

ных и межгосударственных программ» и «за-

дания других федеральных и межгосудар-

ственных программ, выполнение которых 

представляет особый интерес для данной про-

граммы». 

Поскольку выполнение этих рекоменда-

ций предполагает детальное знакомство раз-

работчиков (а впоследствии и государственно-

го заказчика) со всем массивом реализуемых и 

подготовленных федеральных программ, 

необходимо создание соответствующего ин-

формационного обеспечения с техническими 

возможностями целевого поиска интересую-

щих позиций любых программ. 

Не менее важна межпрограммная коорди-

нация и на стадии реализации программ, когда 

появилась бы возможность кооперации и ин-

тегрирования конкретных программных зада-

ний. 

Общие выгоды рекомендуемой межпро-

граммной координации определяются исклю-

чением дублирования, укрупнением ряда за-

даний за счет объединения ресурсов, выде-

ленных на выполнение смежных действий, 

экономией затрат и выигрышем во времени. 

Функции межпрограммного координатора 

могли бы взять на себя, например, Минфеде-

рации, Минэкономики России или специально 

созданный ими координационный центр. Было 

бы полезным проводить в период подготовки 

федерального бюджета на очередной год об-

щее координационное совещание государ-

ственных заказчиков всех реализуемых феде-

ральных программ. 

Возможности повышения результативно-

сти и снижения затрат на разработку про-

грамм могли быть существенно расширены 

при вовлечении в процесс межпрограммной 

координации массива программ, самостоя-

тельно разрабатываемых в субъектах федера-

ции. 

Другим важным методическим аспектом 

разработки программ служит развитие норма-

тивно-правового обеспечения данного процес-

са. 

Исходное состояние и содержание реко-

мендаций по совершенствованию организации 

разработки и реализации федеральных целе-

вых программ решения региональных про-

блем определяют необходимость в системном 

и комплексном подходе к этому совершен-

ствованию. Отдельные разрозненные действия 

могут оказать некоторое позитивное воздей-

ствие на организацию программного регули-

рования территориального развития, но общий 

результат таких нововведений будет незначи-
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тельным. В этих условиях наиболее результа-

тивным следует признать пересмотр и карди-

нальное обновление нормативно-правовой ба-

зы разработки и реализации программ. 

Учитывая, что федеральные программы 

призваны быть государственными регулято-

рами решения наиболее острых, приоритет-

ных проблем регионального развития и что в 

этих целях используются ресурсы федераль-

ного бюджета, целесообразно зафиксировать 

основные положения этой обновленной нор-

мативной базы разработки и реализации про-

грамм в форме специального федерального 

закона. Необходимость и одновременно слож-

ность разработки такого закона подтверждает-

ся тем, что последний включался в перспек-

тивные планы законотворческой деятельности 

Государственной думы целых четыре года, то 

есть в 1996, 1997, 1998 и 1999 годах. 

Рекомендуемый перечень положений про-

екта федерального закона «О разработке и ре-

ализации федеральных целевых программ ре-

шения региональных проблем» включает: 

 уточнение места и роли федеральных 

целевых программ в общей системе государ-

ственного регулирования регионального раз-

вития; 

 уточнение понятия «программы» как 

совокупности государственно организуемых 

мер, способных полностью или частично ре-

шить предельно конкретную региональную 

проблему; 

 закрепление обязательности формули-

рования цели каждой программы в количе-

ственно выраженных параметрах, характери-

зующих сущность конкретной региональной 

проблемы; 

 установление порядка формирования 

ежегодно обновляемого перечня наиболее 

острых региональных проблем как потенци-

альных объектов программного решения (за-

крепление этой функции за Минфедерацией); 

 установление принципов, критериев и 

методов отбора из вышеуказанного перечня 

проблем ограниченного числа наиболее прио-

ритетных, для реализации которых имеются 

(гарантированы) бюджетные ресурсы; 

 обеспечение гласности и открытости 

программного решения на федеральном 

уровне; 

 отбор проблем для установления поряд-

ка прохождения программ через процедуры 

разработки и утверждения федерального 

бюджета на очередной год; 

 закрепление условия обязательного со-

финансирования программ (консолидации ре-

сурсов) со стороны федерального, региональ-

ных и местных бюджетов; 

 закрепление условия персонифициро-

ванной ответственности за финансирование, 

целевое использование финансовых средств и 

выполнение программных заданий; 

 установление общего порядка разработ-

ки и реализации программ, а также контроля 

за его выполнением (модернизация действу-

ющего порядка, утвержденного правитель-

ством РФ, с учетом предыдущих рекоменда-

ций); 

 закрепление единых методов оценки 

эффективности программ; 

 установление порядка межпрограммной 

координации, форм и методов её организации. 

Все эти рекомендации вписываются в дей-

ствующую систему конституционных и зако-

ноустановленных норм государственного ре-

гулирования социально-экономического раз-

вития и в этой связи их сведение в единый за-

конопроект представляется вполне реальным. 

В последнее десятилетие важной пробле-

мой российской власти как на федеральном, 

так и на местном уровнях, стал отход от реа-

лизации значительной части государственных 

функций, в частности, функции долгосрочного 

стратегического планирования. Как следствие, 

в стране практически прекратилась разработка 

системных программных концепций развития 

субъектов федерации и отраслей. Недостаточ-

ное использование одного из основных ин-

струментов власти – контроля за долгосроч-

ным планированием развития территории, от-

расли и др., приводит к тому, что горизонт 

планирования ограничивается несколькими 

годами, а сама «программа» превращается в 

бессистемный перечень сиюминутных бед и 

многочисленных мелких мероприятий по «ла-

танию дыр». Все существующие на сегодня 

имитации подобных программ, особенно 

включающие в качестве базовой основы экс-

портную составляющую, фактически игнори-

руют то обстоятельство, что их разработка 
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требует системного учета условий реализации 

и так называемых «человеческого фактора». 

Накопленный в советский период опыт и 

методология так называемых программно-

целевого планирования регионального разви-

тия применимы лишь условно: в основе про-

грамм того времени лежал внеэкономический 

директивный подход; соответственно, задача 

формирования принципиально нового – сба-

лансированного, социально направленного 

бюджета не ставилась, а социальная и эколо-

гическая направленность программ в значи-

тельной степени лишь декларировалась 

(вспомним, например, многочисленные про-

граммы развития Западно-Сибирского нефте-

газового комплекса и результаты их реализа-

ции). 

Особенный драматизм приобретает эта 

ситуация в районах с так называемыз экстре-

мальными условиями проживания – в слож-

ных природно-климатических условиях, с не-

развитой производственной и социальной ин-

фраструктурой и др. Как правило, в таких ре-

гионах системообразущим началом социаль-

но-экономического развития являются при-

родные богатства территорий – нефть, газ, 

уголь, полезные ископаемые. В этих условиях 

особенно остро стоит задача системной про-

работки программ, учитывающих отдаленные 

во времени последствия предлагаемых реше-

ний. Отсюда, в частности, вытекает требова-

ние охвата такими программами временного 

периода, существенно превышающего про-

должительность интенсивного развития бюд-

жетообразующих составляющих региона. 

К числу регионов с экстремальными усло-

виями проживания следует отнести (полно-

стью или частично) такие субъекты федера-

ции, как Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Ханты-

Мансийский, Чукотский автономные округа, 

Камчатку, Сахалин, а также север Тюменской 

области, Красноярского края, Иркутской об-

ласти. Ряд других регионов с суровыми при-

родно-климатическими условиями – Архан-

гельская, Мурманская области, Приморский 

край могут быть отнесены к этим районам 

лишь частично, поскольку обладают относи-

тельно развитой производственной и социаль-

ной инфраструктурой. 

Рассмотрим в связи с этим основные осо-

бенности исходного состояния субъектов пла-

нирования, условия жизни и деятельности в 

которых можно определить как экстремаль-

ные и учет которых весьма важен с методиче-

ской точки зрения при разработке целевых 

комплексных программ. В их числе можно 

отметить следующие особенности: 

1. Экстремальные условия проживания 

позволяют с высокой степенью эффективно-

сти эксплуатировать только отдельные виды 

уникальных и остродефицитных природных 

богатств, в том числе пользующихся большим 

спросом на мировом рынке – в первую оче-

редь, углеводородное сырье, в перспективе – 

разнообразные полезные ископаемые. Все 

остальные отрасли и сферы хозяйства в силу 

экстремальности условий жизнедеятельности 

заведомо требуют не просто повышенных, а 

очень высоких затрат, и являются, как прави-

ло, убыточными. 

2. На территории проживает коренное 

население, основное традиционное занятие 

которых, как правило, – оленеводство, рыбо-

ловство, охота. Эти малочисленные народно-

сти представляют огромную национальную 

ценность, как этническую и культурную, так и 

генетическую. 

3. Среда обитания относительно чиста, от-

личается хрупким биоценозом и удивительной 

красотой. Она насыщена разнообразной жив-

ностью, богатейшими местами гнездования и 

линьки водоплавающих птиц, обширной си-

стемой нагульных озер и рек для ценных по-

род рыб. Чистая красивая территория с много-

образной флорой и фауной – это такое же бо-

гатство, как и подземное углеводородное сы-

рье. 

4. Сегодняшние высокие мировые цены на 

углеводородное сырье резко активизировали 

деятельность компаний по разработке и со-

зданию необходимой инфраструктуры его до-

бычи: трубопроводы, дороги, поселки и др. 

5. Век активной, наиболее продуктивной 

фазы извлечения углеводородного сырья и 

природных ископаемых, являющихся так 

называемых невоспроизводимыми ресурсами, 

недолог. И как показывает опыт, после этапа 

«снятия сливок» наступает естественный за-

тяжной спад, что обусловлено как выработкой 

месторождений, так и переоценкой (на стадии 
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разведки) потенциальных объемов извлекае-

мых запасов. 

С учетом указанных основных обстоя-

тельств, прежде чем приступить к разработке 

программы социально-экономического разви-

тия, необходимо определить в рамках страте-

гической концепции, что будет с регионом в 

течение планируемого периода, а лучше – на 

более отдаленный период. Другими словами, 

необходимо определить, каким станет регион 

на стадии завершения или после завершения 

активной разработки его природных богатств. 

В основу данного целеполагания можно 

заложить аспекты, предлагаемые Г. Григорье-

вым, как наиболее полно характеризующие 

развитие экономического потенциала региона 

не только для условий нормальной деятельно-

сти, но и с учетом функционирования в усло-

виях ЧС. В их числе он выделяет
1
: 

- развитие промышленности; 

- обеспеченность хозяйства всеми видами 

стратегического сырья; 

- развитие сельского хозяйства; 

- транспорт; 

- финансовая система; 

- наука и техника. 

Реализация программ развития предпола-

гает создание мощных инфраструктурных 

объектов – дорог, жилья, инженерных соору-

жений, а также реализации инновационных 

проектов – информационных, телемедицин-

ских, образовательных и др. Должны быть 

приняты жесткие нормативные акты, миними-

зирующие экологические риски в период ак-

тивного извлечения природных богатств. 

Должно быть предусмотрено значительное 

увеличение капитальных вложений в охрану 

окружающей среды. 

По мере реализации программы (мегапро-

екта) представляется уникальная возможность 

коренной перестройки инфраструктуры насе-

ленных пунктов с учетом последних градо-

строительных достижений. 

Определенные резервы развития могут 

быть реализованы за счет создания системы 

поддержки местных промыслов – традицион-

ных, новых, а также развития специального 

                                                 
1 Григорьев Б.Г. Экономический и моральный потенциал 

в современной войне.–  М.: Военное изд-во Мин-ва обо-

роны СССР, 1970.– С. 29. 

туризма. 

Наконец, в развитие программы должна 

быть разработана система целевых программ, 

направленная на «расшивку» наиболее про-

блемных и актуальных вопросов социально-

экономического развития региона. 

Таким образом, стратегической задачей 

планирования регионального развития должна 

стать увязка воедино сложнейших разнона-

правленных явлений и тенденций: сохранение 

изначальной чистоты окружающей среды и 

неизбежные антропогенные воздействия про-

мышленности; сохранение, а во многом и реа-

билитация национального этноса и удовлетво-

рение потребностей страны в сырьевых ресур-

сах. Самое же главное состоит в том, что ре-

шать эту проблему нужно, учитывая горький 

опыт прошлых лет освоения территории. 
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Перспективы
1
 социально-экономического 

развития страны (или отдельного ее региона) 

во многом определяются ее (или его) потенци-

алом привлечения инвестиций. Оценка инве-

стиционного климата и инвестиционной при-

влекательности отдельных экономических 

субъектов проводится уже продолжительное 

время. Настоящая работа посвящена изучению 

факторов инвестиционной привлекательности 

региона, а также обоснованию современных 

механизмов ее повышения.  
Способы и критерии оценки инвестицин-

ной привлекательности и инвестиционного 

климата региона и страны в целом многочис-

ленны и разнообразны. Среди наиболее ран-

них исследований, посвященных оценке инве-

стиционного климата различных стран, заслу-

живает внимания работа  специалистов Гар-

вардской школы бизнеса, проведенной в 1969 

г. [7]. Основой сравнения была выбрана экс-

пертная шкала, включавшая: политическую 

ситуацию, возможность вывоза капитала,  за-

конодательные условия для иностранных и 

национальных инвесторов, уровень инфляции, 

устойчивость национальной валюты, возмож-

ность использования национального капитала. 

В современных условиях такой подход явля-

ется ограниченным и, более того, субъектив-

ным, так как все критерии указанного подхода 

формировались на основе экспертных оценок. 

Со временем при проведении подобных ис-

следований стали применяться также стати-

стические методы и количественные критерии 

оценки. Факторный анализ был дополнен не-

которыми макроэкономическими показателя-

ми, такими как объем и структура валового 

национального продукта; кроме того,  объек-

том учета стали показатели развития инфра-

структуры, обеспеченность природными ре-

сурсами, степень участия и активность госу-

дарства в экономике, условия развития и уро-

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, 

проект №10-02-00079а 

вень внешней торговли. Дальнейшему услож-

нению и углублению подходов к оценке инве-

стиционного климата способствовал процесс 

возникновения государств с переходной эко-

номикой в конце 80-х гг. В частности, при 

оценке инвестиционного климата стали учи-

тывать состояние и перспективы проводимых 

реформ, близость страны к мировым экономи-

ческим центрам, качество трудовых ресурсов, 

масштабы институциональных преобразова-

ний.  

Оценка инвестиционной привлекательности 

проводится не только на макроэкономическом 

уровне, то есть для страны в целом. Для больших 

государств с разветвленной федеративной струк-

турой имеют место значительный разброс соци-

ально-экономических показателей. Следователь-

но, для таких стран, к которым относится и Рос-

сия,  необходимо оценивать инвестиционную 

привлекательность регионов отдельно.  

В последнее время был предпринят ряд ини-

циатив в сфере оценки инвестиционной привле-

кательности регионов России, как отечественны-

ми, так и зарубежными организациями. Самым 

распространенным подходом, используемым в 

таких исследованиях, является составление рей-

тинга регионов, на основе которого осуществля-

ется классификация регионов по уровню инве-

стиционной привлекательности. 

Оценка инвестиционной привлекательности, 

в конечном счете, необходима для принятия ин-

вестиционных решений. Следовательно, она 

должна быть основана на многофакторной и 

многовариантной оценке ряда явлений и про-

цессов. 

Существует множество трактовок понятия 

инвестиционного климата региона. Некоторые 

из них учитывают широкий спектр факторов, 

которые определяют инвестиционный климат. 

Согласно одному из них инвестиционный 

климат –совокупность финансовых, социаль-

но-экономических, политических, социокуль-

турных, географических и организационно-

правовых факторов, присущих той или иной 
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стране, привлекающих или отталкивающих 

инвесторов.  

При указанной трактовке инвестиционно-

го климата для его оценки учитываются: 1) 

экономические условия, развитие макроэко-

номической среды, динамика ВВП, нацио-

нального дохода, темпы инфляции, индексы 

роста объемов производства промышленной 

продукции, темпы развития высокотехноло-

гичных и наукоемких производств, ситуация 

на рынке труда, состояние финансовой систе-

мы и т.п.; 2) государственная инвестиционная 

политика, отражающая степень государствен-

ной поддержки иностранных инвестиций, 

возможность национализации иностранного 

имущества, устойчивость государственных 

институтов, участие государства в междуна-

родных проектах, соблюдение соглашений, 

преемственности политической власти; 3) ин-

ституциональная среда инвестиционного про-

цесса: статус и качество регламентирующих 

документов, порядок их изменения, условия 

ввода и вывода инвестиций из региона, нало-

говое, валютное регулирование, порядок реги-

страции, деятельности, слияния, отчетности и 

ликвидации фирм, меры регулирования и кон-

троля их деятельности, арбитражное законо-

дательство.  

Другие трактовки делают акцент на си-

стемах отношений участников рынка. Так, с 

этой точки зрения, инвестиционный климат 

региона – это «система отношений, формиру-

ющихся под воздействием широкого круга 

взаимосвязанных процессов и совокупности 

условий инвестиционной деятельности поли-

тического, социально-психологического, фи-

нансово-экономического, законодательного, 

нормативно-правового, экологического, кри-

минального, ресурсно-сырьевого, производ-

ственного, инновационного, трудового, ин-

фраструктурного, потребительского и инсти-

туционального характера и подразделяющих-

ся на свои макро-, микро- и собственно регио-

нальные уровни управления, отражающие как 

объективные возможности региона к развитию 

и расширению инвестиционной деятельности, 

характеризующие его инвестиционный потен-

циал, так и условия деятельности инвесторов 

(инвестиционный риск), создающие предпо-

сылки для появления устойчивого побуждения 

к инвестированию, оказывающего существен-

ное влияние на доходность инвестиций и уро-

вень инвестиционных рисков и определяюще-

го целесообразность и эффективность инве-

стиций» [1]. 

Еще в конце двадцатого века инвестици-

онный климат можно было рассматривать как 

сравнительно статичную и инерционную ха-

рактеристику  региона. Однако процессы гло-

бализации, ускорение рыночных процессов 

изменили ситуацию: инвестиционный климат 

подвержен стремительным изменениям и ко-

лебаниям.  Стабилизация инвестиционного 

климата региона становится в современных 

условиях актуальной и важной задачей регио-

нальных властей. 

Рассматривая инвестиционный климат как 

совокупность факторов и систему отношений, 

следует отметить его сложность и комплекс-

ность. В частности, он характеризуется иерар-

хичной структурой, в которой выделяют мак-

ро- и микро-среду. На макроуровне изучение 

инвестиционного климата включает показате-

ли экономической, политической и институ-

циональной среды.  

Микросреда, характеризующая инвести-

ционный климат, оценивается посредством 

анализа системы взаимоотношений стейкхол-

деров (заинтересованных лиц) отдельной ком-

пании, среди которых ее собственники, потен-

циальные инвесторы, менеджмент, государ-

ственные органы, партнеры, поставщики, по-

купатели, кредиторы, сотрудники и их объ-

единения.  

Макро- и микроуровень инвестиционного 

климата взаимно дополняют друг друга и в 

совокупности дают полную картину инвести-

ционного климата региона. 

В рамках анализа инвестиционного кли-

мата на уровне региона его определяют как 

сочетание двух его проявлений – инвестици-

онной активности и инвестиционной привле-

кательности. Последняя, в свою очередь, оце-

нивается на основе анализа регионального ин-

вестиционного потенциала и уровня совокуп-

ного инвестиционного риска региона.  

Инвестиционная активность характеризу-

ется интенсивностью и масштабом инвести-

ционной деятельности в регионе. Под инве-

стиционной привлекательностью понимают 

интегральную характеристику потенциала от-

дельных предприятий, отраслей, регионов  ге-
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нерировать доход на вложенные инвестиции с 

учетом уровня инвестиционных рисков. Сле-

довательно, инвестиционная привлекатель-

ность определяется одновременным воздей-

ствием двух групп факторов, факторов инве-

стиционного потенциала и факторов инвести-

ционных рисков. 

Для оценки инвестиционного потенциала 

необходимо учитывать макроэкономические 

показатели, наличие и доступность факторов 

производства, потребительский спрос населе-

ния и другие параметры. Инвестиционный 

риск отражает вероятность потери инвестици-

онных вложений и дохода от них. 

Понятие «инвестиционный потенциал» 

имеет множество трактовок. Однако, обобща-

ющим для них является отражение того факта, 

что он представляет собой способность регио-

нальной экономической системы обеспечить 

максимально возможную отдачу инвестора на 

вложенный капитал. 

Некоторые авторы полагают, что инвести-

ционный потенциал региона – это способность 

к получению максимально возможного объема 

инвестиционной составляющей ВРП, реализу-

емой посредством использования инвестици-

онных факторов экономического роста [6]. 

Тумусов Ф.С. определяет его как совокуп-

ность инвестиционных ресурсов, составляю-

щих ту часть накопленного капитала, которая 

представлена на инвестиционном рынке в 

форме потенциального инвестиционного 

спроса, способного и имеющего возможность 

превратиться в реальный инвестиционный 

спрос, обеспечивающий удовлетворение мате-

риальных, финансовых и интеллектуальных 

потребностей воспроизводства капитала [5]. 

Другие авторы отмечают, что инвестицион-

ный потенциал есть не простое сочетание, а 

упорядоченная система инвестиционных ре-

сурсов, позволяющая добиться синергетиче-

ского эффекта их использования [2]. 

Инвестиционный потенциал региона мо-

жет быть также охарактеризован с точки зре-

ния способности региона осваивать инвести-

ционный капитал, которая для каждого регио-

на имеет свою планку.  

В профессиональной литературе форми-

руют структурусовокупного инвестиционного 

потенциала региона, которая включает [3]: 

1. Производственный потенциал, рассмат-

риваемый как совокупный результат хозяй-

ственной деятельности населения в регионе. 

2. Финансовый потенциал, определяемый 

общей суммой налоговых и иных денежных 

поступлений в бюджетную систему. 

3. Ресурсно-сырьевой потенциал, рассчи-

тываемый на основе средневзвешенной обес-

печенности территории региона балансовыми 

запасами основных видов природных ресур-

сов. 

4. Инфраструктурный потенциал, в основе 

расчета которого положена оценка экономико-

географического положения региона и уровня 

развития его инфраструктуры. 

5. Потребительский потенциал, определя-

емый как совокупная покупательная способ-

ность населения региона. 

6. Трудовой потенциал, получаемый на 

основе данных о численности экономически 

активного населения и его образовательном 

уровне. 

7. Инновационный потенциал, оценивае-

мый посредством анализа результативности 

инновационной и научно-технической дея-

тельности в регионе. 

8. Институциональный потенциал, оцени-

ваемый как уровень развития институтов ры-

ночной экономики и институциональной сре-

ды в регионе. 

Вторым элементом инвестиционной при-

влекательности является совокупный инве-

стиционный риск. 

Риск характеризует вероятность потери 

средств, вложенных потенциальным инвесто-

ром, или недополучения прибыли от инвести-

ций. Инвестиционный риск может также от-

ражать возможность снижения стооимости 

капитальных вложений. Инвестиционный 

риск зависит от политических, экономиче-

ских, институциональных, экологических и 

других региональных условий инвестирова-

ния. 

На уровне региона можно выделить сле-

дующие виды риска [3]: 

1. Политический риск, зависящий от 

устойчивости региональной власти и полити-

ческой поляризации населения. 

2. Экономический риск, связанный с ди-

намикой экономических процессов в регионе. 
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3. Социальный риск, характеризующийся 

уровнем социальной напряженности. 

4. Криминальный риск, зависящий от 

уровня преступности с учетом тяжести пре-

ступлений. 

5. Экологический риск, рассчитанный как 

интегральный уровень загрязнения окружаю-

щей среды. 

6. Финансовый риск, отражающий напря-

женность региональных бюджетов и совокуп-

ные финансовые результаты деятельности 

предприятий регионов. 

7. Законодательный риск – совокупность 

правовых норм, регулирующих экономиче-

ские отношения на территории: местные нало-

ги, льготы, ограничения и т.п. 

Среди инвестиционных рисков выделяют 

специфический (коммерческий) и неспецифи-

ческий (некоммерческий) риски. 

Специфические риски характеризуют от-

дельные инвестиционные проекты. Неспеци-

фические риски обусловливают предпринима-

тельскую деятельность в целом, они связаны с 

воздействием внешних условий политическо-

го, экономического институционального и 

экологического характера, как на уровне стра-

ны, так и на уровне регионов.  

Региональные некоммерческие риски 

определяются большим количеством частных 

факторов. Совокупность некоммерческих ре-

гиональных инвестиционных рисков форми-

руется из восьми важнейших частных показа-

телей, к которым относятся [3]: 

- уровень безработицы; 

- степень благоприятности регионального 

законодательства для инвестиций в основной 

капитал; 

- уровень политической стабильности; 

- отношение населения к рыночным ре-

формам; 

- уровень преступности; 

- уровень экологической безопасности и 

природные климатические условия; 

- отношение региональных органов власти 

к формированию рыночной среды; 

- степень дифференциации доходов насе-

ления. 

В настоящее время инвестиционная при-

влекательность региона определяет степень 

его конкурентоспособности. Приток инвести-

ций в регион создает предпосылки для роста 

производительности труда и качества жизни 

его населения. Вместе с тем стабильность бла-

гоприятных условий для инвестирования яв-

ляется важнейшим фактором инвестиционной 

привлекательности. Возможность вмешатель-

ства региональных органов власти в инвести-

ционные процессы в виде формирования ис-

кусственных барьеров входа в регион; навязы-

вания оптимальных, с их точки зрения, моде-

лей регионального бизнеса; определения при-

оритетных отраслей развития и масштабов 

бизнеса, размещенного на территории регио-

на, может негативно сказаться на инвестици-

онной привлекательности региона. В этом 

случае часто нарушаются интересы одного из 

основных участников инвестиционного про-

цесса – бизнеса, инвестирующего в регион.  

Для поддержания высокого уровня инве-

стиционной привлекательности региона необ-

ходимо: 

- поддерживать благоприятный инвести-

ционный климат региона в долгосрочной пер-

спективе (пять – десять лет);  

- ограничивать государственное регулиро-

вание инвестиционного процесса региона; ос-

новной акцент в этой связи следует сделать на 

развитии инфраструктуры, создании условий 

для интеграции бизнеса и его развития, пря-

мые меры вмешательства и регулирования 

бизнеса по возможности исключить; 

- строитьотношения бизнеса и власти на 

принципах партнерства: доходный и процве-

тающий бизнес формирует бюджетные дохо-

ды и положительные социальные эффекты, 

власть, в свою очередь, должна содействовать 

привлечению и развитию всех видов бизнеса в 

виде политики стимулирования и преферен-

ций как для крупного, так и для малого и 

среднего бизнеса; особое внимание в совре-

менных условиях необходимо уделить разви-

тию форм и методам государственно-частного 

партнерства;  

- разработать формы и механизмы эффек-

тивной интеграции бизнеса, в том числе на 

основе кластерного подхода. 

В кластерном подходе, в отличие от от-

раслевого, рассматривается не отрасль вооб-

ще, а территориально обособленное образова-

ние. Конкурентные преимущества и благопри-

ятное территориальное местоположение  уве-

личивают производительность труда и конку-
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рентоспособность участников кластера. Кроме 

того, имеет место гармоничное развитие базо-

выхи поддерживающих отраслей.  

Одновременно сочетая в себе и сотрудни-

чество, и конкуренцию, кластерные образова-

ния имеют значительные преимущества в кон-

курентной борьбе.  

Таким образом, инвестиционная привле-

кательность региона определяется комплексом 

региональных условий и является результатом 

деятельности  и взаимодействия всех участни-

ков и заинтересованных лиц инвестиционного 

процесса, включая бизнес, региональные вла-

сти, население и др. Важную роль в процессе 

повышения инвестиционной привлекательно-

сти региона играют интеграционные механиз-

мы и партнерские отношения. Ключевым фак-

тором инвестиционной привлекательности яв-

ляется институциональная среда региона. 
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Мы живем в мире, который разительно 

отличается от мира наших предков. Одним из 

важнейших отличий является то, что впервые 

в истории более половины населения Земли 

сосредоточено в городах. Согласно данным 

ООН, в 2008 году число городских жителей в 

мире достигло 3,3 млрд человек, что со-

ставляет больше половины населения плане-

ты
1
. В прошлом веке в городах проживало 

13% от общего числа жителей, а столетием 

раньше их доля составляла всего 3%
2
. Ожида-

ется, что, по крайней мере, в первой половине 

XXI века городское население будет стреми-

тельно расти, что приведет к увеличению чис-

ла крупных городов. Наряду с такими гиган-

тами, как Дели, Дакка, Джакарта и Мехико, 

которые еще больше «разбухнут» и абсорби-

руют 20-30 и более млн человек (грозя пре-

взойти по численности населения просторную 

Канаду), в последующие десятилетия появит-

ся более 500 городов, население которых пре-

                                                 
1 UNFPA, State of World Population, 2007. New York: Unit-

ed Nations Population Fund, 2007. 
2 The World Goes to Town // The Economist. 2007. May 5. 

высит миллионный рубеж
3
. Так менее чем за 

100 лет человек превратился из сельского оби-

тателя в городского. В последующие два деся-

тилетия особенно значительный прирост насе-

ления будет происходить в урбанизированных 

центрах развивающихся стран, которые при-

мут более 2 млрд новых жителей
4
. Другими 

словами, 100 млн человек (количество, равное 

населению Мексики) будут ежегодно пе-

реселяться из сельской местности в города
5
. 

Города не только растут, но и производят все 

большую долю мирового богатства. Экономи-

ческая деятельность городов в странах с низ-

ким уровнем доходов составляет 55 ВВП, в 

странах среднего уровня – 73, а в высокораз-

витых странах – 85
6
. Канадские географы 

Марк Роузленд (MarkRoseland) и Лена 

Сутс(LenaSoots) в докладе «StateoftheWorld 

                                                 
3Ibid. 
4 UNFPA, State of World Population, 2007. 
5Ibid. 
6UN Department of Economic and Social Affairs, Population 
Division, Urban Population, Development, and Environment. 

New York: UN Department of Economic and Social Affairs, 

2007. 

ОТВЕТЫ ГОРОДОВ НА ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Вводное слово редакции: Исследователи урбанистики, активно ведут поиск ответов на 

ключевые вопросы перспектив городского развития. Вопросы, рассматриваемые ими, доволь-

но широки и охватывают проблемы расселения, экологии, образования, экономики, транс-

порта и ряда других насущных проблем обеспечения жизнедеятельности города. В данном 

разделе мы приводим статью «Город XXI века в поисках ответа на вызовы современно-

сти»ведущего эксперта в области урбанистики, профессора БлераРубела,  а также хартии, 

которые подписали города, для определения направления своего развития и выявления воз-

можных угроз. Отметим, что города ЕС, США и некоторых других стран разрабатывают и  

подписывают хартии, которые являются своего рода базовым документом для обеспечения  

городского развития и встроены в систему муниципального управления. Интересен процесс 

эволюции проблематики современных хартий от определения элементарных принципов само-

управления (1985 г.) до раскрытия принципов демократии и культурной самобытности в 

условиях глобализации (2008 г.). 
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2007», подготовленном World-watchInstitute, 

отмечают: «Население высокоурбанизирован-

ных стран имеет более высокие доходы, более 

стабильную экономику, более мощные соци-

альные институты и больше возможностей 

противостоять изменениям в мировой эконо-

мике. Во всем мире города играют все более 

заметную роль в создании национального бо-

гатства, в социальном развитии стран, в про-

цессе привлечения инвестиций и мобилизации 

людских и технических ресурсов, что в свою 

очередь ведет к беспрецедентному развитию 

производства и повышению конкурентоспо-

собности»
1
. В эпоху глобализации стала осо-

бенно заметна тесная связь между экономиче-

скими достижениями и процессом урбаниза-

ции, ведь сама история показывает, что города 

невероятно выигрывают от открытого обмена 

товарами и идеями
2
. В то же время везде в ми-

ре наблюдается увеличение числа  малоиму-

щих, что также является отличительной осо-

бенностью жизни городов. В 2002 году 746 

млн городских жителей получали два, а то и 

меньше долларов в день
3
. В последние 20 лет 

процесс увеличения абсолютного числа бед-

няков в городах шел быстрее, чем в сельской 

местности. Хотя проблемы трущоб, обитатели 

которых строят свое жилье из чего придется, 

характерны для многих стран мира, то, что 

происходит в субсахарной Африке, поистине 

ни с чем не сравнимо: там в трущобах ютится 

72% городского населения
4
. Нищету город-

ских жителей и существование трущоб пред-

почитают относить к разряду местных про-

блем, несмотря на то, что они приобрели гло-

бальный масштаб и требуют столь же гло-

бальных решений. Глубокие демографические 

и экономические перемены сопровождаются 

географическими изменениями, которые, учи-

тывая глобальное изменение климата, не ме-

                                                 
1 Roseland M.,Soots L. Strengthening Local Economies // 

State of the World: Our Urban Future. The World Watch Insti-

tute, 2007. New York: W.W. Norton & Company, 2007. – P. 
152-169: 152. 
2 The World Goes to Town // The Economist. – 2007. – May 

5. 
3Ravallion M. Urban Poverty // Finance and Development. – 

2007. – Vol. 44. – No. 3. 
4UN%HABITAT, State of the World's Cities 2006/7. The Mil-
lennium Development Goals and Urban Sustainability: 30 

Years of Shaping the Habitat Agenda. London: Earthscan for 

UN%Habitat, 2006. 

нее важны. Города расползаются, захватывая 

без разбору все большие участки пахотных и 

непахотных земель. На основе фотографий, 

полученных со спутника, Совет городов Все-

мирного банка пришел к выводу, что за по-

следние 50 лет плотность городского населе-

ния Земли увеличилась на две трети
5
. Этого 

следовало ожидать, поскольку огромное коли-

чество людей переселилось в города, и город-

ские «агломерации» еще больше расползлись 

вширь.Благодаря новому стилю жизни и но-

вым технологиям в мире ширится процесс су-

бурбанизации, некогда считавшийся отличи-

тельной чертой развития городов в Соеди-

ненных Штатах
6
. Очевидно, что сама концеп-

ция современного города нуждается в пере-

смотре, и сегодня можно представить его в 

виде многочисленных ковров, которые усти-

лают сотни километров во всех направлениях, 

уничтожая окрестные ландшафты
7
. К этому 

следует добавить и то, что, несмотря на веро-

ятность повышения уровня моря, все большее 

количество горожан живет на побережье или 

вблизи него, включая жителей 40 городов с 

населением более миллиона человек и жите-

лей 15 из 24 мегагородов с населением более 

10 млн человек
8
. Говоря о демографических 

изменениях, следует помнить, что мы живем в 

один из самых интенсивных миграционных 

периодов в истории человечества. По данным 

ООН Хабитат, в мире насчитывается около 

175 млн официальных международных ми-

грантов, не считая тех, у кого нет всех необ-

ходимых документов
9
. В рамках одной из 

наиболее активно функционирующих миро-

вых миграционных систем центрами притяже-

ния мигрантов стали нефтедобывающие стра-

ны Персидского залива
10

. Так, в 2000 году в 

                                                 
5 Angel S., Sheppard S., Civco D. The Dynamics of Global 

Urban Expansion. Washington, D.C.: Cities Alliance, 2005. 
6Bruegmann R. Sprawl. A Compact History. Chicago: Uni-

versity of Chicago Press, 2006. 
7Sudjic D.The 100Mile City. New York: Harcourt Brace, 
1992. 
8 The World Goes to Town // The Economist. 2007. May 5. 
9 UNHABITAT, State of the World's Cities 2004/5. Globali-
zation and Urban Culture. London: Earthscan for UNHabitat, 

2004. 
10 Massey D.S., Arango J., Hugo G., Kouauci A., Pellegrino 
A., Taylor J.E.Worlds in Motion. Understanding International 

Migration at the End of the Millennium. New York: Guildford 

Press, 2003. – P. 1–59. 
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этих странах работало более 5 млн рабочих из 

Азии
1
. Межрегиональные миграционные си-

стемы возникли в Южной Америке, где люди 

из менее обеспеченных стран переселяются в 

соседнюю Бразилию, а также в страны Южно-

го конуса, такие как Аргентина и Чили. Ана-

логичный процесс наблюдается в Азии, где 

люди кочуют из страны в страну
2
. Так, около 

200 млн китайцев собираются в ближайшие 

10-20 лет переехать из деревень или других 

сельских населенных пунктов в растущие го-

рода, расположенные на побережье. Ре-

зультаты исследования китайской диаспоры в 

Москве свидетельствуют о том, что прибыва-

ющие в Москву мигранты – это люди, кото-

рые не сумели обосноваться в Шанхае и были 

вынуждены двигаться дальше
3
. Эти тенденции 

приобретают глобальный характер и свиде-

тельствуют о том, что «городская эпоха» не 

заканчивается, а, напротив, лишь начинается. 

Во всем мире города растут, становятся более 

«пестрыми» по своему составу, более мо-

бильными и менее управляемыми. Города не 

просто растут, но растут беспорядочно, при-

чем происходит это повсеместно и говорит о 

том, что «города» в его прежнем понимании 

больше не существует.  Традиционный город, 

пристрастившись к стероидам, превратился в 

хаотически разросшийся урбанизированный 

регион. Те, кто отвечает за будущее городов, 

помимо привычных проблем, таких как кон-

троль за инфраструктурой, транспортом, теле-

коммуникациями, уровнем бедности, здраво-

охранением и образованием, сталкиваются с 

проблемами, порожденными беспрецедент-

ным ростом численности населения урбанизи-

рованных центров и увеличивающимся мно-

гообразием их жителей. Скажу больше, эта 

новая реальность формируется на фоне наби-

рающего размах международного терроризма; 

единодушного согласия неолибералов с тем, 

что правительства не должны брать на себя 

ответственность за смягчение социальных 

проблем; а также взрывных технологических 

изменений, оказывающих огромное воздей-

ствие на повседневную жизнь. В современном 

                                                 
1 Castles S., Miller M.J. The Age of Migration. New York: 
The Guilford Press, 2003. – P. 159–160. 
2Ibid. P. 144-152. 
3ЗайончковскаяЖ. Неопубликованнаярукопись. 2002. 

мире успешное развитие стран зависит от то-

го, насколько эффективно они используют 

свои урбанизированные зоны и их трудовые 

ресурсы. Напряженность в обществе, вызван-

ная урбанизацией и миграцией, усугубляется 

социальным неравенством, особенно обост-

рившимся в последнее время в условиях гло-

бализации. Жизнь городов и стран напрямую 

зависит от развития мировой экономики, по-

этому увеличился разрыв между победителя-

ми в конкурентной гонке и теми, кто безна-

дежно отстал. В тех урбанизированных сис-

темах, которые преодолевают изоляцию и 

экономическую автаркию, открытие рынков и 

снижение государственного контроля за эко-

номикой ведет к вымыванию городского 

среднего класса. Процесс глобализации и со-

путствующие ему изменения на рынке рабо-

чей силы приводят к обеднению большей ча-

сти городских рабочих. В итоге меняется со-

став городских малоимущих, куда наряду с 

бедными сельскими мигрантами, стремящи-

мися вскочить на лестницу, ведущую к успе-

ху, теперь входят те, кому раньше было гаран-

тировано место на производстве, и те, кто счи-

тался представителями среднего класса в силу 

своей профессиональной принадлежности
4
. 

Проблемы, которые породила урбанизация в 

XXI веке, поистине беспрецедентны. Однако в 

период развития промышленных метрополий 

в XIX веке аналитики и горожане были не ме-

нее напуганы скоростью и легкостью, с кото-

рыми осуществлялись коммуникация и пере-

мены, подвижностью городской жизни. Это ее 

качество ставит под сомнение значение гра-

ниц и соответствующих контактов и означает, 

что любое политическое или деловое решение 

со временем утрачивает свою силу. Нет ниче-

го незыблемого и вечного
5
. Историк Тристам 

Хант (TristamHunt) отмечал, что проблемы го-

родов стали обсуждаться западными мысли-

телями с момента появления на севере Англии 

промышленного города. При этом суть споров 

о характере городской среды не слишком-то 

изменилась со времен Томаса Карлайла 

                                                 
4Hanley L.M., Ruble B.A., Tulchin J.S. (eds.) Becoming 

Global and the New Poverty of Cities. Washington, D.C.: 
WoodrowWilsonCenter, 2005. 
5 Berman M. All That is Solid Melt's Into Air... The Experi-

ence of Modernity. NewYork: Simon & Schuster, 1982. 
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(ThomasCarlyle) и Джереми Бентама (Jere-

myBentham), расходившихся во мнении по по-

воду того, что есть социальное благо в эпоху 

индустриализации
1
. Бентам был, пожалуй, в 

наивысшей степени прагматик. Один из во-

ждей школы утилитаризма, он проповедовал 

то, что он называл «принципом наивысшего 

счастья», следуя идее, что человечеством ру-

ководят «два верховных властителя – страда-

ние и удовольствие». «Им одним, – писал он, 

– дано указывать нам, что мы должны делать, 

и определять, что мы сможем сделать». Сле-

дуя этой теории, Бентам заключил, что удо-

вольствиям и страданию можно придать раз-

ные ценности и что их можно ранжировать в 

поисках оптимальных условий для развития 

экономики благосостояния. Бентам предложил 

ряд прагматических мер в отношении соци-

альных «перегибов», спровоцированных про-

мышленной революцией, стремительно наби-

равшей обороты на протяжении жизни фило-

софа (1748–1832). Он был поборником инди-

видуальной и экономической свободы, отде-

ления церкви от государства, свободы выска-

зываний, отмены рабства, свободы торговли и 

равноправия женщин. По большому счету, 

Бентам думал о социальной реформе, осу-

ществленной по эконометрическому образцу, 

когда реальность сводится к абстракции, вы-

раженной в виде математических формул. 

Бентам был своего рода первым «эволюцион-

ным экономистом», которого заинтересовали 

социальные вопросы города-гиганта. Однако 

если с этих позиций рассматривать сложности 

городской жизни эпохи модерна и постмодер-

на, то это чревато сведением на нет суще-

ствующих сложностей, а в итоге мы приходим 

к бесславному афоризму Маргарет Тэтчер, что 

такого понятия, как общество, не существует. 

Карлайл, живший несколько позже (1795–

1881), был свидетелем полномасштабной 

трансформации английского общества, вы-

званной индустриализацией – явлением, ко-

торое для людей того времени было столь же 

радикальным и мучительным, как повсемест-

ное появление мегагородов для нашего поко-

ления. Он порицал дегуманизацию общества и 

                                                 
1Замечанияоснованына: Hunt Т. Building Jerusalem: The 

Rise and Fall of the Victorian City. New York: Metropoli-

tanBooks, 2005. 

говорил о том, что необходимо мобилизовать 

духовную энергию людей для достижения 

большего общественного блага. Карлайл опа-

сался, что общественные ценности рухнут под 

напором безудержного индивидуализма, вы-

пущенного на волю свободным (laissezfaire) 

капитализмом. Он озвучил реакцию общества, 

черпавшего силы из сельской жизни, на мрач-

ный факт существования больших городов. 

Решения проблем урбанизации, предло-

женные Карлайлом, грешили ограниченно-

стью, но это была ограниченность совсем ино-

го рода, чем у Бентама. Заблуждения Карлайла 

объяснялись его излишней приверженностью 

жизни определенного сообщества. Сообще-

ства отличаются своей нетерпимостью ко 

всем, кто в них не входит, поэтому труды 

Карлайла «подпорчены» тем, что их автор вы-

ступал в поддержку репрессивных методов и 

уродливых проявлений расизма. 

К сожалению, до сих пор споры относи-

тельно урбанистской политики не выходят за 

рамки «инь» и «янь», некогда установленных 

Бентамом и Карлайлом. Политики и ученые 

шарахаются из крайности в крайность, призы-

вая, с одной стороны, экономить и отрицать 

существование общества, а с другой – роман-

тизировать его. Их не устраивает ограни-

ченность теорий обоих мыслителей. Особенно 

сейчас, когда местные и региональные про-

блемы приобретают глобальный характер. Те 

потрясения, которые испытали жители север-

ной Англии в конце XIX века, испытывают 

сотни миллионов людей в начале XXI века. 

Управление городами должно быть таким 

же динамичным, как жизнь в этих городах, то 

есть нельзя руководствоваться какой-то одной 

интеллектуальной парадигмой, надо мыслить 

шире. Города должны предоставлять возмож-

ность различным жителям, с одной стороны, 

жить независимо друг от друга, а с другой – 

находиться под прикрытием одного огромного 

общего «зонта», именуемого «гражданской 

ответственностью». Как отмечал ПепСубирос 

(PepSubiros), философ из Барселоны, город не 

может быть как однородным, так и не имею-

щим точек пересечения, общего пространства 

и общезначимых представлений
2
. «Город-

                                                 
2Этотдоводполучилдальнейшееразвитиев: Subiros P. Bar-

celona: Cultural Strategies and Urban Renewal, 1979-1997 // 
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ской» не обязательно значит «общественный», 

совмещение понятий происходит лишь тогда, 

когда городские жители начинают относиться 

друг к другу в соответствии с принятыми пра-

вилами общежития, т. е. поднимаются над су-

губо индивидуальными потребностями и соб-

ственным «я». Важно отметить, что в отчете 

Консультационной комиссии Квебека за 2008 

год, посвященном политике размещения жи-

телей в зависимости от их культурных разли-

чий, отмечалось, что «право на равноправие и 

свободу религии не обязательно ведет к уни-

формизму и однородности»
1
. Вместе с тем 

председатели Жерар Бушар (GerardBouchard) 

и Чарльз Тейлор (CharlesTaylor) совместно с 

другими членами комиссии отметили, что в 

последние десятилетия людистали более чув-

ствительны к проблемам прав человека и 

национальных меньшинств, что привело к то-

му, что уважение к разнообразным элементам 

общества превратилось в один из важнейших 

рычагов эффективного сосуществования раз-

личных культур
2
. Таким образом, новый юри-

дический принцип «разумного размещения» 

призван бороться с дискриминацией, смягчая 

строгие нормы, противоречащие праву граж-

дан на равноправие
3
. Другими словами, по 

мнению Субироса, неизбежная напря-

женность, возникающая при сосуществовании 

различных культур, должна сниматься путем 

воспитания гражданской ответственности. 

Людей, ответственных за будущее городов, 

должны беспокоить не только меры по увели-

чению экономического роста, но и такой важ-

ный фактор, как воспитание человеческого 

достоинства, что помогает определить цену и 

значимость людей, относящихся к определен-

ному сообществу, и тех, кто находится за его 

пределами. Как отметила Лорен Ландау 

(LorenLandau) из Университета Витвотерерэнд 

(UniversityofWitwatersrand), если возникшие 

                                                                     
Czaplicka J.J., Ruble B.A., Crabtree L (eds.) Composing Ur-

ban History and the Constitution of CivicIdentities. Balti-
more/Washington: The Johns Hopkins University and Wood-

row Wilson Center Presses, 2003. – P.291–320. 
1Commission de Consultation sur les Pratiquesd'Accom-
modementRelees aux Differences Culturelles, Building the 

Future.A Time for Reconciliation [Abridged English Lan-

guage Report]. Quebec City: Gouvernement du Quebec, 2008. 
– P. 25. 
2Ibid. P. 23. 
3Ibid. P. 24. 

проблемы остаются нерешенными вследствие 

неэффективности и неуместности предлагае-

мых мер, это может привести к «экономиче-

ским потерям, угрозе безопасности и здоро-

вью, низкому уровню социального капитала и, 

в конечном счете, к тому, что города станут 

менее пригодными для жизни»
4
. 

Урбанизм XXI века настоятельно требует 

пересмотреть критерии успешности проводи-

мой политики. Как доказала СьюзанПарнелл 

(SusanParnell) из Кейптаунского университета, 

единственным показателем успешности суще-

ствования городского сообщества или про-

граммы развития города является то, хотят ли 

жители, чтобы их дети жили, учились или ра-

ботали в данном сообществе
5
. Пришло время 

соединить философские предвидения Бентама 

с философскими идеями Карлайла, а не про-

тивопоставлять их друг другу. Ответить на 

подобные вызовы современности способны 

только органы управления, причем настояще-

го – того, которое пишется с большой буквы. 

Можно ли распространить такие понятия, как 

отчетность, прозрачность и предсказуемость, 

на социальный ландшафт города, не явится ли 

масштабность территории преградой для по-

лучения конкретного результата? Как добить-

ся того, чтобы функции управления поруча-

лись тому правительственному звену, которое 

сможет эффективно с ними справляться? Воз-

можно, математические расчеты эффективно-

сти, предложенные Бентамом, помогут найти 

ответ на эти вопросы. 

В свою очередь, стоит обратить внимание 

на высказывание Карлайла, признававшего, 

что поведение рядовых граждан свидетель-

ствует об их глубокой приверженности к об-

щественным нормам и ценностям и лишний 

раз подчеркивает способность отдельного че-

ловека изменять жизнь сообщества, в котором 

                                                 
4 Landau L.B., with contributions from Singh G. Decentraliza-
tion, Migration and Development in South Africa's Primary 

Cities // Aurelia WaKabewSegatti, in collaboration with Loren 

Landau (eds,). Migration in PostApartheid South Afri-

ca.Challenges and Questions to PolicyMakers. Johannesburg: 

Research Department AgenceFrancaise de Developpe-

ment/French Institute of South Africa, 2008. P. 163-211:167. 
5 Parnell S. Managing Urban Growth (Remarks at the Wood-

row Wilson Center conference on Global Urban Poverty). 

Washington, D.C. 2007. September 28. 
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он существует. Как подобные «микроско-

пические» действия могут соединиться в не-

что большее, подобно пресловутым песчин-

кам, которые превращаются в песчаный бе-

рег? Каким образом отношения отдельных 

людей и их индивидуальные достижения 

включаются в более широкий социальный 

контекст, благодаря чему каждый горожанин 

чувствует свою неотделимость от города? Как 

воспитать у горожан чувство гражданской от-

ветственности, помогающее им с уважением 

относиться и к отдельному человеку, и к горо-

ду в целом? Вспомним, как СьюзанПарнелл 

задавалась вопросом, что надо сделать, чтобы 

превратить город в место, которое люди счи-

тали бы привлекательным для жизни, учебы и 

работы своих детей. 

Толчком к эффективному решению этой 

проблемы является понимание новых тенден-

ций городской жизни, характерных для данно-

го исторического момента. Во-первых, следу-

ет признать, что при всей серьезности про-

блемы сельского населения большая часть 

населения Земли проживает в городах и в зна-

чительной степени состоит из малоимущих. 

Во-вторых, все больший процент всемирного 

богатства производится в городах. В-третьих, 

города разрастаются вширь, поглощая все 

большие участки земли, при том что плот-

ность застройки уменьшается. В-четвертых, 

мы живем в один из наиболее интенсивных 

миграционных периодов в истории человече-

ства. В-пятых, непостоянство современного 

мира неизбежно означает, что управление го-

рода должно заботиться о совершенствовании 

общества, предоставляя ему возможности не-

прерывного повышения уровня своих знаний, 

а не подсовывая горожанам готовые решения. 

Другими словами, города – и составляющие 

их сообщества – должны проявлять гибкость, 

пытаться искать ответы на вызовы современ-

ности, а не зацикливаться на готовых реше-

ниях и удовлетворяться спешным «латанием» 

возникших проблем. Гибкость и устойчивость 

сообщества –это процесс, действие, а не нечто 

данное, не объект и не статистические показа-

тели в матрице. 

Переменчивость жизни современного го-

рода означает, что ни одна социальная, эконо-

мическая или этническая группа не способна 

занять доминирующее положение в местной 

политике. Город перестал быть обособленным 

историческим фактором, даже если таковым и 

являлся. Скорее следует согласиться с мне-

нием Энтони Сатклиффа (AnthonySutcliffe) о 

том, что «его (города) огромное совокупное 

богатство поделено между многочисленными 

собственниками. В результате возникает раз-

нообразие»
1
. Как отмечал Питер Холл (Pe-

terHall) в своем монументальном труде по ис-

тории городской цивилизации, озаглавленном 

«Города и цивилизация», проблема не в раз-

мерах больших городов. Суть в том, что раз-

мер подразумевает сложность. Большие горо-

да, согласно Холлу, не только отличаются 

большим количеством жителей, но и «вмеща-

ют множество людей, различающихся по ме-

сту рождения, расе, классовой принадлеж-

ности и уровню дохода, т. е. по всем призна-

кам, которые отличают людей друг от друга»
2
. 

Социальные группы вынуждены с большой 

осторожностью утверждать свои позиции, за-

щищая свои интересы только в тех случаях, 

когда от этого зависит жизнь или благососто-

яние их членов. Таким образом, именно в го-

родской политике и управлении находит от-

ражение борьба частных интересов, причем 

банальный выбор «или-или» уже не устраива-

ет, и необходимо предоставлять более бо-

гатый ассортимент вариантов. Перестройку 

любого, даже самого скверно функциониру-

ющего городского сообщества следует начи-

нать постепенно –дом за домом, бизнес за 

бизнесом, квартал за кварталом, район за рай-

оном. При этом управленческие структуры 

должны быть готовы к тому, что конфликты 

неизбежны. В большинстве городов мира рас-

тет несоответствие между деятельностью 

формальных структур власти, зачастую слиш-

ком элитарных, и реальным устройством по-

вседневной жизни горожан. Очевидно, что 

чем больше конфликтов и разногласий возни-

кает в обществе, тем больше возможностей 

найти плюралистический вариант их ула-

                                                 
1 Sutcliffe A. Introduction: The Giant City as a Historical 

Phenomenon // Barker Т., Sutcliffe A. (eds.) Megalopolis: The 

Giant City in History. London: St. Martin's, 1993. – P. 1-13: 
3. 
2Hall P. Cities in Civilization. New York: Pantheon, 1998. – 

P. 612. 
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живания, несмотря на то, что многие группы 

официально не имеют доступа к власти. Вме-

сто того чтобы предлагать готовый набор 

прямолинейных решений, современная го-

родская политика должна искать самые эф-

фективные способы управления противопо-

ложными интересами в целях общего блага и 

дальнейшего прогресса
1
. Властьдолж-

наначатьзаниматьсярешением конкретных во-

просов, зачастую требующих быстрого реаги-

рования и приводящих к возникновению как 

временных, так и более устойчивых коалиций 

заинтересованных групп и отдельных граж-

дан. 

Формальное устройство органов управле-

ния и администрирования должно отражать 

всю сложность организации местной жизни. 

Необходимо способствовать тому, чтобы от-

дельные граждане и группы людей с прагма-

тических позиций подходили к плюрализму 

городской жизни, извлекая выгоду от контак-

тов с теми индивидами или группами, которые 

при иных обстоятельствах ничего кроме не-

приязни у них бы не вызвали. Все жители го-

рода и заинтересованные группы должны ста-

раться уходить от игры с нулевой суммой, 

тщательно выстраивая свои взаимоотношения 

с «другими» и придерживаясь инклюзивных 

стратегий, помогающих находить возможных 

союзников по любому возникающему во-

просу. Источник успешного развития города – 

необходимость выжить в обстановке, которую 

Льюис Мамфорд (LewisMumford) проница-

тельно охарактеризовал «нарочитой со-

циальной сложностью городской жизни»
2
. 

Сама природа городской жизни способ-

ствует возникновению столь сложных по со-

ставу обществ с большой плотностью населе-

ния, что разным людям из-за такого близкого 

проживания друг с другом волей-неволей 

приходится взаимодействовать с непохожими 

на них соседями. Подобное сосуществование 

далеко не всегда является «приятным». От-

дельные группы, независимо от их влиятель-

                                                 
1Авторразвиваетэтиидеивкниге: Ru-
bleВ.A.SecondMetropolis.Pragmatic Pluralism in Gilded Age 

Chicago, Silver Age Moscow, and Meiji Osaka. Cam-

bridge:Cambridge University Press, 2001. 
2 Mumford L. What Is a City? // Miller D.L. (ed.) The Lewis 

Mumford Reader. NewYork: Pantheon, 1986. – P. 104-107: 

107. 

ности, редко выигрывают каждую битву за 

власть, богатство и ресурсы. Приходится де-

лать выбор, что не просто. Хотя редко это вы-

бор одной из двух возможностей. В крупных 

городах выбор намного богаче. Они форми-

руют пространство, в котором неизбежны вза-

имные уступки и компромиссы, поскольку 

разные люди живут в тесном соседстве друг с 

другом. Официальные органы управления 

должны овладеть теми механизмами, суще-

ствующими в обществе, которые помогают 

людям выбирать из множества возможностей, 

а не сводить все к варианту «или/или». Дру-

гими словами, современные города сталкива-

ются с множеством проблем, решить которые 

можно только при условии достижения «соци-

альной устойчивости городов». Для Ричарда 

Стрена (RichardStren) из Торонто и Марио По-

лиза (MarioPolese) из Монреаля «социальная 

устойчивость» – это «политика и институты, 

обеспечивающие интеграцию различных 

групп и культур в соответствии с принципами 

разума и справедливости»
3
. Более высокого 

уровня социальной устойчивости достигают 

те городские сообщества, которым удается 

расширить «репертуар» справедливых ответов 

на существующее разнообразие и таким обра-

зом увеличить социальный капитал разнооб-

разия
4
. В заключение хочется сказать, что мы 

живем в такое время, когда в поисках решения 

проблем, встающих перед городами, прихо-

дится думать о них по-иному, не ограничива-

ясь традиционными противопоставлениями 

типа «сельская жизнь – городская жизнь», 

«качественные показатели – количественные 

показатели» и тому подобное. Новое время 

выдвигает на повестку дня новые вопросы, ко-

торые необходимо учитывать, когда речь идет 

о городах: 

• как учесть городскую специфику XXI 

столетия, принимая во внимание то, что 

                                                 
3Stren R., Polese M. Understanding the New Sociocultural 
Dynamics of Cities:Comparative Urban Policy in a Global 

Context // Stren R., Polese M. (eds.) The Social Sustainability 

of Citites: Diversity and the Management of Change. Toronto: 
Universityof Toronto Press, 2000. – P. 3-38:3. 
4Феномен «социальногокапиталаразнообразия» исследу-

етсяавторомвкниге: RubleВ.A. CreatingDiversityCapi-
tal.Transnational Migrants in Montreal, Washington, and Ky-

iv. Baltimore/Washington: The Johns Hopkins University and 

Woodrow Wilson Center Presses, 2005. 
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большая часть человечества сосредоточена в 

городах? 

• Как содействовать осуществлению эф-

фективного городского управления, если про-

цесс разрастания городов приобретает прак-

тически всемирный и безостановочный харак-

тер, приток новых жителей не иссякает, а в 

обществе преобладает мнение, что чем мень-

ше управления, тем лучше? 

• И, наконец, как поощрять такие нормы 

социального поведения, политические инсти-

туты и даже способы экономической деятель-

ности, которые способствуют большей «соци-

альной устойчивости городов»? Короче гово-

ря, как развить в людях чувство истинной 

гражданской ответственности, на основе ко-

торого жители больших и малых городов мог-

ли бы создать свою общую, государственную 

гражданскую идентичность, служащую им и 

их соседям точкой опоры, как в индивидуаль-

ной, так и в общественной деятельности? И 

как добиться того, чтобы в конечном итоге 

люди получили доступ к общественному бо-

гатству и развили в себе чувство большего че-

ловеческого достоинства? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На такие вопросы нельзя ответить одно-

значно. Здесь необходима особая чуткость, 

которая поможет найти множество ответов. 

Всем представителям различных интересов в 

городском сообществе, которые будут отве-

чать на эти вопросы, стоит помнить о предо-

стережении историка Эдварда Кантовича 

(EdwardKan-towicz), занимавшегося пробле-

мами социальной политики Чикаго прошлого 

века. «Политика равновесия, – отмечает Кан-

тович, – возможно, звучит скучно и воспри-

нимается как порождение рассудительно здра-

вого консерватизма. Однако это совсем не так. 

На самом деле соблюдение политического ба-

ланса в быстро растущем, раздробленном го-

роде – крайне динамичный, можно даже ска-

зать, дерзкий процесс». Залог успешного раз-

вития – скорость и гибкость плюс особый по-

литический ресурс прагматического плю-

рализма
1
. 

 

 

 

                                                 
1 Концепт «прагматического плюрализма» в том значении, 
в котором он используется здесь, исследуется автором в 

книге: Ruble В.A.SecondMetropolis.Pragmatic Pluralism in 

Gilded Age Chicago, Silver Age Moscow, and Meiji Osaka. 
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«Freedom education should be more desirable 

than religious education»
1
 declared the Spanish 

movie director Pedro Almodovar. Faith schools 

play an important role in the school systems of 

many European countries. In these schools, pupils 

are educated according the values of a particular 

faith. Which effects can this kind of education 

bring in the dynamics of our multicultural and mul-

tireligious societies? Can freedom education and 

religious education coexist and act together to 

strength social cohesion? The theme is wide and 

complex. In this article I’m reporting the main 

findings of a qualitative research about faith 

schools in Scotland. 

Scotland has 377 state-funded faith schools: 

373 Catholic, one Jewish and three Episcopalian. 

In total, there are in Scotland 2.722 public 

schools
2
. The debate about the presence of faith 

school in the public system is often in the  pages of 

the newspapers and in the middle of the political 

agenda. It involves the deeper phenomena of the 

sectarianism. In popular understanding, the word 

“sectarianism” describes the religious conflict and 

prejudice between Catholics and Protestants and it 

is directly connected with the events in Northern 

Ireland, but it doesn’t involve the mainstream of 

Protestant and Catholic churches. Steve Bruce de-

fines sectarianism «a widespread and shared cul-

ture of improperly treating people in terms of their 

religion»
3
. With the word “Catholics”, we don’t 

mean the whole people who believe in Catholic re-

ligion, but we usually mean the Irish Catholic im-

migrants and their descendants, even if the reality 

shows that few of them attend the church. Examin-

ing the history of sectarianism can help us to have 

a deeper understanding of the roots of sectarianism 

and its actual presence and rule in daily life.  

There had always been seasonal traffic be-

tween the north-east of Ireland and Scotland, but in 

the middle of the nineteenth century the economic 

hardship in Ireland, the potato famine of 1849 and 

                                                 
1http://www.apoftegma.it/aforismi/Pedro-Almodovar.asp 
2http://www.scotland.gov.uk/Topics/Education/Schools/FAQs 
3 S. Bruce, T. Glendinning, I. Paterson, M. Rose, Sectarianism 

in Scotland, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2004, p. 

4. 

the opportunity in the industries, in the mines or in 

the fields turned mobility into permanent migra-

tion. 

Irish immigrants used to face many difficulties 

to integrate themselves inside a hostile and some-

times violent society. Although not all the Irish 

were Catholic and not all were poor, the first im-

migrants put themselves in a community clearly 

demarcated by their shared religion and as self-

sufficient as they could do, sustained by the 

Church and by an array of ancillary organisations 

that provided social welfare, church-approved so-

cial and sporting activities, to build and celebrate a 

shared identity. According to Gallagher, «the Irish 

side of the ghetto frontier may even have been pa-

trolled more vigorously from the inside then the 

outside»
4
.  

The Protestant ruling class wished the Catholic 

community to improve its conditions and it didn’t 

oppose Catholic schooling. At the beginning, poor 

funding was the main problem of Catholic schools 

because they were funded by the government in a 

small part, and by the churches, families and asso-

ciation in a bigger part. In most cases, Irish Catho-

lic families weren’t as rich as Protestants families, 

so Catholic schools didn’t have as much resources 

as the other schools, the quality was lower and 

many children dropped out very soon to find a job. 

In 1872 the government realised that a church-

based school system couldn’t serve the needs of a 

modern industrial urban country and enacted the 

Education Act, which meant that schooling man-

agement and religious education were assigned to 

popularly elected school boards. Catholic elites 

didn’t accept this kind of state school system and 

rejected the Education Act. The consequence was 

that Catholic schools didn’t receive funds and the 

gap of efficiency was widening. Churches elites 

understood that Catholic schools could no longer 

survive outside the public educational system and, 

in 1918, they signed a new Education Act. Catholic 

schools entered into the state system and the 

Church maintained powers and autonomy in teach-

                                                 
4 T. Gallagher, Glasgow: The Uneasy Peace, Manchester Uni-

versity Press, Manchester, 1987, p. 19. 
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ing recruitment and religious degrees. This kind of 

more competitive Catholic school became very 

important to the growth of a Catholic middle class, 

but criticisms towards the Education Act have been 

growing up from many positions and they don’t 

stop to exist and to be loud
1
.    

«My personal view, and not my view as a 

bishop, my personal view is that I don’t think it’s a 

good idea to have two different schools. It doesn’t 

help because it’s a kind of separation, I suppose 

it’s not healthy». 

This is the point of view of the current bishop 

of the Scottish Episcopal Church in Glasgow. He’s 

the leader of a minority denomination in the city, 

which has less influence and a smaller number of 

fold, and his opinion reflect his ideas as a religious 

man that has spent his life in Glasgow. Moving 

myself through parishes, educational services, as-

sociations, administrations and universities, I have 

collected the point of views of different people 

who, in their daily work, have to face the themes of 

sectarianism and faith schools in Scotland
2
.   

It would be interesting to go deeper in the 

analysis through the extreme points of view of two 

persons involved in non academic and explicitly 

sided organisations, such as the Harp Community 

Project and the Grand Orange Lodge of Scotland. 

«I think that Catholic schools help people to 

express their culture, or a particular faith. They 

aren’t against the other faiths, they don’t suggest 

anti-religious actions. Catholicism gives identity». 

These are the words of the manager of the 

Harp Community Project in Glasgow; it’s the point 

of view of a Catholic and Irish young man, that 

workson the themes of the Irish pride to support 

and to improve the condition of life of the Irish 

community in the city. At the opposite side, we 

have the straight opinions of a member of the ex-

ecutive board of the Grand Orange Lodge of Scot-

land: 

«We are quite clear. We have in Scotland a 

group of bigot people. We have serious rooted big-

otry or sectarianism in Scotland, and we must tack-

le it through education. We have to start to educate 

                                                 
1 S. Bruce, T. Glendinning, I. Paterson, M. Rose, Sectarianism 

in Scotland, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2004. 
2 The interviews have been done in Glasgow in May 2011 by 
the author of this article (Federico Zannoni), with the supervi-

sion of Stephen McKinney, Senior Lecturer at the University 

of Glasgow, Faculty of Education. 

young people; everyone has the right to have his 

own religion, and we have to educate young people 

to respect this right. But the problem that we have 

in Scotland is that we separate young people at the 

age of five. We think it’s wrong. Children go to-

gether to pre-schools and nursery schools at three 

and four years old, and then they become five and 

“sorry, you are going in different schools”. We feel 

that’s wrong. And we feel that everyone in Scot-

land should be educated in a state school system. 

We don’t see the need for two separate schools. I 

just think that we are in the modern age, in Scot-

land the Education Act was signed in 1912 and it 

has never been resented, and now we are in 2011, 

people have to stay together, I think that it’s wrong 

to discriminate people because of the religion. But 

the Catholics don’t want to change». 

The Loyal Orange Order was founded in 

Northern Ireland in 1795 to defend Protestants 

against the aggressive actions by the Catholic se-

cret societies. The organisation was based on a hi-

erarchical structure of lodges and the inter/intra-

cohesion was enhanced by an elaborate system of 

grips, passwords and signs which developed a 

sense of collective brotherhood. In a few time the 

Order became hugely popular and many new lodg-

es spread across Ulster and in Scotland, above all 

in the areas where Irish Protestants were more nu-

merous
3
.  

In its website, the Orange order introduce itself 

as «the oldest and biggest Protestant fraternity in 

Scotland. We are an organisation of people bonded 

together to promote the great ideals of Protestant-

ism and Liberty. Now in our third century, we 

were an established part of Scottish life and culture 

long before the formation of so many other organi-

sations, like the Labour Party or the SNP»
4
. Every 

year, in July, they organise a big march through the 

Glasgow city centre, to celebrate the Protestant 

pride; during the march, police has to work hard to 

guarantee the public order.  

Formed in 1990, as Scotland’s national ecu-

menical instrument, Action of Churches Together 

in Scotland (ACTS) brings together nine Christian 

denominations; «it encourages and resources en-

counters between them in which each participant 

learns from the other, where difference is explored 

                                                 
3 T. M. Devine, The Scottish nation 1700-2000, Allen Lane 

The Penguin press, London, 1999. 
4 www.orangeorderscotland.com 
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and respected and where division is healed»

1
. 

In a different way compared to the former 

points of view, the Catholic General Secretary fo-

cuses on the religious identity: 

«Catholic schools in Scotland is a false argu-

ment against the religious identity. There are Cath-

olic schools in every country in the world where 

you are allowed to have schools, the only ones that 

don’t allow Catholic schools tend to be totalitarian. 

One of the difficulties that the people bring up now 

is that the state of Scotland pays for the entirety of 

Catholic education where there is a need. So, the 

Catholic community in Scotland doesn’t pay, that’s 

unique in the world. I think that unfortunately peo-

ple see the schools as a cause of sectarianism or a 

continuation of sectarianism: I don’t recognize 

that. There are other questions going on there, oth-

er issues, about fear of difference. There is no 

doubt, despite Catholic teaching in Catholic 

schools, most of the children don’t go to church, 

but most of the children have a concept of what 

Christian values are». 

  Catholic teaching is considered as a privi-

leged way to achieve a better understanding of the 

major values of the whole universe of Christianity: 

it should be the starting point to go closer and to 

dialogue with the other big faiths, Islam at first. 

Religion is seen as the field for the inclusion, as a 

place where people from different traditions and 

cultures can meet each other and build friendship 

and common understanding on deep values and 

ethical skills.   

To be ready to play an active role in the dia-

logue, it would be necessary to have a deep under-

standing of the own individual and group identi-

ties. Can Catholic schools provide positive dia-

logue skills? And do Catholic schools really want 

to dialogue with the other faiths? The Ecumenical 

Officer of Glasgow Churches Together
2
 is scepti-

cal: 

«Catholic schools aren’t ready for the dia-

logue. I would like to promote the dialogue be-

tween the Catholics and the others, but in Catholic 

schools this kind is dialogue is not so common. 

Several times I have tried to involve Catholic 

schools to organise interfaith events and meetings, 

but they haven’t been so collaborative. We have to 

change people mentality. It’s easier in the schools 

                                                 
1 http://www.acts-scotland.org 
2 http://glasgowchurches.org.uk 

to talk about the big faiths in the world, about 

Buddhism, Hinduism, Islam, than to talk about the 

different denominations inside Christianity. It’s 

difficult to build a clear understanding that such 

denominations live together in the same big fami-

ly».  

Sense Over Sectarianismis a partnership with 

funding from the Scottish Executiveto give grants 

to individuals and community groups setting up 

projects that challenge sectarianism and bigotry. 

The Social Inclusion Officer that leads this pro-

gram suggests that the theme of sectarianism and 

religious divides has to be faced in a wide range of 

contexts and by many agents. Schools play an im-

portant role, but they can’t have the whole solu-

tion: 

«Catholic schools are inside the Education 

Act, and until the law changes they will continue to 

exist. Lots of people point Catholic schools, and 

lots of people point at the football, and blame the 

schools and football
3
 for perpetuating sectarianism. 

My argument is that what people do it to distance 

themselves from the argument and not take respon-

sibilities on things.I think that it’s really easy to 

blame on something outside, rather than to take re-

sponsibilities in the society».  

The debate about faith schools in Scotland and 

in the whole United Kingdom is wide and com-

plex. The schools as institutions are in the middle 

of the debate, but many actors (politicians, stake-

holders, administrators, educational and social of-

ficers, teachers, researchers, volunteers, leaders of 

communities) in the society have to be involved in 

different levels of analysis, to try to find the best 

solutions in the direction of the social cohesion and 

of the mutual understanding.  

The points of view reported in the article are 

different and each one can be agreeable or disa-

greeable, but it’s important to give to everybody 

the possibility to be listened, to share experiences, 

opinions, also mistakes, and try to find together the 

direction we all aim.  

                                                 
3 There are in Glasgow two main football teams: Glasgow 
Ranger and Celtics. The first one is supported mainly by 

Protestant people and it is supposed to reflect their values; the 

second one play the same role for Catholic people. 
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ВВЕДЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 Возникнув в результате более или менее 

стихийного развития или по продуманному 

плану, все города мира представляют собой 

материальное выражение различных обще-

ственных систем, существовавших на протя-

жении длительного исторического процесса, и 

поэтому все они являются историческими. 

Настоящая хартия касается больших и ма-

лых городов, исторических центров или квар-

талов с их природным или созданным челове-

ком окружением, которые, помимо присущего 

им качества исторического документа, выра-

жают ценности, свойственные традиционным 

городским цивилизациям. Однако эти города 

находятся под угрозой деградации, разруше-

ния и даже уничтожения под воздействием 

урбанизации, которая явилась порождением 

эпохи индустриализации и свойственна сего-

дня всем обществам. Перед лицом такой, ча-

сто драматической, ситуации, которая вызы-

вает невосполнимые утраты культурного, со-

циального и даже экономического характера, 

Международный совет по вопросам памятни-

ков и достопримечательных мест (ICOMOS / 

ИКОМОС) счел необходимым создать Меж-

дународную хартию по охране исторических 

городов. 

Дополняя «Международную хартию по 

консервации и реставрации памятников и до-

стопримечательных мест» (Венеция, 1964), 

новый текст определяет принципы и цели, ме-

тоды и способы деятельности, присущие делу 

охраны исторических городов, способствую-

щие гармонии общественной и индивидуаль-

ной жизни, сохранению тех объектов культур-

ной собственности, которые составляют па-

мять человечества, какими бы скромными по 

масштабу они ни были. 

Так же, как и в тексте Рекомендации 

ЮНЕСКО, касающейся исторических или 

традиционных ансамблей и их роли в совре-

менной жизни (Варшава – Найроби, 1976), и в 

других международных документах, в данном 

тексте под «охраной исторических городов» 

понимаются меры, необходимые для их защи-

ты, консервации и реставрации, а также для 

непрерывного развития и гармоничной адап-

тации к современной жизни. 

 

ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ 

 Статья 1. Сохранение исторических горо-

дов и кварталов, чтобы быть эффективным, 

должно быть неотъемлемой частью политики 

экономического и социального развития и 

учитываться в проектах районной и градо-

строительной планировки на всех уровнях. 

 Статья 2. Ценности, которые подлежат 

сохранению, включают в себя исторический 

характер города, совокупность материальных 

и духовных элементов, определяющих его об-

раз, в частности: 

 а) конфигурация плана города, опреде-

ленная участком и уличной сеткой; 

б) соотношение между различными город-

скими пространствами: застроенными участ-

ками, свободными и занятыми зелеными 

насаждениями;  

в) форма и вид сооружений (внутренний и 

внешний), определенные их структурой, объ-

емом, стилем, масштабом, материалами, цве-

том и декоративными элементами; 

г) соотношение между городом и его 

окружением, природным или созданным чело-

веком; 

д) различные функции города, приобре-

тенные им на протяжении исторического раз-

вития. 

 Всякое покушение на эти ценности под-

вергает опасности подлинность исторического 

города. 

 Статья 3. Участие и привлечение жителей 

всего города необходимы для успеха его со-

хранения. Оно должно осуществляться при 

любых обстоятельствах и содействовать осо-

знанию важности этого дела всеми поколени-

ями. Никогда нельзя забывать, что охрана ис-

торических городов и кварталов, прежде все-

го, касается их обитателей. 

 Статья 4. Вмешательство в структуру ис-

торического города или квартала должно осу-

ществляться с осторожностью, методично и 

Международная хартия по охране исторических городов  

(ВАШИНГТОНСКАЯ ХАРТИЯ/ ОЛЬБОРГСКАЯ ХАРТИЯ).  

Документ принят на VIII Генеральной ассамблее ИКОМОСа (Вашингтон, 1987[1]) 
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точно, избегая всякого догматизма, но с уче-

том специфических проблем в каждом от-

дельном случае. 

 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

 Статья 5. Планирование охраны истори-

ческих городов и кварталов должно предва-

ряться комплексной исследовательской рабо-

той. План охраны должен включать в себя 

анализ данных, а именно археологических, ис-

торических, архитектурных, технических, со-

циологических и экономических, а также чет-

ко определять главную направленность и ме-

тоды действий, которые необходимо предпри-

нять с юридической, административной и фи-

нансовой точек зрения.  

План охраны должен ставить своей целью 

достижение гармоничного сочетания истори-

ческих кварталов с ансамблем всего города. В 

плане охраны должны быть определены зда-

ния или группы зданий, в отношении которых 

следует проявить особую заботу, здания, под-

лежащие сохранению при определённых усло-

виях и, лишь в исключительных случаях, зда-

ния, подлежащие сносу. Их состояние до вся-

кого вмешательства должно быть строго за-

фиксировано в документах. План должен 

осуществляться с согласия жителей. 

 Статья 6. В ожидании утверждения плана 

охраны, любые необходимые работы по кон-

сервации должны осуществляться при соблю-

дении принципов и методов настоящей хартии 

и Венецианской хартии. 

 Статья 7. Сохранение исторических горо-

дов и кварталов предполагает постоянный 

уход за сооружениями. 

 Статья 8. Новые функции и сеть инфра-

структуры, необходимые для современной 

жизни, должны быть приспособлены к специ-

фике исторических городов.  

 Статья 9. Улучшение состояния жилых 

зданий должно составлять одну из главных 

целей консервации. 

 Статья 10. В том случае, когда необходи-

мо внести изменения в застройку или возвести 

новые здания, обязательно соблюдение суще-

ствующей пространственной организации, 

главным образом ее структуры и масштаба, 

так как к этому обязывают качество и цен-

ность ансамбля сооружений. Введение эле-

ментов современного характера, при условии 

сохранения общей гармонии ансамбля, может 

способствовать его обогащению. 

 Статья 11. Важно содействовать лучшему 

ознакомлению с прошлым исторических горо-

дов, способствуя проведению исследований 

по археологическому наследию и соответ-

ствующей его демонстрации, не нанося при 

этом вреда общей структуре городской ткани. 

 Статья 12. Движение транспорта внутри 

исторических городов или кварталов должно 

быть четко регламентировано, а площадки ав-

тостоянок устроены таким образом, чтобы они 

не наносили вреда исторической ткани города 

и его окружению. 

 Статья 13. Сеть главных транспортных 

артерий, предусмотренная для благоустрой-

ства территории, не должна проникать внутрь 

исторических городов; её предназначение со-

стоит в улучшении транспортного движения 

вблизи этих городов, тем самым облегчая до-

ступ к ним. 

 Статья 14. Предупредительные меры про-

тив стихийных природных бедствий и любых 

вредных воздействий (в особенности, загряз-

нения окружающей среды и вибрации) долж-

ны быть приняты во благо исторических горо-

дов с целью обеспечения сохранности насле-

дия, безопасности и благосостояния жителей. 

Способы, используемые для предупреждения 

или устранения последствий всех видов бед-

ствий, должны быть приспособлены к специ-

фическому характеру охраняемого наследия. 

 Статья 15. Для привлечения жителей к 

делу охраны следует использовать широкую 

информацию и различные формы, в том числе 

начиная со школьного возраста. Деятельность 

ассоциаций, содействующих сохранению 

наследия, должна поощряться. Необходимо 

принять меры финансового характера для 

обеспечения консервации и реставрации со-

оружений. 

 Статья 16. Для дела охраны требуется 

специальное образование, охватывающее все 

профессии, связанные с ней.  
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Преамбула 

Государства-члены Совета Европы, под-

писавшие настоящую Хартию, считая, что це-

лью Совета Европы является достижение 

большего единства между его членами во имя 

защиты и осуществления идеалов и принци-

пов, являющихся их общим достоянием, счи-

тая, что одним из средств, служащих дости-

жению этой цели, является заключение со-

глашений в области управления, считая, что 

органы местного самоуправления составляют 

одну из главных основ любого демократиче-

ского строя, считая, чтоправо граждан участ-

вовать в ведении государственных дел отно-

сится к демократическим принципам, разделя-

емым всеми государствами-членами Совета 

Европы,полагая, что это право наиболее непо-

средственно может быть осуществлено имен-

но на местном уровне, будучи убежденными, 

что наличие облеченных реальной ответ-

ственностью органов местного самоуправле-

ния может обеспечить эффективное и, одно-

временно, приближенное к гражданину управ-

ление, сознавая, что защита и укрепление 

местного самоуправления в различных евро-

пейских странах представляютсобой значи-

тельный вклад в построение Европы, основан-

ной на принципах демократии и децентрали-

зации власти, утверждая, что это предполагает 

наличие местных органов самоуправления, 

которые располагают уполномоченными для 

принятия решений органами, созданными де-

мократическим путем, и которые имеют ши-

рокую автономию в отношении своей компе-

тенции, порядка и средств ее осуществления и 

необходимых для этого ресурсов, договори-

лись о нижеследующем: 

 

Статья 1 

Стороны обязуются соблюдать следую-

щие статьи в том порядке и объеме, в каком 

это предусмотрено статьей 12 настоящей Хар-

тии. 

 

Часть I 

 

Статья 2 

 Конституционная и законодательная ос-

нова местного самоуправления 

Принцип местного самоуправления дол-

жен быть признан во внутреннем законода-

тельстве, и там, где это практически целесо-

образно, в конституции государства. 

 

Статья 3 

 Понятие местного самоуправления 

1. Под местным самоуправлением пони-

мается право и способность органов местного 

самоуправления регламентировать значитель-

ную часть публичных дел и управлять ею, 

действуя в рамках закона, в соответствии со 

своей компетенцией и в интересах местного 

населения. 

2. Это право осуществляется советами или 

собраниями, состоящими из членов, избран-

ных путем свободного, тайного, прямого, рав-

ного и всеобщего голосования. Советы или 

собрания могут располагать подотчетными им 

исполнительными органами. Это положение 

ни в коей мере не исключает обращения к со-

браниям граждан, референдуму или любой 

другой форме прямого участия граждан там, 

где это допускается по закону. 

 

Статья 4 

Сфера компетенции местного самоуправ-

ления 

1. Основные полномочия и компетенция 

органов местного самоуправления устанавли-

ваются конституцией или законом. Однако это 

положение не исключает предоставления ор-

ганам местного самоуправления в соответ-

ствии с законом полномочий и компетенции 

для конкретных целей. 

В РФ общие принципы организации мест-

ного самоуправления определены главой 8 

Конституции РФ и федеральным законом от 

28 августа 1995 г. N 154-ФЗ 

Европейская хартия местного самоуправления  

(Страсбург, 15 октября 1985 г.)  

Европейская хартия местного самоуправления ратифицирована  

Российской Федерацией федеральным законом от 11 апреля 1998 г. N 55-ФЗ.  

Статья 16. "О ратификации Европейской хартии местного самоуправления" 

ETS №122 
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2. Органы местного самоуправления в 

пределах, установленных законом, обладают 

полной свободой действий для осуществления 

собственных инициатив по любому вопросу, 

который не исключен из их компетенции и не 

отнесен к компетенции другого органа власти. 

3. Публичная власть, как правило, должна 

преимущественно осуществляться органами 

власти, наиболее близкими к гражданину. 

Предоставление полномочий иному органу 

власти должно производиться с учетом объема 

и характера поставленной задачи, а также тре-

бований эффективности и экономии. 

4. Предоставляемые органам местного са-

моуправления полномочия должны быть, как 

правило, полными и исключительными. Они 

могут быть оспорены или ограничены иным 

органом власти, центральным или региональ-

ным, только в порядке, установленном зако-

ном. 

5. При делегировании полномочий цен-

тральными или региональными органами 

местным органам самоуправления последние 

должны, насколько это возможно, обладать 

свободой применять их в соответствии с мест-

ными условиями. 

6. В процессе планирования и принятия 

любых решений, непосредственно касающих-

ся органов местного самоуправления, с ними 

проводятся консультации, насколько это воз-

можно – заблаговременно и в соответствую-

щей форме. 

 

Статья 5 

 Защита территориальной сферы полномо-

чий органов местного самоуправления 

При изменении территориальной сферы 

полномочий органов местной власти прово-

дятся предварительные консультации с соот-

ветствующими местными общинами, по воз-

можности путем проведения референдума 

там, где это позволяет закон. 

 

Статья 6 

 Соответствие административных струк-

тур и ресурсов задачам органов местного са-

моуправления 

1. Без ущерба для более общих законода-

тельных положений местные органы власти 

должны иметь возможность сами определять 

свои внутренние административные структу-

ры с тем, чтобы они отвечали местным по-

требностям и обеспечивали эффективное 

управление. 

2. Условия работы служащих органов 

местного самоуправления должны быть таки-

ми, чтобы можно было обеспечивать подбор 

высококвалифицированных кадров, основан-

ный на принципах учета опыта и компетент-

ности; для этого необходимо обеспечить соот-

ветствующие условия профессиональной под-

готовки, вознаграждения и продвижения по 

службе. 

 

Статья 7 

 Условия осуществления полномочий на 

местном уровне 

1. Условия службы местных выборных 

представителей должны обеспечивать свобод-

ное осуществление ими их функций. 

2. Они должны предусматривать получе-

ние надлежащей денежной компенсации рас-

ходов, понесенных в связи с осуществлением 

ими своих полномочий, а также, где это целе-

сообразно, компенсации за потерю заработка 

или вознаграждения за проделанную работу и 

соответствующее социальное страхование. 

3. Любые функции и деятельность, несов-

местимые с занятием местной выборной 

должности, определяются законом или осно-

вополагающими принципами права. 

 

Статья 8 

Административный контроль за деятель-

ностью органов местного самоуправления 

1. Любой административный контроль за 

органами местного самоуправления может 

осуществляться только в порядке и в случаях, 

предусмотренных конституцией или законом. 

2. Любой административный контроль за 

деятельностью органов местного самоуправ-

ления, как правило, предназначен лишь для 

обеспечения законности и соблюдения кон-

ституционных принципов. Тем не менее, ад-

министративный контроль может, там, где это 

целесообразно, осуществляться вышестоящи-

ми органами власти при выполнении органами 

местного самоуправления делегированных им 

задач. 

3. Административный контроль за орга-

нами местного самоуправления осуществляет-

ся таким образом, чтобы степень вмешатель-
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ства контролирующего органа была соразмер-

на значимости интересов, которые это вмеша-

тельство имеет в виду защитить. 

 

Статья 9 

Источники финансирования органов 

местного самоуправления 

1. Органы местного самоуправления име-

ют право, в рамках национальной экономиче-

ской политики, получать достаточные соб-

ственные финансовые средства, которыми они 

могут свободно распоряжаться при осуществ-

лении своих функций. 

2. Финансовые средства органов местного 

самоуправления должны быть соразмерны 

предоставленным им по конституции или за-

кону полномочиям. 

3. По меньшей мере часть финансовых 

средств органов местного самоуправления 

должна поступать за счет местных сборов и 

налогов, ставки которых органы местного са-

моуправления вправе устанавливать в преде-

лах, определенных законом. 

4. Финансовые системы, на которых осно-

вываются средства местных органов само-

управления, должны быть достаточно разно-

образными и гибкими, чтобы следовать, 

насколько это реально возможно, за измене-

нием расходов, связанных с осуществлением 

местными органами своих полномочий. 

5. Защита более слабых в финансовом 

плане органов местного самоуправления тре-

бует ввода процедур финансового выравнива-

ния или эквивалентных мер, предназначенных 

для корректировки результатов неравномер-

ного распределения потенциальных источни-

ков финансирования местных органов и ле-

жащего на них бремени расходов. Такие про-

цедуры или меры не должны ограничивать 

свободу выбора органов местного самоуправ-

ления в пределах их компетенции. 

6. Порядок предоставления перераспреде-

ляемых средств необходимо должным обра-

зом согласовывать с органами местного само-

управления. 

7. Предоставляемые местным органам са-

моуправления субсидии, по возможности, не 

должны предназначаться на финансирование 

конкретных проектов. Предоставление субси-

дий не должно идти в ущерб основной свобо-

де выбора политики органов местного само-

управления в области их собственной компе-

тенции. 

8. Для займа средств на капиталовложения 

местные органы самоуправления должны с 

учетом законодательства иметь доступ к 

национальному рынку ссудного капитала. 

 

Статья 10 

Право местных органов самоуправления 

на объединение 

1. Местные органы самоуправления име-

ют право при осуществлении своих полномо-

чий сотрудничать и, в пределах, установлен-

ных законом, объединяться с другими мест-

ными органами самоуправления для выполне-

ния задач, представляющих общий интерес. 

2. В каждом государстве должно быть 

признано право местных органов самоуправ-

ления вступать в объединение для защиты и 

продвижения общих интересов и в междуна-

родное объединение органов местного само-

управления. 

3. Местным органам самоуправления 

предоставляется право на условиях, которые 

могут быть установлены законом, сотрудни-

чать с подобными органами других госу-

дарств. 

 

Статья 11 

Правовая защита местного самоуправле-

ния 

Органы местного самоуправления имеют 

право на судебную защиту для обеспечения 

свободного осуществления ими своих полно-

мочий и соблюдения закрепленных конститу-

цией и законодательством страны принципов 

местного самоуправления. 

 

Часть II 

 

Особые положения 

Статья 12 

Обязательства 

1. Каждая Сторона обязуется соблюдать 

по меньшей мере двадцать пунктов Части I 

Хартии, при этом по меньшей мере десять 

должны быть выбраны из нижеследующих 

пунктов: 

статья 2 
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статья 3, пункты 1 и 2 

статья 4, пункты 1, 2 и 4 

статья 5 

статья 7, пункт 1 

статья 8, пункт 2 

статья 9, пункты 1, 2 и 3 

статья 10, пункт 1 

статья 11. 

2. В момент сдачи на хранение ратифика-

ционной грамоты, либо документа о принятии 

или одобрении Хартии каждое договариваю-

щееся государство уведомляет Генерального 

секретаря Совета Европы о пунктах, выбран-

ных в соответствии с положениями пункта 1 

настоящей статьи. 

3. В дальнейшем любая Сторона может в 

любое время уведомить Генерального секре-

таря о том, что она обязуется соблюдать лю-

бой другой пункт настоящей Хартии, который 

она еще не приняла в соответствии с положе-

ниями пункта 1 настоящей статьи. Такие обя-

зательства, принятые позднее, рассматрива-

ются как составная часть ратификации, приня-

тия или одобрения уведомляющей Стороны и 

вступают в силу в первый день месяца, сле-

дующего за истечением трехмесячного срока с 

даты получения уведомления Генеральным 

секретарем. 

 

Статья 13 

 Органы самоуправления, на которые рас-

пространяется действие Хартии 

Принципы местного самоуправления, со-

держащиеся в настоящей Хартии, распростра-

няются на все существующие на территории 

Сторон категории органов местного само-

управления. Однако в момент сдачи на хране-

ние ратификационной грамоты либо докумен-

та о принятии или одобрении каждая Сторона 

может указать те категории органов местного 

или регионального самоуправления, которыми 

она намерена ограничить применение настоя-

щей Хартии, или категории, которые она 

намерена исключить из сферы ее применения. 

Сторона может также путем последующего 

уведомления Генерального секретаря Совета 

Европы распространить действие Хартии на 

другие категории местного и регионального 

самоуправления. 

 

Статья 14 

 Предоставление информации 

Каждая Сторона направляет Генеральному 

секретарю Совета Европы всю необходимую 

информацию о законодательных положениях 

и иных мерах, принятых ею для обеспечения 

соблюдения положений настоящей Хартии. 

 

 

Часть III 

 

Статья 15 

 Подписание, ратификация и вступление в 

силу 

1. Настоящая Хартия открыта для подпи-

сания государствами-членами Совета Европы. 

Хартия подлежит ратификации, принятию или 

одобрению. Ратификационные грамоты либо 

документы о принятии или одобрении сдают-

ся на хранение Генеральному секретарю Сове-

та Европы. 

2. Настоящая Хартия вступит в силу в 

первый день месяца, следующего по истече-

нии трех месяцев с даты заявления четырьмя 

государствами-членами Совета Европы о сво-

ем согласии соблюдать Хартию в соответ-

ствии с положениями предыдущего пункта. 

3. Для любого Государства-члена Совета 

Европы, впоследствии выразившего согласие 

быть связанным Хартией, она вступит в силу в 

первый день месяца, следующего по истече-

нии трех месяцев с даты сдачи на хранение 

ратификационной грамоты, документа о при-

нятии или одобрении Хартии. 

Европейская хартия местного самоуправ-

ления ратифицирована Российской Федераци-

ей Федеральным законом от 11 апреля 1998 г. 

N 55-ФЗ 

 

Статья 16 

Территориальная оговорка 

1. В момент подписания или сдачи на хра-

нение ратификационной грамоты либо доку-

мента о принятии, одобрении или присоеди-

нении к Хартии, любое государство может 

указать территорию или территории, к кото-

рым будет применяться настоящая Хартия. 

2. Каждое государство может в дальней-

шем в любой момент путем заявления, 

направленного Генеральному секретарю Со-

вета Европы, распространить применение 

настоящей Хартии на любую другую террито-
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рию, указанную в заявлении. В отношении 

этой территории Хартия вступает в силу в 

первый день месяца, следующего по истече-

нии трех месяцев с даты получения такого за-

явления Генеральным секретарем. 

3. Любое заявление, сделанное в соответ-

ствии с двумя предыдущими пунктами, может 

быть отозвано в отношении любой террито-

рии, указанной в таком заявлении, путем 

направления уведомления Генеральному сек-

ретарю. Такой отзыв вступает в силу в первый 

день месяца, следующего за истечением ше-

стимесячного срока после даты получения та-

кого уведомления Генеральным секретарем. 

 

Статья 17 

 Денонсация 

1. Любая из Сторон может денонсировать 

настоящую Хартию в любое время по истече-

нии пятилетнего срока со дня ее вступления в 

силу для данной Стороны. За шесть месяцев 

Генеральному секретарю Совета Европы 

направляется предварительное уведомление. 

Такая денонсация не влияет на действие Хар-

тии для других Сторон, при условии, что их 

число никогда не будет меньше четырех. 

2. Согласно положениям предыдущего 

пункта каждая из Сторон может денонсиро-

вать любой ранее принятый ею пункт Части I 

Хартии при том условии, что число и катего-

рии пунктов, которые должна соблюдать эта 

Сторона, соответствуют положениям пункта 1 

статьи 12. Каждая сторона, которая после де-

нонсации одного из пунктов более не удовле-

творяет требованиям пункта 1 статьи 12, будет 

рассматриваться как денонсировавшая также 

Хартию в целом. 

 

Статья 18 

Уведомление 

Генеральный секретарь Совета Европы 

уведомляет государства-члены Совета Евро-

пы: 

a. о любом подписании; 

b. о сдаче на хранение любой ратификаци-

онной грамоты либо документа о принятии 

или одобрении; 

c. о любой дате вступления настоящей 

Хартии в силу в соответствии с положениями 

статьи 15; 

d. о любом уведомлении, полученном в 

соответствии с положениями пунктов 2 и 3 

статьи 12; 

e. о любом уведомлении, полученном в 

соответствии с положениями статьи 13; 

f. о любом другом акте, уведомлении или 

сообщении, относящемся к настоящей Хар-

тии. 

 

В удостоверение чего нижеподписавшие-

ся, будучи должным образом на то уполномо-

ченные, подписали настоящую Хартию. 

 

Совершено в Страсбурге 15 октября 1985 

года на английском и на французском языках, 

причем оба текста имеют одинаковую силу, в 

единственном экземпляре, который будет хра-

ниться в архиве Совета Европы. 

 

Генеральный секретарь Совета Европы 

направляет должным образом заверенную ко-

пию каждому из государств-членов Совета 

Европы. 
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Преамбула 
1. Первая Европейская хартия городов 

была принята конгрессом местных и регио-

нальных властей Совета Европы в 1992 году. 

Эта инициатива стала новым шагом в данной 

области в Европе. С тех пор прошло пятна-

дцать лет, и наши общества, наши культуры и 

экономика претерпели значительные измене-

ния.  

2. Был преодолен глубокий разрыв в Ев-

ропе между Востоком и Западом континента, 

который ознаменовал весь послевоенный пе-

риод. Многие государства пошли дальше по 

пути масштабного сотрудничества в рамках 

Европейского Союза или Совета Европы.  

3. В этот решающий период наши города 

стали той частью европейской территории, ко-

торая первая и наиболее сильно испытала на 

себе последствия глобализации, поскольку 

именно города стали главным местом адапта-

ции Европы к новым технологическим, эколо-

гическим, экономическим и социальным усло-

виям, возникшим в результате этой глобали-

зации. Таким образом, наши города вольно 

или невольно вступили в эпоху глобализации 

и были вынуждены отвечать на ее основные 

вызовы.  

4. Они осознали ту новую роль, которая 

была на них возложена, рассматривая себя как 

"коллективно действующее лицо", место для 

инициатив и творчества. Они явились приви-

легированной площадкой для возникновения 

новых форм образа жизни, иных социальных 

связей и новой социальной гибкости, часто 

характеризующейся нестабильностью в се-

мейной и профессиональной жизни, а также 

мобильностью в выборе места проживания.  

5. Одновременно города столкнулись с 

широкомасштабными социальными и эконо-

мическими изменениями: уменьшение роли 

рабочего класса и деиндустриализация терри-

торий, углубление социальных различий и 

кризис народных кварталов, растущая мигра-

ция и старение населения, постоянное расши-

рение площади городов и повсеместное ис-

пользование автомобиля. Они должны были 

также ответить на вызовы, связанные с суще-

ствующими угрозами для нашей окружающей 

среды. 

6. На этом этапе ускоренного развития 

были приняты и другие основополагающие 

документы, посвященные городам. Некоторые 

из них были разработаны конгрессом местных 

и региональных властей Совета Европы
1
. Дру-

гие подготовлены Комитетом министров Со-

вета Европы
2
, Европейским Союзом

3
, Органи-

зацией Объединенных Наций
4
 или же граж-

данским обществом и ассоциациями местных 

властей
5
.  

7. Все эти базовые документы знаменуют 

собой постепенное осознание основополага-

ющих изменений, произошедших за эти по-

следние пятнадцать лет. Взятые вместе, они 

вписываются в процесс, начатый Хартией го-

родов конгресса, и в большинстве своем при-

няты европейскими государствами. При изу-

чении этих документов можно легко конста-

тировать, что они свидетельствуют о глубоком 

осознании масштабов происходящих измене-

ний и о коллективном стремлении учитывать 

эти изменения. Все эти документы, подготов-

ленные разными организациями и изложенные 

в разной форме, подтверждают, тем не менее, 

право жителей на город, тем самым подчерки-

вая ключевую роль горожанина-гражданина в 

центре урбанистической политики.  

8. Тем не менее, учитывая разнообразие 

этих международных базовых документов, по-

священных развитию городов, конгресс счел 

необходимым по-новому сформулировать не-

которые принципы Европейской хартии горо-

дов. И если в своем первоначальном варианте 

эта хартия сохраняет свою ценность как базо-

вый документ, мы, тем не менее, сочли необ-

ходимым ее дополнить и актуализировать. 

В этом и состоит цель данного Манифеста, ко-

Европейская хартия городов II 
 

Манифест новойурбанистики 

Принята Конгрессом в ходе его 15-й пленарной сессии  

29 мая 2008 г. в Страсбурге 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=URBAN-CHARTER&Language=lanRussian&Ver=original&Site=Congress&BackColorInternet=e0cee1&BackColorIntranet=e0cee1&BackColorLogged=FFC679#P74_4307
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=URBAN-CHARTER&Language=lanRussian&Ver=original&Site=Congress&BackColorInternet=e0cee1&BackColorIntranet=e0cee1&BackColorLogged=FFC679#P75_5206
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=URBAN-CHARTER&Language=lanRussian&Ver=original&Site=Congress&BackColorInternet=e0cee1&BackColorIntranet=e0cee1&BackColorLogged=FFC679#P76_5800
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=URBAN-CHARTER&Language=lanRussian&Ver=original&Site=Congress&BackColorInternet=e0cee1&BackColorIntranet=e0cee1&BackColorLogged=FFC679#P77_6103
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=URBAN-CHARTER&Language=lanRussian&Ver=original&Site=Congress&BackColorInternet=e0cee1&BackColorIntranet=e0cee1&BackColorLogged=FFC679#P78_6596
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торый в начале этого века призван провозгла-

сить новую форму урбанистики.  

 

Достижения Европы в отношении горо-

дов и перспективы новой урбанистики 
9. Принимая настоящую Европейскую 

хартию городов II после Хартии 1992 года, 

конгресс местных и региональных властей 

Совета Европы ставит цель выделить сово-

купность общих принципов и концепций, ко-

торые позволят городам ответить на совре-

менные вызовы урбанистических обществ и 

определить основных участников развития го-

родов, и дать горожанам-гражданам Европы 

перспективу новой урбанистики, т.е. умение 

жить вместе, а также новую культуру жизни в 

городе.  

10. Исходя из этого мы, выборные мест-

ные лица-члены конгресса, подтверждаем 

важность европейских достижений в области 

городов. Мы убеждены, что эти достижения, 

проистекающие как из опыта органов управ-

ления городами, так и анализа, докладов и де-

клараций, принятых основными участниками 

процессов городского развития, представляют 

собой первый фундамент принципов, на осно-

ве которых мы может утвердить наш Мани-

фест. В частности, мы считаем обоснованны-

ми следующие принципы: 

11. Европейские города принадлежат сво-

им горожанам-гражданам, являясь экономиче-

ским, социальным и культурным благом, ко-

торое призваны унаследовать грядущие поко-

ления.  

12. Европейские города перед лицом гло-

бальных вызовов, с которыми мы сталкиваем-

ся, являются предпочтительным местом до-

стижения исторического компромисса между 

экономическими, социальными и экологиче-

скими требованиями.  

13. Европейские города несут ответствен-

ность за построение такой системы управле-

ния городами, которая учитывала бы новые 

требования демократии, в частности в ее из-

мерении, основанном на участии. Города яв-

ляются важным фактором необходимого 

оживления демократии в наших обществах. 

14. Европейские города представляют со-

бой благоприятное поле для творческого мно-

гообразия, они полны мощных новаторских 

сил. Эти города являются особым местом для 

расцвета личности и доступа к знаниям и ин-

формации. Они могут интегрировать и взаим-

но обогатить многочисленные типы самобыт-

ности и культур, которые в них находятся. 

15. В наши дни европейские города стали 

двигателем процветания и серьезными участ-

никами процесса глобализации. Они по опре-

делению являются местом оптимального раз-

вития экономики знаний, что представляет со-

бой будущее для экономического развития 

Европы. 

16. Мы, европейские местные выборные 

лица-члены конгресса, убеждены, что эти 

принципы и тот анализ, на котором они стро-

ятся, представляют собой фундамент для бу-

дущих изменений и политики, которую мы 

призваны осуществлять. 

17. Города, которые мы хотим поместить в 

центр наших приоритетов, – это такие города, 

которые прежде всего существуют для своих 

горожан, призванных быть одновременно и 

гражданами. 

18. Города, к которым мы стремимся, это 

города, основанные на устойчивом развитии, 

учитывающие важность защиты местной и 

глобальной окружающей среды. 

19. Это солидарные города, стремящиеся 

развивать как можно более высокий уровень 

внутренней солидарности на своей террито-

рии и между территориями. 

20. И, наконец, это города знаний и куль-

туры, которым нужно знать свое прошлое и 

многообразное настоящее для того, чтобы 

быть устремленными в свое будущее.  

 

Город горожан-граждан 
21. Мы, европейские местные выборные 

лица, разделяем убежденность в том, что наши 

горожане не смогут в полной мере обеспечить 

жизнь своего города, если одновременно они 

не будут ответственными, активными и ин-

формированными гражданами. 

22. В этой связи мы подтверждаем акту-

альность ценностей и принципов, содержа-

щихся в нашей Европейской хартии местного 

самоуправления, разработанной в 1985 году, и 

в частности убеждение в том, что право граж-

дан участвовать в управлении публичными 
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делами осуществляется в полной мере на 

местном уровне. 

23. Мы считаем даже, что именно на дан-

ном уровне это право находит свое самое пол-

ное, самое прямое и наиболее эффективное 

воплощение.  

24. Мы подтверждаем также принципы 

публичной этики, как они определены в Ко-

дексе европейского поведения для местных и 

региональных выборных лиц. 

25. Наконец, мы считаем, что с кризисом 

политической представительности, который 

переживает ряд наших стран и который про-

является, в частности, в виде высокого уровня 

абстенционизма среди граждан, наличия голо-

сующих за экстремистские партии и сохраня-

ющегося недоверия к политике в целом, мож-

но и нужно бороться прежде всего на местном 

уровне.  

26. Мы, европейские местные выборные 

лица, убеждены, что демократия в городах, 

после того как в течение длительного времени 

она была школой национальной демократии 

для многих политических руководителей, мо-

жет возродить общественный дух и демокра-

тические настроения наших граждан.  

27. Уже в 1985 году в Европейской хартии 

местного самоуправления предусматривалась 

возможность наличия, наряду с классически-

ми механизмами демократии на основе пред-

ставительства, также и практика демократии 

на основе участия. 

28. Поэтому мы призываем, как это уже 

сделано в Хартии местного самоуправления, 

обращаться к собраниям граждан осуществ-

лять практику проведения местных референ-

думов и использовать любые формы иного 

участия граждан. 

29. Для реализации современной местной 

демократии мы предусматриваем, например, 

создание советов выборных лиц на разных 

уровнях для принятия решений в городах, ко-

торые при этом предлагали бы населению ин-

формационные структуры, проводили пуб-

личные обсуждения и устанавливали сотруд-

ничество в рамках городского планирования.  

30. В процессе вовлечения всего населе-

ния города в его жизнь, за мигрантами, кото-

рые вносят в различной форме свой вклад в 

жизнь всего сообщества, должны быть при-

знаны право голоса и право избираться в 

местные городские собрания. 

31. Для обеспечения максимальной эф-

фективности этих разных мер мы призываем 

города в полной мере использовать новые ин-

формационные технологии для улучшения 

консультаций с гражданами по градострои-

тельным проектам. Мы полагаем, что интер-

активный и высокоскоростной характер этой 

информации может обогатить процесс демо-

кратического участия и улучшить диалог 

между выборными лицами и гражданами. 

32. Наши города должны работать над со-

зданием мощной местной электронной демо-

кратии. Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) – это не просто технологи-

ческие новинки, они порождают новый потен-

циал демократической мобилизации, и было 

бы совершенно неправильно не использовать 

его в период разочарования в политике, сви-

детелями чему мы сейчас становимся. 

33. Что касается полномочий и ответ-

ственности территориальных органов, то мы 

считаем, что соответствующее перераспреде-

ление полномочий является ключевым факто-

ром в демократическом функционировании 

наших городов. В этой связи мы подтвержда-

ем нашу приверженность принципу субси-

диарности, который регулирует должное рас-

пределение полномочий между европейским, 

национальным и местным уровнем.  

34. Однако принцип субсидиарности не 

должен зависать в пространстве между госу-

дарством и местным органом, а вдохновлять и 

распределение ответственности между разны-

ми уровнями территориальных органов, и 

внутри самих территорий.  

35. Исходя из этого, мы полагаем, что об-

щий принцип распределения полномочий в 

области публичного управления в наших го-

родах должен основываться на постоянном 

стремлении обеспечить максимальную бли-

зость к горожанину-гражданину. Этот прин-

цип должен применяться, например, как на 

широких городских надкоммунальных про-

странствах, так и на внутрикоммунальных 

территориях (кварталах, округах, районах), 

которые также должны иметь выборные со-

брания, бюджет и полномочия на местах. 

36. Помимо этого, распределение терри-

ториальных полномочий и ответственности 
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должно сопровождаться на всех соответству-

ющих уровнях выделением необходимых 

средств, прежде всего финансовых, для вы-

полнения в полном объеме этих задач. И в 

этом случае мы рекомендуем обращаться к 

Европейского хартии местного самоуправле-

ния, в которой провозглашается, что города 

должны иметь возможность контролировать 

свои расходы.  

37. Мы убеждены, что сложность осу-

ществления этих полномочий в управлении 

большими городскими территориями требует 

ныне, чтобы органы управления городами бы-

ли четко определены, выбирались демократи-

ческим путем и постоянно стремились к эф-

фективному управлению городами. 

38. Такое управление должно регулиро-

ваться эффективными механизмами контроля 

и подвергаться постоянной оценке. Оно долж-

но обсуждаться политически и публично во 

время местных выборов таким образом, чтобы 

способствовать мобилизации граждан и обес-

печению поддержки со стороны большинства 

горожан-граждан в отношении политического 

проекта и урбанистического комплекса. Вы-

борная исполнительная власть в городе, мэр 

или эквивалентный ему руководитель долж-

ны, исходя из этого, играть роль двигателя 

развития территории, брать на себя задачу мо-

билизации граждан и сетей, которые структу-

рируют город вокруг политического и коллек-

тивного проекта, понятного как можно боль-

шему числу людей. 

39. Качество этого городского управления 

связано также с его возможностью организо-

вываться в рамках соответствующих террито-

рий, соблюдая при этом равновесие между 

размерами территориальных институтов и го-

родского пространства, за развитие и управле-

ние которого они несут ответственность. 

40. Помимо этого мы считаем, что некото-

рые вопросы не могут относиться исключи-

тельно к управлению на местах (градострои-

тельное планирование, транспортная и ин-

формационная инфраструктура, право на жи-

лье, защита окружающей среды и т.д.), по-

скольку действия публичных органов власти 

должны естественным образом вписываться в 

региональное, национальное и европейское 

регулирование на основе сбалансированного и 

уважительного партнерства. 

41. В этом отношении необходимое тер-

риториальное равенство вызывает необходи-

мость того, чтобы города могли бы вносить 

свой вклад в перераспределение ресурсов. Та-

кая система должна позволить снизить уро-

вень неизбежного территориального неравен-

ства. 

42. Мы, европейские местные выборные 

лица, сознавая глубокие изменения, затраги-

вающие наши страны, в общем перераспреде-

лении полномочий между Европой, государ-

ством, региональным и местным уровнем, по-

лагаем, что ослабление государственного 

надзора и связанная с этим большая степень 

свободы воли городов не может происходить в 

ущерб необходимой солидарности между тер-

риториями. Все бóльшая автономизация горо-

дов не должна приводить к беспорядочной и 

безжалостной конкуренции между территори-

ями. 

43. Мы убеждены, что государство долж-

но быть гарантом этой солидарности, при-

званной вписаться в перспективу сбалансиро-

ванного обустройства территории на регио-

нальном, национальном и европейском уров-

нях. 

 

Города в условиях устойчивого разви-

тия 
44. Мы, европейские местные выборные 

лица, поддерживаем действия наших граждан 

и в целом всех тех, кто занимается развитием 

городов для того, чтобы их изменить и пре-

вратить в города устойчивого развития. 

45. Мы разделяем растущее беспокойство 

наших граждан перед лицом все более явных 

проявлений того глобального экологического 

кризиса, который мы переживаем. В наши дни 

этот кризис затрагивает всю биосферу, прояв-

ляясь в снижении уровня биоразнообразия, 

разрушении почвы, истощении водных источ-

ников, загрязнении воздуха и водных бассей-

нов, распространении иных форм загрязнения 

и ущерба, а также в других аспектах, которые 

наносят урон нашему качеству жизни. Этот 

кризис, несомненно, связан с деятельностью 

человека и конкретно выражается в увеличе-

нии числа природных бедствий и стихийных 
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климатических явлений, которые вызвали 

беспокойство общественности и привели к 

мобилизации граждан. 

46. Мы считаем, что этот всемирный эко-

логический кризис имеет особое измерение в 

пространстве городов, он требует анализа и 

конкретного рассмотрения в рамках экологии 

городов. 

47. Помимо самой защиты окружающей 

местной среды, которую должны обеспечить 

города для своих территорий и горожан в 

условиях усилившихся рисков, мы полагаем, 

что города призваны сыграть важнейшую роль 

в защите, восстановлении и управлении нашей 

глобальной окружающей средой.  

48. Благодаря своей экономической дея-

тельности, растущему числу городского насе-

ления в Европе, возможности разрабатывать 

эталонные модели поведения, наши города 

находятся на передовой линии борьбы за пла-

нету, более благоприятную для людей. И мы 

призваны усилить эту особую ответственность 

городов за будущее наших обществ. 

49. Исходя из этого, мы берем на себя обя-

зательство развивать городскую экологию, 

решительно став на путь устойчивого разви-

тия городов. Мы берем на себя обязательство 

снизить уровень экологического воздействия 

со стороны наших городов, сохранять их при-

родные ресурсы, поддерживать и развивать 

биоразнообразие, организовать всеобщий до-

ступ к общественным структурам и их сетям, 

ставя при этом энергоэффективность в центр 

нашей политики. 

50. Для реализации этого проекта мы зна-

ем, что мы должны организовать наше разви-

тие вокруг другой формы урбанистики и мо-

дели мобильности. 

51. Что касается форм урбанистики, то мы 

убеждены, что существующее распределение 

городских территорий вызывает беспокой-

ство. Разбросанный и не сконцентрированный 

город, как правило, сопровождается функцио-

нальной и секторальной специализацией про-

странств между торговыми центрами, жилыми 

кварталами, местами проведения досуга, про-

мышленной и ремесленной зоной и т.д., что 

резко подрывает экологический капитал 

наших городов. Такая модель разбитого на 

сектора города ведет к разбазариванию энер-

гии и усиливает негативные последствия для 

окружающей среды. У этой политики нет бу-

дущего. 

52. Нам нужно планировать наши города 

вокруг компактных и плотных урбанистиче-

ских форм, требующих минимума ресурсов 

для поддержания и позволяющих горожанам 

прямо по соседству иметь доступ к разным го-

родским структурам и службам, а также к 

пространству для отдыха и охраняемым при-

родным средам. Мы хотим видеть город как 

экономный в отношении своих ресурсов, сво-

ей почвы, перемещения людей и энергетики. 

Только координация и компактность наших 

городов позволят сделать городское простран-

ство более легким, более доступным, более 

живым для всех горожан независимо от их со-

циальных условий, возраста или состояния 

здоровья. 

53. Мы хотим видеть города такими, что-

бы они могли контролировать свой рост бла-

годаря усиленному контролю над распределе-

нием земли.  

54. Мобильность является еще одной из 

главных составляющих эффективного функ-

ционирования города и такого его развития, 

которое бы соблюдало требования защиты 

окружающей среды. Перемещение и мобиль-

ность в целом играют все бóльшую роль в 

наших обществах, характеризующихся интен-

сивными коммуникациями. Это стало ключе-

вым аспектом правильного использования го-

рода, фактором, определяющим качество жиз-

ни в городах. 

55. Для того чтобы ответить на вызовы, 

связанные с организацией контролируемой и 

устойчивой мобильности, мы убеждены, что 

следует развивать эффективные альтернатив-

ные виды транспорта помимо автомобильно-

го. Отрицательные последствия приоритетно-

го развития автомобильного транспорты ныне 

хорошо известны. Загрязнение воздуха, шум, 

отсутствие безопасности на дорогах, дробле-

ние пространства в результате вторжения ин-

фраструктур, ущерб городскому ландшафту – 

все заставляет нас решительно повернуться к 

более благоприятному развитию для граждан, 

в большей мере учитывая человеческое изме-

рение наших городов. Мы должны освобо-

диться от нашей слишком большой зависимо-

сти от автомобилей, сделав это быстро, с уче-

том наносимого ими ущерба, ибо те граждане, 
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которые не могут получить доступа к индиви-

дуальному автомобильному транспорту, не 

могут и в полной мере пользоваться благами 

своего города.  

56. Мы все, европейские местные выбор-

ные лица, призваны содействовать политике 

устойчивой мобильности, которая способ-

ствовала бы "традиционным" способам пере-

мещения, таким как перемещения пешком или 

на велосипеде, а также всем формам обще-

ственного транспорта. 

57. В этом отношении мы должны ориен-

тировать наш выбор на политику развития 

общественного транспорта, при этом не огра-

ничиваясь только самим общественным 

транспортом, но и организуя новое обще-

ственное распределение дорожной сети и об-

щественного пространства, где найдут свое 

место все формы перемещения, но где и авто-

мобили, и мотоциклы, и мопеды займут более 

скромное место, хотя при этом будет учиты-

ваться их социальная польза. 

58. Именно в этом духе мы должны па-

раллельно добиваться выполнения задач 

устойчивого развития, комфортности и улуч-

шения потоков мобильности в наших городах, 

основываясь, в частности, на возможностях 

более широкого внедрения сочетания разных 

способов перемещения. 

59. Мы исходим из того, что устойчивое 

измерение нашего городского развития (ком-

пактный город, добровольная и контролируе-

мая мобильность, защита окружающей среды) 

является не просто одним из этапов улучше-

ния нашего качества жизни, но и необходи-

мым условием правильного развития наших 

территорий. Только осознанная необходи-

мость обеспечения устойчивого развития при-

даст последовательность нашим проектам раз-

вития городов и создаст реальную перспекти-

ву успеха нашей политики. 

 

Город, основанный на солидарности 
60. Наши города существуют на более 

широких территориях, они развиваются в ре-

гиональном, национальном и европейском 

пространстве. Они политически и экономиче-

ски включены в эти пространства, и в них со-

средоточены социально-экономические про-

тиворечия, в частности то глубокое социаль-

ное неравенство, которое существует в наших 

обществах. 

61. Мы, как европейские местные выбор-

ные лица, убеждены, что устойчивое развитие 

городов должно сочетать экономическую дея-

тельность городов и защиту нашей окружаю-

щей среды, и при этом призвано учитывать 

требование социального равенства. Мы стре-

мимся сделать социальное измерение посто-

янным фактором нашей политики устойчивого 

развития. Это смысл того исторического ком-

промисса, который мы хотели бы видеть на 

наших территориях, между экологическим, 

экономическим и социальным измерением. 

Совершенно необходимо проводить новую 

урбанистическую политику, отвечающую 

этим трем требованиям. 

62. Мы хотим создать такой город, кото-

рый был бы пространством высокого качества 

жизни для всех, обеспечивал доступ всем к 

городу и его службам, в частности в области 

образования, здравоохранения, культуры и 

жилья. Город призван также быть местом под-

линного социального сосуществования, что 

отражает наше стремление построить в Евро-

пе сплоченное, открытое и диверсифициро-

ванное общество, основанное на высоких 

стандартах качества жизни. 

63. Особое значение имеет вопрос жилья. 

Постоянное перемещение населения в послед-

ние годы привело к росту наших городов, вы-

звав в наших странах и наших городах жи-

лищный кризис, который обострился в резуль-

тате роста цен на недвижимость и землю. Не-

смотря на это, мы придерживаемся принципа 

права на жилье. Мы должны уделять особое 

внимание созданию разнообразного предло-

жения жилья с целью поддержания в наших 

кварталах необходимого социального смеше-

ния. Мы должны иметь возможность предо-

ставить во всех кварталах нашего города 

нашим горожанам возможность иметь жилье, 

отвечающее их потребностям и их доходам. 

64. Такие цели требуют с нашей стороны 

сильной политической воли и проведения по-

литики активной солидарности, основанной на 

демократической этике. Это нужно для содей-

ствия солидарности между поколениями, по 

отношению к лицам с низким уровнем дохода, 

инвалидам и всем тем, кто испытывает финан-
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совые и социальные трудности. Конечная за-

дача этой политики –бороться с социальным 

отчуждением и предоставлять каждому воз-

можность пользоваться огромным потенциа-

лом города. 

65. При этом мы осознаем тот большой 

путь, который нам предстоит пройти для того, 

чтобы реализовать на деле эти цели создания 

города, основанного на солидарности. Мы 

констатируем тревожные явления паупериза-

ции. Значительные слои нашего населения 

страдают от серьезного социально-

территориального неравенства. Помимо глу-

боких социальных различий, которые разде-

ляют наши кварталы, необходимо помнить об 

экологическом неравенстве, для того чтобы 

самые уязвимые люди из нашего населения не 

были сосредоточены на тех территориях, где 

качество окружающей среды находится на са-

мом низком уровне, что вызвало бы драмати-

ческое сочетание разных форм неравенства. 

Мы весьма обеспокоены этими процессами 

территориального неравенства, которые вы-

ражаются в том, что некоторые городские 

районы превращаются в "привилегирован-

ные", в наших центрах городов наблюдается 

неконтролируемый всплеск цен на недвижи-

мость, развиваются одновременно явления 

возникновения гетто в пригородных районах 

или то здесь, то там появляются частные зоны 

с высоким уровне безопасности, а все это при-

водит к территориальной сегрегации, разру-

шающей наши города.  

66. Мы торжественно подтверждаем, что 

главной целью политики городов является со-

циальная и территориальная сплоченность. 

Наши города являются местом жизни и рабо-

ты, местом обитания разных поколений, со-

существования разных культур и религий, в 

них постоянно бок о бок живут горожане из 

разных социальных слоев. Городское обще-

ство не может развиваться на справедливой 

основе, не обеспечивая взаимопомощь между 

горожанами, диалог между группами, в том 

числе межрелигиозный диалог, а также жизнь 

общественных организаций. Мы будем про-

должать нашу борьбу против социальной уяз-

вимости, изоляции и любых форм дискрими-

нации, основанных на социальном положении, 

возрасте, культуре, религии, поле и инвалид-

ности. 

67. Кроме этого, необходимо ликвидиро-

вать в наших городах любые формы осужде-

ния той или иной группы, так как это наносит 

серьезный ущерб чувству принадлежности к 

городскому сообществу и чаще всего является 

источником насилия в городах, антиграждан-

ского поведения и отсутствия безопасности, 

от чего страдают наши горожане, особенно 

самые уязвимые из них (пожилые люди, дети, 

изолированные лица, мигранты и бедные). 

68. Наконец, мы полагаем, что солидар-

ность, призванная выражаться в самом город-

ском пространстве, должна также вдохновлять 

наши отношения с пригородными территори-

ями, другими соседними городами и всем 

населением других территорий, на основании 

критериев и механизмов перераспределения, 

устанавливаемых на национальном уровне. 

69. В этом же духе взаимопомощь между 

городами укрепляется на международном 

уровне, в частности в поддержку стран Юга. 

Эта солидарность, которая распространяется 

параллельно процессам глобализации, осу-

ществляется в форме подлинной "дипломатии 

городов". Мы горячо приветствуем эти иные 

формы солидарности с развивающимися стра-

нами, которые способствуют созданию более 

сбалансированного и более солидарного мира.  

70. И если наша концепция солидарности 

начинается с наших кварталов, она не может 

останавливаться у ворот наших городов. 

 

Город знаний 
71. Наши города являются перекрестками 

цивилизаций, сосредоточением знаний и куль-

тур, пространством для встреч и контактов. 

Мы, европейские местные выборные лица, 

рассматриваем наши города как место обме-

нов, многонациональные центры, где можно 

свободно придерживаться различных взглядов 

и выражать их в условиях взаимного уваже-

ния.  

72. Мы не желаем возникновения таких 

городов, где наши культурные различия пере-

плавлялись бы в единую, глобальную, все-

мирную модель. Наши города разные и мно-

гообразные в области культуры и архитекту-

ры, и они должны таковыми и оставаться. Мы 

внимательно относимся ко всем рискам стан-

дартизации строительства и услуг и отрица-

тельным последствиям урбанизации глобали-
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стического типа, следующей только правилам 

глобального рынка, навязывающей везде оди-

наковые подходы. 

73. Мы испытываем также уважение к 

культуре наших территорий, к их самобытно-

сти. Мы хотим развивать и распространять 

наши местные культуры, нашу территориаль-

ную память как важное преимущество в мире, 

который становится с каждым днем все более 

глобализированным. Мы берем на себя обяза-

тельства продолжать наши усилия по оказа-

нию поддержки творчеству и высокому уров-

ню культурной инфраструктуры наших горо-

дов. 

74. Наши города всегда были местом кон-

центрации сил перемен и инноваций, они со-

здают возможности для прогресса и адаптации 

к изменениям. Мы убеждены, что наши города 

являются особыми территориальными полю-

сами экономики знаний, которые уже опреде-

ляют и будут еще больше определять в буду-

щем развитие наших обществ. 

75. Мы полагаем, что наши города, всту-

пая в новое тысячелетие, должны еще более, 

чем когда бы то ни было, играть историче-

скую роль в создании в Европе этой экономи-

ки знаний. Деиндустриализация наших терри-

торий, распространение новых информацион-

но-коммуникационных технологий, возникно-

вение биотехнологий и в целом развитие не-

материальной экономической деятельности 

создают новые формы нашего развития, и мы 

знаем, что наши территории могут сыграть 

важнейшую роль в этой сфере. Именно поэто-

му мы хотим сделать приоритетными знания и 

инновации, доступ к образованию, к научно-

исследовательской деятельности и в целом к 

культурной и творческой деятельности, обра-

зующей плодотворную почву для этой новой 

экономики. 

76. Исходя из этого, мы будем стремиться 

развивать наши коммуникационные и теле-

коммуникационные инфраструктуры, расши-

рять доступ к Интернету, создавать "про-

странство знаний", распространять электрон-

ное управление. Мы хотим превратить наши 

города в пространство вездесущих сетей со-

трудничества, которые могли бы способство-

вать обмену знаниями между системами обра-

зования и исследований и системой производ-

ства. Мы хотим построить цифровой город, 

что будет способствовать нашему развитию.  

77. Мы сознаем, что эта цель – сделать 

наши города горнилом знаний, информации, 

культуры и искусств– не вызывала бы дове-

рия, если бы мы не заботились об архитектур-

ной красоте наших городов. 

78. В этой связи мы сознаем, что наши го-

родские ландшафты чаще всего были созданы 

в течение последних пятидесяти лет, при этом 

по-настоящему не учитывались требования 

высокого архитектурного качества, мы игно-

рировали значительную часть наших приго-

родных ландшафтов и мы дали распростра-

ниться в наших городах бездушной и нетвор-

ческой коммерческой урбанистики. Отныне 

мы в большей степени хотим учитывать архи-

тектурное измерение планирования наших 

территорий и содействовать распространению 

среди руководителей и горожан живой архи-

тектурной культуры.  

79. Мы желаем гордиться нашими города-

ми и их культурой, но также и их архитекто-

рами.  

 

Выводы 
80. Мы, европейские местные выборные 

лица, сознаем, что нынешний этап развития 

наших городов несет в себе определенные 

угрозы, и что перед ними стоят вызовы неви-

данного масштаба: это  проблемы экологии, 

проблемы демократии, проблемы культуры и 

социально-экономические проблемы.  

81. В этом Манифесте нами движет дух 

доверия к нашим городам, мы решительно ве-

рим в то, что они являются уникальным пре-

имуществом для наших обществ. Они вдох-

новляют наши территории и являются коллек-

тивными участниками политики, по отдельно-

сти или в сетях, они должны найти ответы на 

вызовы, существующие в наших обществах. 

Наши города способны внести свой вклад в 

процветание своих общин и их устойчивое 

развитие. Но такая перспектива не может быть 

исключительно местной. Осуществляя эти за-

дачи процветания и устойчивого развития, 

наши города должны по-прежнему быть соли-

дарны с другими территориями.  

82. Мы знаем, что наши города имеют 

давнюю историю и вписываются в традиции 
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наших культур. Мы считаем, что это укорене-

ние истории в нашей коллективной памяти 

также является преимуществом для того, что-

бы ориентироваться на будущее, опираясь на 

сильную самобытность. Мы при этом не исхо-

дим из единой модели развития городов, по-

скольку у них есть собственная личность, они 

все разные, и их многообразие является пре-

имуществом для Европы. 

83. Многообразие городов, многообразие 

в самом городе – мы считаем, что возмож-

ность интеграции культурного разнообразия 

может развиваться благодаря спокойному 

восприятию нашей самобытности. Мы гор-

димся нашей самобытностью, но при этом мы 

без комплексов рассматриваем ее как фактор 

открытости по отношению к самобытности 

других.  

84. Мы убеждены, что поощрение в наших 

городах большей демократии, более устойчи-

вого развития, большей солидарности на тер-

риториях и между территориями, более высо-

кого качества управления и большей эффек-

тивности – это важнейший фактор благого 

развития наших обществ.  

85. Именно с этими оптимистическими 

словами при постановке новых целей и требо-

ваний мы хотим обратиться к нашим гражда-

нам и ко всем участникам процессов развития 

городов. Мы предлагаем эту Хартию как при-

глашение к строительству, на основе общих 

ценностей и обмена опытом, нового городско-

го проекта для городов Европы, для того что-

бы каждый из них был полностью самим со-

бой и чтобы все они осуществляли общий ев-

ропейский проект городов, соединяя в одно 

целое гуманистические ценности, индивиду-

альную свободу, экономическое процветание, 

социальную солидарность, уважение к плане-

те и живую культуру. 
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