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Уважаемые друзья!

Журнал «Муниципалитет: экономика и управление» продолжает рубрику «Разговор
с интересным собеседником». Это интервью получилось почти случайно. И, как любой вне‐
запный разговор «за жизнь», оно имеет и рассуждения, и озарения, и эмоции. Но и сквоз‐
ную линию тоже – как и чем крупная инфраструктурная компания сферы услуг и госу‐
дарственный управленческий вуз могут быть полезны друг другу. За чашкой чая в столо‐
вой Екатеринбургского МУП «Водоканал» встретились после рабочей экскурсии по Южной
аэрационной станции сотрудники Уральского института управления – филиала РАНХиГС
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и представители инженерных, HR‐ и PR‐служб «Водоканала». Гостевую делегацию воз‐
главил директор института Руслан Долженко. Группой принимающей стороны руководил
первый заместитель директора МУП «Водоканал» Александр Караваев. Его ответы, рас‐
крывающие суть потребности предприятия в научном и образовательном консалтинге,
и легли в основу публикации.

Официальная справка: А. А. Караваев родился 18 ноября 1982 года. Выпускник Рос‐
сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Более десяти лет на профессиональной основе занимается управлением в сфере жилищно‐
коммунального хозяйства. Является одним из основателей движения «ЗА СПРАВЕДЛИВОЕ
ЖКХ», курирует эту работу в Октябрьском районе г. Екатеринбурга. С сентября 2013 го‐
да является депутатом Екатеринбургской Городской Думы, входит в состав комиссии по
городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. С марта 2019 года ра‐
ботает в должности первого заместителя генерального директора МУП «Водоканал»
Екатеринбурга. В 2021 года завершает обучение в магистратуре Уральского институ‐
та управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ по программе «Государственное и муниципальное управление».
Имеет ряд научных публикаций по вопросам реализации государственной политики в сфе‐
ре жилищно‐коммунального хозяйства Свердловской области.

Александр Александрович, после прогул-
ки по Южной аэрационной станции в голо-
ве непрерывно пульсирует одна мысль: где
взять деньги на модернизацию этого гигант-
ского и стратегически важного для столицы
Урала хозяйства…

Да, объект стратегический, поэтому акцио‐
нировать его нельзя, но в концессию передать
можно. Инвестиции нужны любого формата и
из любых источников – будь то бюджет, част‐
ные средства. Только в Южную аэрационную
станцию, которая обслуживает 80 процентов
канализационных и ливневых стоков города,
необходимо вложить порядка 15 млрд рублей.
Частному бизнесу может быть интересен га‐
рантированный возврат денег в течение дол‐
госрочного периода. Это как раз концессион‐
ный путь, но он требует строгой юридической
проработки, четких экономических расчетов,
новых управленческих технологий. Эти компе‐
тенции нами сейчас востребованы, в том чис‐
ле в образовательной и прикладной научной
среде. Поэтому мы и пригасили к себе вас –
Уральский институт управления РАНХиГС.

Возможен ли вывод услуг, оказываемых
внутри «Водоканала», на аутсорсинг?

Частично – да. Все, что касается системы
центрального водоснабжения и водоотведе‐
ния, приватизировать и акционировать нель‐
зя. А, например, столовуюможно продать. По‐
ка у нас наблюдаются очень фрагментарные

процессы аутсорсинга. Мы жили до недав‐
него времени по модели советской системы
управления: свои общепит, детский сад, дет‐
ский оздоровительный лагерь. Социальная на‐
грузка на экономику немаленькая. Но мы от
«лишнего» избавляемся. Клуб, скажем, пере‐
даем в муниципальную собственность Екате‐
ринбурга. Имеем свое автотранспортное пред‐
приятие, свой автосервис, ремонтный цех, цех
благоустройства. У нас все свое – этот де‐
виз остался с советских времен как элемент
гордости. Поэтому мы за рынком не успеваем.
Это не добавляет нам конкурентоспособности.
Многие внутренние услуги оказываются доро‐
же, чем на открытом рынке. Исторически так
сложилось. Я понимаю, что это объективная
реальность для советской модели экономки –
рынка автосервиса тогда не было, рынка услуг
не было, вообще рынка как такового не суще‐
ствовало. Сейчас «все свое» – это пережи‐
ток прошлого. Хотя мы и сами как предприятие
не очень в рынке – мы ведь гарантирующий
поставщик. Что это значит? Понравилось вам
или нет, в любом случае вы будете нашим по‐
требителем, потому что второго водоканала у
вас нет и не будет, из соседнего города никто не
придет оказать вам нашу услугу. Так и живем.

Чем еще может помочь уральский фили-
ал РАНХиГС?

Задач много. Вопрос работы с управленче‐
ской командой, с проектным управлением, с
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инструментами автоматизации процессов (на‐
чиная отCRM‐системыи дальше).Нужно обу‐
читься автоматизации кадрового процесса, ос‐
новательно прогрузиться в образовательные
технологии. Это задачи не про производство.
В этом и сложность. А управленческих ком‐
петенций не всегда хватает. Мы видим, что у
нас происходит, но весь объем необходимой
новизны и последовательность задач пока до
конца даже не представляем. Поэтому первое,
что нам необходимо – это проектное управ‐
ление. Я сам учусь в магистратуре Уральского
института управления РАНХиГС и знаю, что и
как там преподают по управленческим дисци‐
плинам. Местами есть отрыв от практики, от
«правды жизни». А бизнесу нужно не столь‐
ко теоретическое содержание, сколько успеш‐
ный анализ того, какие сегодня инструмен‐
ты управления внедряются и с каким успе‐
хом. По большому счету, в основе всех CRM‐
инструментов лежат теоретические «пазлы»
того, как правильно в понимании разработчи‐
ков раскладывать тот или иной процесс. Осе‐
нью мы вели переговоры с одной компанией –
они вдохновенно рассказывали нам, что такое
управление проектами, целую лекцию прочи‐
тали. Мы говорим, мол, коллеги, это все по‐
нятно, но вы нам какую конкретно технологию
поставите, чему нас научите, где ваши при‐
кладные инструменты той теории, которую все
в общем‐то знают, и мы тоже усвоили. Ответ
ждем до сих пор. Так у нас в инженерных систе‐
мах устроено – производственная задача од‐
на у всех, а производители разные. И нам на‐
до разобраться во всем и сделать правильный
выбор, и внедрить этот выбор в перечень на‐
ших каждодневных задач. И получить измери‐
мый эффект. Здесь как раз возникает потреб‐
ность в совместной экспертизе. Для нас ва‐
жен чей‐то опыт, его анализ, сопоставление с
нашими задачами и возможностями. Если уж
брать «со стороны», то осмысленно. Мы со‐
всем не готовы тратить деньги на теорию, не
хотим превращаться в профессоров. Нам надо
дело делать – эффективно, современно, хоро‐
шо. В этом смысле задачи у высшего образо‐
вания, прикладной науки, на мой взгляд, такие:
помогать находить оптимальные решения.

Наверное, тогда уместно обсуждать груп-
повое обучение в прикладной магистрату-

ре УИУ РАНХиГС, где работает принцип: ми-
нимум лекций и максимально возможный
состав педагогов с хорошим практическим
опытом. Плюс посещение передовых пред-
приятий. Но, похоже, вы не вполне пред-
ставляете, что потребуется в каждой следу-
ющей итерации совершенствования системы
управления «Водоканала».

И с этим «не вполне представляете», по‐
верьте, сталкиваются все, кто занимается ре‐
формой управления на практике. У нас нет
пока такого «пульта», который бы замыкал
на себя максимально возможное количество
бизнес‐процессов. А мы хотим такой «пульт»
создать, но вместе с профессионалами – пе‐
дагогами и учеными от хорошей управленче‐
ской школы. Сегодня вы увидели одну нашу
площадку на юге Екатеринбурга. А у нас че‐
тыре только основных площадки. Есть фили‐
ал в Челябинске, тоже относительно крупный
проект. И мы варимся в собственном соку. По‐
рой функции сильно дублируются. Скажем, у
нас логистика – один отдел. В каждом цехе
еще есть подразделения со схожей функцией.
Есть автотранспортное предприятие – круп‐
нейшийцех.Но на немне замыкается все авто‐
хозяйство «Водоканала». На каждой площад‐
ке имеются еще отдельные машины, трактора,
дорожно‐строительная техника.

Удалось ли вам уже ощутить прелести аут-
сорсинга?

Например, заключили договор с компани‐
ей – агрегатором такси. За три дня исполь‐
зования их приложения, личного кабинета мы
выявили немало недоразумений, с которыми
жили годами. К примеру, наш основной офис
находится на Царской, 4, а на адрес 8 марта,
8 курьер везет на такси бумаги. Любой ека‐
теринбуржец подтвердит, что это расстояние
шаговой доступности. Хотя между подразде‐
лениями вполне возможно организовать элек‐
тронный документооборот и вовсе не тратить
деньги на такси. Тем более, что курьер почему‐
то заказал не абы что, а представительскую
«Тойоту Камри». Мы выявили и пресекли эти
«странности». А ведь ранее все эти перемеще‐
ния обслуживала собственная служебная ма‐
шина, с водителем на зарплате, с положен‐
ным ему соцпакетом. Аутсорсинг точно дешев‐
ле. Более того, у меня есть единое простран‐
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ство для понимания целесообразности буду‐
щих поездок, и я могу их совместить, пере‐
нести или отменить вовсе. Эти сервисы до‐
ступны любому. Все могут купить эту услугу
и сэкономить. И в результате имеем не це‐
лый департамент важных людей, которые сами
себя занимают расчетами, контролем, начис‐
лениями… А за существенно более скромные
деньги нам оказывают качественную прозрач‐
ную услугу, а еще дают вычищенные бизнес‐
процессы. Я получаю увеличение производи‐
тельности труда. Я много чего получаю. Вот
такие элегантные решения нам очень нужны.
Их ценность, как правило, несопоставима с за‐
тратами. Мы за три дня отбили те 8 тысяч руб‐
лей, которые платим агрегатору в месяц.

Эти задачи вписаны в стратегию развития
предприятия?

Согласитесь, когда звучит слово «страте‐
гия», мы сразу представляем себе что‐то та‐
кое большое, солидное, с массой умных кра‐
сивых слов. У многих, уверен, есть эти стра‐
тегии, но они с истекшим сроком годности.
Мы в свое время заплатили 500 миллионов
рублей за проектирование перестройки юж‐
ной аэрационной станции, где вы сегодня бы‐
ли и увидели своими глазами эту ветшающую
старину. Но велика вероятность, что этот до‐
рогущий проект придется переделывать, по‐
тому что он не актуален – ни в технологиче‐
ским смысле, ни с точки зрения действующе‐
го законодательства и нормативных требова‐
ний. Вот и сопоставляйте: на одной чаше ве‐
сов 8 тысяч рублей. А на другой 500 милли‐
онов. Повторюсь, нам остро нужны элегант‐
ные быстрые решения. Мы же далеко не все
знаем. И за новые знания готовы платить. Ко‐
му? Некоему Бюро быстрых элегантных ре‐
шений. С тесовым бесплатным доступом. Где
за разумные деньги можно проводить испы‐
тания, запускать пилотные проекты. И полу‐
чать бизнес‐процессы, которые оцифрованы,
понятны, прозрачны: когда я буквально с теле‐
фона могу видеть, что происходит. Такого ро‐
да решения вполне могут рождаться в рамках
образовательной и научной индустрии, в экс‐
периментальных проектных группах при ву‐
зах. Так могут зарабатывать и преподавате‐
ли, эксперты, ученые и даже студенты – ма‐
гистранты, аспиранты, бакалавры… Мы абсо‐

лютно открыты для обсуждения наших про‐
блемных зон. Мы все расскажем‐покажем.
Но чем конкретнее, короче, яснее будет ва‐
ше предложение, тем лучше. Не обязательно
хвататься за все, рисовать глобальные схемы.
Можно вполне действовать локально. Пото‐
му что кладбище нереализованных проектов,
объединенных словом «стратегия», нам точно
не нужно.

Насколько все сотрудники, а не только ру-
ководство готовы к изменениям?

Изучаем вопрос экспериментально. Тести‐
руем. Вот недавно купили машины Scania. За‐
платили немало – по 13 млн рублей за шту‐
ку. Но, уверяю, это лучшее, что есть в ми‐
ре для нашей отрасли. Это красиво, эффек‐
тивно, технологично. Пусть потребители ви‐
дят, что наши водители ездят на Scania и по‐
нимают, куда уходят их деньги. А теперь са‐
мое интересное. У нас в АТП трудится 400 со‐
трудников. Мы им говорим – коллеги, при‐
шло четыре шведских машины, красивые –
глаз не оторвать! Кто из вас хочет поучаство‐
вать в конкурсе на право управлять этими за‐
мечательными, комфортными автомобилями?
Думаете, сколько откликнулось из четырехсот
водителей? Тридцать человек! То есть, осталь‐
ные 370, как в том анекдоте, «даже не купили
лотерейный билет».

Чем вы это объясняете?
Сила инерции. Конкурс какой‐то… А вдруг

проиграю? И потом «Камаз» привычнее. Хо‐
тя «в длинную» Scania явно выгоднее. Но это
даже далеко не все менеджеры понимают, не
говоря о рабочих. Привычка – страшное дело.

Может, вы не очень хорошо донесли до
сотрудников информацию?

Мы «заморочились» по‐настоящему. Ма‐
кеты красивые разработали, развесили анон‐
сы в «красных уголках», медпункте, буклеты
напечатали. Без этого бы, наверное, три заяв‐
ки получили…

А что с внешними коммуникациями – как
формируете лояльность потребителя?

Увы, потребитель тоже инертен. Ему не
очень‐то интересно, как функционирует «Во‐
доканал». Суммы платежей относительно дру‐
гих позиций в квитанциях ЖКХ не большие.
Заплатили и успокоились.Нет у обывателя ни‐
какого желания знать, на что идут его деньги,
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достаточно ли их для качественного оказания
купленной услуги. И домохозяйка не проводит
прямую связь между брошенной ею в унитаз
влажной салфеткой или медицинской маской и
технологией нашей работы. А для нас эти сал‐
фетки, маски, одноразовые пеленки – настоя‐
щий бич, они забиваютфильтры, ломают насо‐
сы. Для потребителя «Водоканал» это не его, а
чье‐то – городское, муниципальное, нечто об‐
щее, а, попросту, – ничье. Думаю, нам с этим
жить до тех пор, пока потребитель не начнет
платить за услугу ровно столько, сколько она
реально стоит. Как в странах ЕС. Ведь, по су‐
ществу, сегодня плачевное техническое, тех‐
нологическое и материальное состояние объ‐
ектов «Водоканала» связано с одним – мы по
факту тратим больше, чем зарабатываем.

Но люди сначала должны убедиться, что
то, что они платят сейчас, расходуется эф-
фективно. Иначе, кризис доверия и – «ни ко-
пейки больше не дам»

Я, возможно, вас огорчу, но большая часть
населения вообще не в состоянии разобрать‐
ся, проанализировать и понять – что эффек‐
тивно, а что нет. Я у себя во дворе обща‐
юсь с соседями. Холодная вода их практиче‐
ски не интересует, потому что она стоит мало.
Отопление – да, это треть в квитанции. Спра‐
шиваю: «Дорогие граждане, что вас беспоко‐
ит? Вода? — Нет. — Отопление? — Нет. —
А что? — Джип у начальника управляющей
компании появился. Большой. Красивый. Во‐
рует, выходит, негодяй…» А если джипа нет,
какой диагноз?

Он ненормальный.
Точно! Такой недалекий, что даже украсть

не может. Неудачник. И другого варианта нет.
У нас в обществе вся логика управления стро‐
ится не из экономических законов, а на осно‐
ве мифов, пониманий о выборном цикле, по‐
литических обстоятельств, еще чего‐то. По‐
этому пока мы не сбалансируем экономиче‐
ские процессы, не уберем из сугубо деловой
жизни общественно‐политический надрыв и
не включим там менеджерское мышление, ни‐
чего не изменится. Ни о какой эффективности
речи быть не может.

Но вы предприятие жизнеобеспечения
большого города – это ведь общественная
миссия…

Да, это так. Поэтому стоимость наших услуг
не мы и регулируем. И зачастую даже не эко‐
номика нашего предприятия в основе этого
регулирования. Возьмем прошлый год. Жара.
Воды в городе нет. Что делать? Мы включаем
большие насосы в Челябинской области, для
того чтобы качать воду в Екатеринбург. Стоит
это от 150 до 400 млн рублей в месяц в зависи‐
мости от интенсивности работ. Мы приходим
в РЭК, которая нам утверждает тарифы: вот,
господа, расчеты – мы сверх четырех процен‐
тов, утвержденных вами для ежегодного повы‐
шения стоимости наших услуг, потратили на
перекачку воды такое‐то количество рублей.
А нам в ответ показывают закон: ничего вы‐
ше четырех процентов делать нельзя. Смысл
ответа понятен без перевода: заберите вашу
калькуляцию, выключите свет и закройтесь.

Выходит, что концессия, принципы го-
сударственно-частного партнерства един-
ственный выход…

Похоже, в нашем случае, это так. Со вре‐
мен Сталина предприятия нашего типа просто
латают дыры. Инвестиций нет. Развития нет.
И чудес не бывает. Вы съездите в города обла‐
сти, посмотрите – там порой и вовсе все за‐
брошено, из‐под земли идет труба и все го‐
родские стоки уходят в соседнюю реку. И ни‐
кому дела нет. Люди ходят на выборы, но ни
одному кандидату не задали вопрос – а что у
нас с водоканалом, что там происходит, в ка‐
ком он состоянии? Нет такого запроса от из‐
бирателей! А в странах ЕС иначе: там избира‐
тель потребует и оценку ситуации, и план ре‐
шений, и дорожную карту. Там спрашивают за
всю систему обеспечения: за свет, за газ, за во‐
ду, за дороги. Для их обывателей это важно.
Они соотносят эти программы с личным уров‐
нем жизни – себя, своей семьи, домохозяй‐
ства. Там даже родительский комитет пришко‐
ле– важнейший игрок рынка образования, он
контролирует все и обладает большими пра‐
вами. А у нас позволено некоторым частным
собственникам зайти в провинциальный горо‐
док, выжать все из тарифа местного водокана‐
ла, а затем бросить его и уйти. И с точки зре‐
ния бизнеса такой собственник очень эффек‐
тивен. А население, граждане по отношению к
нему эффективны? Нет. Я десять лет хожу по
собраниям ТСЖ и могу сказать со всей ответ‐
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ственностью: у нас консолидированное мнение
рождается с диким трудом. Поиск компромис‐
са, общая позиция– не наш конек. У нас люди
поубивать друг друга готовы из‐за эскиза дет‐
ской горки или варианта нового паркинга. И
это, кстати, тоже тема для большой научной и
образовательной работы: почему так происхо‐
дит, с чем это связано и когда это кончится. Тут
всем институтам страны можно годами разби‐
раться.

А вам как топ-менеджеру интересно ра-
ботать с таким обществом, которое будет
вас будоражить, дергать, тормошить?

Слушайте, я десять последних лет делаю
все, чтоб общество проснулось. Мы созда‐
ли десятки советов домов. У нас есть приме‐
ры потрясающей самоорганизации собствен‐
ников жилья, у которых летом не двор – оран‐

жерея. И красивые скамейки. И голубые ели.
А тариф на услуги ЖКХ меньше, чем у дру‐
гих ТСЖ. Но чаще встречаются другие при‐
меры. Пропорция «настоящих буйных» и вы‐
горевших такая же как в нашем примере со
Scania: один к семи. Но мы у себя поменя‐
ем эту пропорцию. Пока не скажут «вы сво‐
бодны», будем пытаться всеми силами это де‐
лать. Чего у нас предостаточно, так это энту‐
зиазма. И мы приглашаем к совместной ра‐
боте Уральский институт управления, в маги‐
стратуре которого я заканчиваю учиться, го‐
товлю к защите научную работу «Реализация
госполитики в ЖКХ». Да, нам нужна экспер‐
тиза. Нужны расчеты. Нужны хорошие обра‐
зовательные продукты. Но нужны и четкость,
конкретика, наглядный результат. Потому что,
чего мы терпеть не можем, так это «воду».
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АННОТАЦИЯ:
Актуальность разработки, внедрения и анализа использования нового программного про-
дукта в производственной и финансовой сфере крупнейшего в Уральском федеральном
округе предприятия городского хозяйства, обеспечивающего водоснабжение и водоотве-
дение муниципального образования «город Екатеринбург» обусловлена, с одной стороны,
необходимостью расширения ассортимента используемых программных продуктах, направ-
ленных на увеличение внебюджетных средств, с другой – на соблюдение требований дей-
ствующего законодательства.

Поиск аналогичных решений в сложившейся проблеме не дал ощутимых результатов,
т. к. масштаб предприятия нельзя было отнеси к категории крупных водоканалов страны
(Москва, Санкт-Петербург), которые могли позволить себе внедрение дорогостоящих уни-
кальных информационных комплексов. Так и не типовые простые решения не смогли бы
обрабатывать поток информации, требуемый в МУП «Водоканал» города Екатеринбурга.

Исследовательский анализ осуществлялся с применением методов анализа документов,
интеграции данных, бенчмаркинга, конструктивного соответствия, математического и про-
граммного моделирования.

Создание и внедрение нового программного продукта основывалось на технологии про-
ектного управления с применением уже имеющихся на предприятии аппаратно-программ-
ных комплексов. Выводы исследователей опирались на результатыфинансово-хозяйственной
деятельности всего предприятия, статистические данные использования нового программно-
го продукта. Вместе с тем, в рамках внедрения программного продукта были выявлены две
ключевые проблемы:©

Л
уз
ги
н
Е.
Г.
,К

ар
ав

ае
в
А
.А
.,
К
ри

цк
ий

А
.В
.,
А
за
ре

нк
ов

Л
.С
.,
Бр

ус
ни

цы
н
Д
.Н
.,
М
ар

ть
ян

ов
А
.Е
.,
20

20

12



Е.Г. Лузгин, А.А. Караваев и др. МУНИЦИПАЛИТЕТ: ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ. 2020. № 4 (33)

1) к моменту внедрения нового программного продукта на предприятии отсутствовал
четкий бизнес-процесс по формированию расчётов и предъявлению отгрузочных докумен-
тов для взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизованные
системы водоотведения, а в такой части бизнес-процесса как собственно производство рас-
чётов отсутствовал плановый характер работы;

2) на разных стадиях роста и развития предприятия в его деятельность внедрялись акту-
альные для этого программные продукты. И с ростом количества этих продуктов, а также
невозможностью интеграции их, возникла ситуация получения разных по своему качеству
данных.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационные технологии, программное обеспечение, проект, аппа-
ратно-программный комплекс, бизнес-процесс.
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Ныне действующее конституционное,
гражданское, административное и муници‐
пальное российское законодательство, фор‐
мирующееся сообразно известному правовому
и подлинно демократическому принципу «раз‐
решено все, что не запрещено», не содержит
запретов для муниципальных унитарных пред‐
приятий (МУП), имеющих в своей основной
уставной деятельности (в частности, водопод‐
готовка, водоотведение) таких видов деятель‐

ности, как разработка нового программного
продукта. Такой запрет отсутствует в Консти‐
туции Российской Федерации, в Гражданском,
Водном, Трудовом, Бюджетном кодексах Рос‐
сийской Федерации, в федеральных законах
№ 416‐ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении
и водоотведении», № 161‐ФЗ от 14.11.2002
«О государственных имуниципальных унитар‐
ных предприятиях», № 131‐ФЗ от 06.10.2003
«Об общих принципах организации местно‐
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го самоуправления в Российской Федерации»,
№ 223‐ФЗ от 18.07.2011 «О закупках това‐
ров, работ, услуг отдельными видами юриди‐
ческих лиц»,№ 44‐ФЗ от 05.04.2013 «О кон‐
трактной системе в сфере закупок товаров, ра‐
бот, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» и в иных норматив‐
ных правовых актах, которые так или иначе
затрагивали бы своим предметом регулиро‐
вания тот фрагмент общественных отноше‐
ний, в котором представлена сфера деятель‐
ности муниципальных унитарных предприятий
как коммерческих организаций, не наделен‐
ных, как известно, правом собственности на
закрепленное за ними на ограниченном вещ‐
ном праве хозяйственного ведения имущество.

Наоборот, многие нормативные акты фе‐
дерального уровня, в частности Федеральный
закон № 127‐ФЗ от 23.08.1996 «О науке и
государственной научно‐технической полити‐
ке» (как и рассматривающийся в текущий мо‐
мент проект нового Федерального закона «О
научной, научно‐технической и инновацион‐
ной деятельности в Российской Федерации») и
др., нацеливают отечественные предприятия,
включая федеральные государственные уни‐
тарные предприятия (ФГУП), государствен‐
ные унитарные предприятия (ГУП) и муници‐
пальные унитарные предприятия (МУП), на
активное и тесное сотрудничество, взаимодей‐
ствие и кооперацию усилий с представителя‐
ми российского научного сообщества («син‐
тез науки и практики») в самых разнообраз‐
ных интеграционных и объединяющих их ак‐
тивность форматах, включая создание и внед‐
рение новых разработок в сфере информаци‐
онных технологий.

Данной важной задаче посвящены мно‐
гие стратегические документы, разработан‐
ные и принятые федеральными органами ис‐
полнительной власти. Так, например, в Вод‐
ной стратегии Российской Федерации на пе‐
риод до 2020 года и плане мероприятий
по ее реализации, утвержденным Распоря‐
жением Правительства Российской Федера‐
ции № 1235‐р от 27.08.2009, в Разделе VI
«Научно‐техническое обеспечение реализа‐
ции Стратегии» было указано, что «для реали‐
зации настоящей Стратегии необходимо обес‐
печить опережающее инновационное разви‐
тие научно‐технической и технологической ба‐

зы водохозяйственного комплекса на основе
передовых мировых достижений и технологий.

Очевидно, что все вышеперечисленные
сложные задачи и цели в области водоотве‐
дения и водопользования невозможно решить
без создания новых уникальных продуктов в
сфере информационных технологиях.

Вместе с тем, во исполнение Указа Пре‐
зидента Российской Федерации № 204 от
07.05.2018 «О национальных целях и стра‐
тегических задачах развития Российской Фе‐
дерации на период до 2024 года» и по ито‐
гам заседания президиума Совета при Пре‐
зиденте Российской Федерации по стратеги‐
ческому развитию и национальным проектам
24 декабря 2018 года утвержден паспорт на‐
циональной программы «Цифровая экономи‐
ка Российской Федерации». Паспорт нацио‐
нальной программы разработан Минкомсвя‐
зи России и включает в себя шесть феде‐
ральных проектов: «Нормативное регулиро‐
вание цифровой среды», «Информационная
инфраструктура», «Кадры для цифровой эко‐
номики», «Информационная безопасность»,
«Цифровые технологии» и «Цифровое го‐
сударственное управление». Одновременно с
этим, в соответствии с приказом Минстроя
России № 18/пр от 17.01.2019 «О создании
рабочей группы Министерства строительства
и жилищно‐коммунального хозяйства Россий‐
ской Федерации по запуску и реализации ве‐
домственного проекта Цифровизации город‐
ского хозяйства „Умный город“» в настоя‐
щее время реализуется одноименный проект
«Умный город». Вопросы, связанные с город‐
ским управлением в условиях цифровой эко‐
номики, а также значением информационных
технологий и автоматизации в современной
экономике, на сегодняшний день необыкно‐
венно актуальны и требуют соответствующего
осмысления.

Екатеринбургское муниципальное унитар‐
ное предприятие водопроводно‐канализаци‐
онного хозяйстваМУП «Водоканал» (далее –
МУП «Водоканал») – крупнейшее муници‐
пальное предприятие Муниципального обра‐
зования «город Екатеринбург», обеспечива‐
ющее водоснабжение и водоотведение. МУП
«Водоканал» производит и доводит до конеч‐
ного потребителя питьевую воду, собирает и
очищает канализационные и сточные воды.
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Таблица 1 – Показатели финансово‐экономической деятельности МУП «Водоканал» (тыс. руб.)

№
п/п

Показатели финансово‐экономической деятельности 2018 г. 2017 г. 2016 г.

1 Основные средства предприятия 13 405 648 10 734 198 10 585 936
2 Дебиторская задолженность 3 371 381 3 228 890 3 214 438
3 Поступления от продажи продукции (водоснабжение, водо‐

отведение)
7 336 399 7 013 222 5 548 040

Согласно Постановлению Главы Екатерин‐
бурга № 2967 от 06.12.2018 «О внесении из‐
менений в Постановление Администрации го‐
рода Екатеринбурга от 30.12.2014 № 4077,
Об утверждении схем водоснабжения и водо‐
отведения муниципального образования „го‐
род Екатеринбург“ до 2025 года» основны‐
ми централизованными системами водоснаб‐
жения являются: Головные сооружения во‐
допровода (ГСВ) и Западная фильтроваль‐
ная станция (ЗФС), фильтровальная станция
«Северка». Из Волчихинского водохранили‐
ща вода подается по следующим направлени‐
ям: на фильтровальные станции–ЗФСи ГСВ,
ФС «Северка», на станцию водоподготовки
Среднеуральской ГРЭС для обеспечения ра‐
боты системы теплоснабжения и горячего во‐
доснабжения.

Основные источники водоснабжения –
Верхнемакаровское и Волчихинское водохра‐
нилища, находящиеся в бассейне реки Чусо‐
вой. Дополнительные источники – Ревдин‐
ское и Ново‐Мариинское водохранилища на
реке Ревде.

В систему водоотведения входят три соору‐
жения по очистке хозяйственно‐бытовых сто‐
ков: Южная аэрационная станция, Северная
аэрационная станция, очистные сооружения
канализации поселка Северка. Технологиче‐
ская схема очистки сточных вод на сооружени‐
ях, эксплуатируемых МУП «Водоканал», со‐
стоит из основных этапов: механическая и био‐
логическая очистка, обеззараживание хлором,
механическое обезвоживание.

За последние годы при модернизации вве‐
дены в эксплуатацию следующие техноло‐
гии (элементы): химическое удаление фос‐
фора (дефосфотация), мезофильное сбражи‐
вание осадков с получением биогаза, меха‐
ническое обезвоживание камерным фильтр‐
прессом, обеззараживание ультрафиолетом
сточных вод.

С помощью этих элементов фактически
очищается около 318,5 тыс. м3 сточных вод в
сутки, что составляет 99,5% от общего коли‐
чества стоков, поступающих в централизован‐
ную систему водоотведения [10].

Для характеристики финансово‐экономи‐
ческой деятельностиМУП «Водоканал» пред‐
ставлено несколько ключевых показателей,
которые имеются в открытых источниках и к
которым можно отнести: основные средства,
дебиторская задолженность, поступления от
продажи продукции (водоснабжение, водоот‐
ведение).

К основным источникам дохода деятель‐
ности предприятия относятся доходы, полу‐
ченные от реализации процессов водоснаб‐
жения и водоотведения. В разные годы до‐
ля таких поступлений варьировалась от 90 до
95%. Учёт и распределение этих средств осу‐
ществлялся на основе стандартных программ‐
ных комплексов предприятия «1С» (1С: Бух‐
галтерия КОРП, 1С: Управление торговлей),
рядом других специализированных программ‐
ных комплексов. Среди прочих особое место
занимает автоматизированная информацион‐
ная система «Управление сбытом».

Данный программный комплекс был раз‐
работан в 2008 году и имел свои неоспори‐
мые преимущества, однако к 2016 году ста‐
ло очевидно, что архитектура его построения
морально устарела, а сами возможности си‐
стемы ограничивались лишь действующими
функциями. К таким существенным ограни‐
чениям можно отнести отсутствие механизма
начисления и формирования отгрузочных до‐
кументов для взимания платы за сброс сточ‐
ных вод и загрязняющих веществ в централи‐
зованные системы водоотведения. Экономи‐
ческая природа и реализация такого механиз‐
ма предусматривала дополнительные денеж‐
ные поступления для предприятия в размере
до 750 млн рублей в год.
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Нормативно‐правовой базой для взимания
такой платы послужили следующие акты:

– Федеральный закон № 416‐ФЗ от
07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведе‐
нии»;

– Постановление Правительства Россий‐
ской Федерации № 644 от 29.07.2013 «Об
утверждении Правил холодного водоснабже‐
ния и водоотведения и о внесении изменений
в некоторые акты Правительства РФ»;

– Постановление Правительства Россий‐
ской Федерации № 167 от 12.02.1997 «Об
утверждении Правил пользования системами
коммунального водоснабжения и канализации
в РФ»;

– Постановление Правительства Россий‐
ской Федерации № 525 от 21.06.2013 «Об
утвержденииПравил осуществления контроля
состава и свойств сточных вод»;

– Постановление Правительства Рос‐
сийской Федерации № 230 от 18.03.2013
«О категориях абонентов, для объектов кото‐
рых устанавливаются нормативы допустимых
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ
и микроорганизмов»;

– Постановление Правительства Рос‐
сийской Федерации № 1310 от 31.12.1995
«О взимании платы за сброс сточных вод и за‐
грязняющих веществ в систему канализации
населенных пунктов»;

– Постановление Правительства Сверд‐
ловской области № 571‐ПП от 02.07.2015
«Об утверждении Порядка взимания платы за
сброс сточных вод и загрязняющих веществ в
централизованные системы водоотведения на‐
селенных пунктов в Свердловской области»;

– Постановление Администрации города
Екатеринбурга № 2708 от 30.09.2015 «Об
определении условий приема сточных вод и за‐
грязняющих веществ в централизованную си‐
стему водоотведения муниципального образо‐
вания «город Екатеринбург».

Поиск аналогичных решений в сложив‐
шейся проблеме не дал ощутимых результа‐
тов, т. к. масштаб предприятия нельзя бы‐
ло отнести к категории крупных водоканалов
страны (Москва, Санкт‐Петербург), которые
могли позволить себе внедрение дорогосто‐
ящих уникальных информационных комплек‐
сов. Нетиповые простые решения не смогли

бы обрабатывать поток информации, требуе‐
мый в МУП «Водоканал» города Екатерин‐
бурга. Было принято решение о создании соб‐
ственного программного продукта.

«Расчетный комплекс водохозяйственной
службы» – это распределенная программная
система, предназначенная для расчетов сумм
платы за негативное воздействие на окружаю‐
щую среду. Комплекс представляет собой ряд
взаимосвязанных, распределенных географи‐
ческих и логических модулей и систем, инте‐
грированных между собой посредством пуб‐
личных программных интерфейсов для реше‐
ния общей задачи. За основу взят стандарт‐
ный для корпоративной разработки стек тех‐
нологий Microsoft, инструменты из которо‐
го позволяют решать множество технологиче‐
ских задач, оставаясь в одном контексте. Од‐
нако, комплекс построен на базе гетероген‐
ной инфраструктуры и, как следствие, вынуж‐
ден использовать множество платформ, язы‐
ков программирования и инструментов для со‐
здания единой цифровой модели предметной
области. Комплекс позволяет выполнять рас‐
четы следующих видов.

1. Расчет платы за превышение нормативов
по составу.

Представляет собой расчет сумм, призван‐
ных компенсировать вредное влияние на окру‐
жающую среду, оказанное посредством слива
в канализацию вредных веществ в концентра‐
циях, превышающих нормативы. Расчет вы‐
полняется по формуле:

S = Пнс +Пзс = T · Q · Kт + T · Q · 5 · Z,

где Пнс – плата за нарушение нормативов по
составу, Пзс – плата за залповый сброс.

2. Расчет платы за нарушение временных
условий приема сточных вод.

«Временные условия приема» – льгот‐
ные условия приема сточных вод и загряз‐
няющих веществ, предоставляемые органи‐
зациями водопроводно‐канализационного хо‐
зяйства абонентам, выполняющим водоохран‐
ные мероприятия по сокращению сброса за‐
грязняющих веществ в системы канализации
населенных пунктов. В случае выявления на‐
рушения таких условий абоненту начисляется
плата по следующей формуле:

S = Пп +Пвуп +Пзс,
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где Пп = Kт · T · Q – плата за превышение
ВУП (Kт ⩽ 3); Пзс = 5 · T · Q – плата за зал‐
повый сброс; Пвуп = 1,5 · T · Q – плата в пре‐
делах ВУП.

3. Расчет платы за негативное воздействие на
централизованную систему водоотведения.

В случае если сточные воды, принимаемые
от абонента в централизованную систему во‐
доотведения, содержат загрязняющие веще‐
ства, иные вещества и микроорганизмы, нега‐
тивно воздействующие на работу такой систе‐
мы, организацией, осуществляющей водоот‐
ведение, ежемесячно на основании деклара‐
ции, представляемой абонентом, или в слу‐
чае непредставления декларации, на основа‐
нии результатов анализов контрольных проб
сточных вод осуществляется начисление пла‐
ты за негативное воздействие на централизо‐
ванную систему водоотведения.

Расчет осуществляется по формуле:

S =
(
max(Ki1) +

∑
Ki2 +max(Ki3) +

+ Kiрн + KiT + Kiлос + Kiжиры + Kiпхб +

+
∑

Ki4 +max(Ki5)
)
· T · Qп.

И зависит от множества условий и справоч‐
ников, таких как своевременность предостав‐
ления информации, нарушения концентрации
веществ, повторные нарушения и т. д.

Результатом проведенных расчетов явля‐
ется сформированный документ, который по‐
зволяет:

– вести системную работу по контролю
за негативным воздействием на окружающую

среду и таким образом компенсировать вред,
наносимый природе в результате хозяйствен‐
ной деятельности организаций;

– минимизировать издержки на проведе‐
ние однообразных операций по расчету платы;

– минимизировать человеческие ошибки,
возникающие в ходе расчета;

– создать единое цифровое информацион‐
ное пространство, которое позволит прово‐
дить аналитическую работу, на базе кото‐
рой могут быть приняты организационные и
управленческие решения по улучшению эко‐
логической ситуации в стране.

В рамках внедрения автоматизированной
информационной системы «Расчётный ком‐
плекс Водохозяйственной службы» специали‐
стами Дирекцией информационных техноло‐
гий и автоматизации «МУП Водоканал» была
внедрена система мониторинга работы, кото‐
рая позволяет представить данные в виде по‐
следующего анализа результатов внедрения и
использования.

К основном результатам можно отнести
следующие.

Суммарное значение всех данных дает при‐
ращение потенциального финансового потока
на искомые 750 млн руб. в год. Поступатель‐
ный рост количества расчётов, который на‐
блюдается с 2017 года, одновременно с этим
показывает уменьшение количества доходов.
Так, доходы от расчётов по составу за 2017
год в размере 562 млн руб. имеют тенден‐
цию к уменьшению – 499 млн руб. в 2018 го‐
ду, 483 млн руб. (прогнозируемый показатель)
в 2019 году.

Рисунок 1 – Приращение потенциального финансового потока
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Рисунок 2 – Количество расчетов в месяц по составу

Рисунок 3 – Распределение между датами взятия пробы и даты расчета

Данное количество расчётов в месяц (по
составу) имеет явно выраженный возрастаю‐
щий тренд, однако, начиная с августа 2017 го‐
да, была зафиксирована неравномерность в
поступательном увеличении количества рас‐
чётов. Кроме того, явный всплеск расчётов
ЦСВ (МКД) наблюдается во второй половине
2019 года, что от месяца к месяцу произво‐
дится разное количество расчётов. Так, напри‐
мер, февраль 2018 года – 324 расчёта, март
2018 – 420 расчётов, апрель 2018 – 904 рас‐
чёта, май 2018 года – 600 расчётов, июнь
2018 – 397 расчётов. Далее и по настоящее

время перепад в количестве расчётов также
имеет разницу в несколько сотен единиц. Та‐
кое положение дел может свидетельствовать
об отсутствии плана в производстве расчётов
и, как следствие, предъявлении отгрузочных
документов для взимания платы за сброс сточ‐
ных вод и загрязняющих веществ в централи‐
зованные системы водоотведения. Очевидно,
что план по количеству производства расчё‐
тов, скорее всего, будет содержать числа од‐
ного или близкого порядка, а его графический
вид будет стремиться к прямой, плавно уходя‐
щей вверх.

Данные 2017 г. 2018 г.
Данные АИС «Расчётный комплекс ВХС» по объему дохода (предъявленного) по
составу и ВУП (млн руб.)

571,678 514,644

Данные по реализацииПДКВУП, учтённые 1СКОРП, как предъявленные, по с/з
Главного бухгалтера от 31.07.2019№ 08‐365 (млн руб.)

787,610 655,197

Данные Водохозяйственной службы на основе АС «Управление сбытом» в (Фак‐
тическое получение) (млн руб.)

703,968 674,041

Данные АС «Управление сбытом» по Итоговой справке от 26.07.2019 (Предъяв‐
лено) (млн руб.)

772,219 694,365

Данные АС «Управление сбытом» по Итоговой справке от 26.07.2019 (Фактиче‐
ское получение) (млн руб.)

704,151 682,167
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Из графиков (рис. 2 и 3) видно, что суще‐
ственное количество расчётов производится в
установленные регламентом время – 3 меся‐
ца. Однако, имеют место расчёты по пробам,
у которых истек нормативный срок использо‐
вания, а именно: все пробы, произведенные
с 93 дня и далее до 806. При этом, правая
часть графика (после 93 дня) также говорит о
неравномерности и некоторой хаотичности ис‐
пользования данных «устаревших» проб. По‐
следующий анализ показал, что большая часть
проб, срок годности которых истек, использо‐
валась в качестве тестового материла и само
количество таких проб невелико относительно
общего количества таких проб, однако, данные
по начислениям графика 1 подверглись суще‐
ственным корректировкам.

Анализ использования полученных данных
от внедрения РК ВХС и сопоставление этих
данных выявил системную ошибку. Как го‐
ворилась выше, РК ВХС к моменту внедре‐
ния был третьим информационным продук‐
том, который затрагивал один и тот же бизнес‐
процесс – расчёт и предъявление платы за
сброс сточных вод и загрязняющих веществ
в централизованные системы водоотведения.
Это «1С: Бухгалтерия КОРП», АИС «Расчёт‐
ный комплекс ВХС» и АС «Управление сбы‐
том». Выяснилось, что все три программных

продукта отражают разные итоговые значения
по обозначенному направлению работы.

Программный продукт «1С: Бухгалтерия
КОРП» не имеет возможности разносить и
учитывать поступления денежных средств по
назначению платежей. Так, не представляется
возможным отследить факт оплаты за оказан‐
ную контрагенту конкретную услугу.

Кроме того, сопоставление данных (в ча‐
стотности) по конкретным абонентам АИС
«Расчётный комплекс ВХС» и АС «Управле‐
ние сбытом» подтверждает изложенный факт.

Пример № 1. Пример показывает, что
в «Расчетном комплексе ВХС» не по всем або‐
нентам произведен расчет сумм начислений
в 2018 году (рис. 4).

Пример № 2. В данных примерах нагляд‐
но видно, что в «Расчетном комплексе ВХС»
могут присутствовать данные, не соответсвую‐
щие тренду (возможно удвоение либо наличие
тестовых данных), т. е. при средних начислени‐
ях в 550 тыс. руб. появляются суммы в 2 млн
или в 5 млн, что не соответствует действитель‐
ности (рис. 5).

Пример № 3. В счетах‐фактурах могут при‐
сутствовать так называемые «всплески», ос‐
нованные на высоком коэффициенте загряз‐
нения, что практически невозможно рассчи‐
тать (рис. 6).

Рисунок 4 – Общество с ограниченной ответственностью ”Название 1”

Рисунок 5 – Публичное акционерное общество ”Название 2»

Рисунок 6 – Филиал Открытого акционерного общества «Название 3»
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Изложенное не дает возможности учиты‐
вать и (или) отслеживать получение денежных
средств после инициирования процедуры при‐
нудительного взыскания. В частности, отсут‐
ствует информация о том, что было сделано и
сколько средств реально получено за предъяв‐
ленные требования в 2017 и в 2018 годах на
сумму 83,642 млн руб.

Подводя итог, можно сделать следующие
выводы. В результате разработки и внедре‐
ния нового программного продукта («РК Рас‐
чётный комплекс ВХС») в деятельности пред‐
приятия водопроводно‐канализационного хо‐
зяйства купного муниципального образования
появилась производить расчёты с контраген‐
тами в строгом соответствии с действующим
законодательством. Сам факт наличия тако‐
го программного продукта позволяет предпри‐
ятию ежегодно обрабатывать начисления на
сумму до 600 млн руб., что является суще‐
ственной составляющей в общей сумме обо‐
рота. Вместе с тем, в рамках внедрения про‐
граммного продукта были выявлены две клю‐
чевые проблемы:

1. К моменту внедрения нового программ‐
ного продукта на предприятии отсутствовал
четкий бизнес‐процесс по формированию рас‐
чётов и предъявлению отгрузочных докумен‐
тов для взимания платы за сброс сточных вод
и загрязняющих веществ в централизованные
системы водоотведения, а в такой части биз‐
нес‐процесса, как само производство расчё‐
тов, отсутствовал плановый характер работы.

2.На разных стадиях роста и развития пред‐
приятия в его деятельность внедрялись ак‐
туальные для этого программные продукты.
И с ростом количества этих продуктов, а также
невозможностью их интеграции, возникла си‐
туация получения разных по своему качеству
данных.

Решением первой проблемы видится мо‐
делирование актуального бизнес‐процесса с
последующим изменением организационной
структуры предприятия, а для решения вто‐
рой– внедрение одного аппаратно‐программ‐
ного комплекса с широким и актуальным для
современного состояния предприятия функци‐
оналом.
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ABSTRACT:
The relevance of development, introduction and implementation analysis of the new software in
the production and financial field of a large urban enterprise in the Ural Federal District, providing
water supply and wastewater disposal of the ”Ekaterinburg city” municipal entity is justified by
the need to expand the existing range of software products with the aim, on the one hand, to
increase extrabudgetary resources and on the other hand, to comply with the current legislation.

The search for the similar solutions to address the problem has not produced results, as in terms
of scale, the enterprise can not be classified as a major national wastewater disposal company
(Moscow, St. Petersburg), which could afford the introduction of expensive unique information
systems. Also, the unconventional simple solutions would not be efficient to process the required
information flow of the “Vodokanal” the Ekaterinburg Municipal Unitary Enterprise.

The research analysis has been conducted using the methods of document analysis, data inte-
gration, benchmarking, constructive compliance, mathematical and software modeling.

The creation and implementation of a new software product has been based on the project
management technology using the available hardware and software systems. The researchers’
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conclusions are based on the results of the financial and economic activities of the whole enter-
prise, statistical data on the new software product application. However, two main problems have
been identified as part of the software product introduction:

1) by the time the new software product was introduced at the enterprise, the business process
to make calculations and to produce shipping documents for charging fees for the wastewater
and pollutants disposal into centralized sewerage systems was not specified, and the settlement
scheme was not actually planned;

2) at different stages of the company growth and development, relevant software products
were introduced. In the conditions of these products number increase and lack of integration, the
obtained data was of different quality.

KEYWORDS: information technologies, software, project, hardware-software system, business
process.
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АННОТАЦИЯ:
Одним из неотъемлемых элементов маркетинговой стратегии любой компании является
формирование узнаваемого бренда. Качественный брендинг позволяет добиться устойчи-
вой лояльности потребителей и доверия партнеров. Однако, многие компании уделяют недо-
статочно внимания данному аспекту. Ключевой проблемой нашего исследования является
противоречие между стремлением компании «Водоканал» сформировать положительный
бренд для своего потребителя и негативным имиджем компании, сформировавшимся у на-
селения города Екатеринбурга. Научной задачей являлся анализ существующего бренда
компании «Водоканал», его отличительных сторон и слабых мест.

В статье приведены результаты социологического исследования, проведенного мето-
дом телефонного анкетирования (было опрошено 400 жителей города Екатеринбурга). Ис-
пользовался метод ассоциаций, позволяющий внести элемент качественного исследования
в анкетирование. Проведенный анализ полученных данных позволил оценить известность
компании, определить существующие проблемы с водоснабжением и взаимодействием с
МУП «Водоканал», выделить ключевые ассоциации, связанные с брендом компании.

В результате были сделаны выводы о необходимости корректировки брендовой поли-
тики компании. Так как существующая известность компании недостаточна, ассоциации в
большей степени негативны, кроме того большинство респондентов недовольно качеством
предоставляемых услуг.

Компания должна опираться и развивать свои положительные стороны, такие как надеж-
ность, мощь, большой размер, длительность существования на рынке – и делать ставку на
молодое поколение, у которого отсутствует «багаж» негатива по отношению к компании
«Водоканал».

Также необходимо в большей степени активизировать информационную составляющую
деятельности компании, поскольку анализ сайта и активности в интернете и СМИ также дал
отрицательные результаты.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бренд, репутация, имидж, формирование имиджа, оценка бренда, МУП
«Водоканал».
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В современном мире маркетинговая поли‐
тика любой организации предусматривает раз‐
работку фирменного бренда. Брендинг компа‐
нии позволяет сконцентрировать все её ресур‐
сы, создать неповторимый, уникальный образ
в сознании потребителя и повысить спрос на
товары и услуги. Под брендом мы будем по‐
нимать конструкцию, состоящую из физиче‐
ских свойств и функциональных особенностей
компании, товара или услуги, объединенных с
нематериальными, неосязаемыми ценностями
и ассоциациями [1, с. 110].

Бренд создается в результате формирова‐
ния имиджа компании. Имидж – образ ком‐
пании как совокупность ассоциаций и впечат‐
лений о ней, который складывается в созна‐
нии потребителей и формирует их определен‐
ное отношение к этой компании [2, с. 5].

Особенности бренда акцентируются не
только функциональными свойствами товара
или услуги, которые предоставляет компания.
Бренд создаёт дополнительную ценность для
потребителя, которая выражается в узнава‐
емости, лояльности, уникальности, эмоцио‐
нальном отношении, ассоциациями, связан‐
ными с брендом [3].

Значимость брендов и их влияние на по‐
требителей растет, соответственно компании
уделяют особое внимание технологиямформи‐
рования бренда как инструмента продвижения
компании на конкурентоспособном рынке [4].

Однако далеко не всегда компании‐моно‐
полисты уделяют достойное внимание созда‐
нию своего бренда, т. к. для них конкуренция
на рынке отсутствует. Такой компанией явля‐
ется МУП «Водоконал» города Екатеринбур‐
га. Вопросы брендинга и формирования поло‐
жительного имиджа не являлись первоочеред‐
ными для данной компании (судя по результа‐
там нашего исследования).

Тем не менее, уделяя достаточное внимание
продвижению бренда, организация может по‐
высить лояльность потребителей и с большим
успехом провести решения, которые выгодны
компании [5]. Также поддержание бренда с по‐
мощьюмаркетинговых инструментов позволя‐

ет снять социальную напряженность; а в спор‐
ных и кризисных ситуациях, симпатии потре‐
бителей к бренду позволяют встать на его сто‐
рону и поддержать его [6].

Осенью 2020 года было проведено социо‐
логическое исследование, целью которого бы‐
ло получение комплексной оценки реально‐
го имиджа компании МУП «Водоканал» и
способов его формирования. Было опрошено
400 человек – жителей города Екатеринбур‐
га (проживающих в городе не менее двух лет).
Метод исследования – телефонное анкетиро‐
вание. Выборка – квотная, половозрастная,
отражает структуру жителей Екатеринбурга.

Среди компонентов, подвергающихся ана‐
лизу, мы выделили знание о деятельности ком‐
пании, оценку компании и лояльность к ней.
Анализ всех этих компонентов, влияющих на
формирование доверия населения к компа‐
нии «Водоканал», позволяет обеспечить ком‐
плексность оценки бренда компании. Т. е. по
сути речь идет оформировании в сознании раз‐
личных целевых групп устойчивой социальной
установки, связанной с компанией и осуществ‐
ляемой ей деятельности [7].

Согласно данным исследования более по‐
ловины респондентов (59,5%) предполагают,
что осведомлены о компании, занимающейся
водоснабжением в Екатеринбурге. Тем не ме‐
нее, учитывая, что компания – монополист,
можно говорить о том, что данная осведомлен‐
ность недостаточна.

Совместный анализ вопроса о знании ре‐
спондентами компании, которая занимается

Да, знаю
Нет, не знаю

40.5%

59.5%

Рисунок 1 – Знания респондентов о компании,
которая занимается водоснабжением
в Екатеринбурге (в % от ответивших)
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водоснабжением, и тех названий, что дали от‐
ветившие (рис. 2), выявил еще меньший про‐
цент осведомленных (только 55,8%от общего
числа опрошенных назвали «Водоканал»). Ес‐
ли компания собирается формировать такую
имиджевую характеристику, как известность,
узнаваемую без подсказок, то данный пара‐
метр необходимо усиливать.

Наиболее осведомлены о существовании
компании «Водоканал» мужчины (66,3%),
женщины – в меньшей степени (53,5%), это
связано, вероятно, с тем, что проблемы, свя‐
занные с водоснабжением в семье чаще все‐
го решают мужчины. Самые осведомленные
возрастные группы: 35–39 лет (знают 70%),
50–54 года (73,7%), 55–59 (83,8%). Самая
неосведомленная – 20–24 (не знают 73,2%).
Соответственно компании нужно усиливать
работу с молодежью, которая, возможно, на
данном этапе не задумывается о сфере ЖКХ,
т. к. этим занимаются родители, но в даль‐
нейшем станет самостоятельным покупателем
услуг, и формирование имиджа компании для
данной возрастной категории возможно на‐
чать с нуля.

Также в большей степени осведомлены о
компании «Водоканал» люди с высшим обра‐
зованием (64%), а не осведомлены респон‐
денты со средним специальным образованием
(51,6%).

Примерно треть опрошенных не имеет ас‐
социаций, связанных с водоканалом, что так‐

0 1 2

Водоканал

ЖКХ

водопровод
водоснабжение

Уралмедпром

ТЭЦ

ЖК академический

ЕТК

Теплоэнергоремонт

Стандарт

Радомир
Т плюс

93,7

1,7

0,8

0,8

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Рисунок 2 – Рейтинг предложенных названий
среди респондентов, указавших, что они знают

компанию, занимающуюся водоснабжением
в Екатеринбурге (в % от ответивших)

жеможет говорить о неявно выраженном ими‐
дже компании. Большая часть названных ас‐
социаций связаны с водой и с водоснабжени‐
ем, что имеет прямую связь с семантической
характеристикой названия компании. Осталь‐
ные ассоциации можно условно разделить на
положительные, отрицательные и нейтраль‐
ные. Больше всего отрицательных ассоциа‐
ций: «ужасные» (9%), «некачественная во‐
да» (3,3%), «авария, ремонт» (2,5%), «до‐
рого, монополисты» (2,3%). Положительные
ассоциации: «хорошие» (4,5%), «большая
компания» (0,8%). Нейтральные ассоциации
(7,3%) так и выделены респондентами как
«нейтральные», а остальные связаны главным
образом, с какими‐то атрибутами компании, к
ним можно отнести такие как: «организация»
(3,3%), «трубы» (1,5%), «очистные соору‐
жения» (0,8%) и др.

Удовлетворенность населения качеством
питьевой водопроводной воды также оставля‐
ет желать лучшего. Большинство опрошенных
недовольно качеством питьевой водопровод‐
ной воды (62%: из них довольны 41% и ско‐
рее не довольны 21%). Полностью довольны
8%респондентов, скорее довольны 26%, 4%
затруднились ответить.

Женщины проявляют меньшую удовлетво‐
ренность качеством питьевой водопроводной
воды (полностью довольны 6,1%, тогда как
мужчины – 10,7%; совсем не довольны –
41,8% женщин и 39% мужчин). Дифферен‐
циация по полу обусловлена тем, что жен‐
щины в большей степени склонны заботить‐
ся о здоровье своем и близких, кроме того,

0 10 20 30

Дорого, монополисты

Авария, ремонт
Некачественная вода

Организация

Хорошие

Нейтральные
Вода

Ужасные

Водоснабжение
Никаких

2,3

2,5

3,3

3,3

4,5

7,3

8,8
9

20,5

33,3

Рисунок 3 – Ассоциации, возникающие,
когда респонденты слышат словосочетание

«Водоканал Екатеринбурга» (в % от ответивших)
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именно они чаще всего являются хозяйками на
кухне и готовят на питьевой воде.

Что касается возрастных категорий то в
большей степени удовлетворена качеством во‐
ды молодежь – 20‐24 года (полностью до‐
вольны 14,6%), что опять же можно объяс‐
нить легкомыслием и удаленностью от быто‐
вых проблем. Кроме того, меньшее недоволь‐
ство выражают старшие возрастные группы
от 50 и старше (13,2% полностью довольны).
Причем чем старше респонденты, тем они ло‐
яльнее (гораздо чаще встречается ответ «ско‐
рее доволен»). Видимо качество водопровод‐
ной питьевой воды не главное беспокойство
данной возрастной группы. Также, согласно
результатам многих социологических исследо‐
ваний, эти люди наиболее лояльны к действу‐
ющей власти, привычному укладу жизни и ста‐
бильным компаниям долгожителям.

Интересно, что самая недовольная кате‐
гория – та же молодежь, но в следующей
возрастной группе (25–29 лет), здесь пол‐
ностью довольных только 3,3%, а недоволь‐
ных 54,1%, что существенно больше среднего
значения. В этом возрасте люди начинают со‐
здавать семьи, приобретать жильё и жить от‐
дельно от родителей, активизируется критиче‐
ская составляющая.

Существует корреляция и с уровнем обес‐
печенности. Люди указавшие, что им денег не
хватает даже на еду, вообще не выбрали вари‐
ант «полностью доволен». Варианты «не до‐
волен» и «скорее не доволен» у этой груп‐
пы в сумме составляют 75%. При этом самая
состоятельная группа, в которой «практиче‐
ски не испытывают ограничений в любых при‐
обретениях», является наиболее удовлетво‐
ренной качеством питьевой воды (полностью
довольны 18,5%). Возможно, это связано

Да

Нет
Затрудняюсь
ответить

16.2%

52.0%

31.8%

Рисунок 4 – Соответствие качества услуг компании
«Водоканал» существующим ценовым тарифам по

мнению респондентов (в % от ответивших)

с состоянием жилья, в котором проживают
«богатые» и «бедные», качеством труб, а так‐
же установленными фильтрами. Кроме того, у
людей, у которых не хватает денег даже на еду,
в принципе есть меньше поводов испытывать
положительные эмоции.

Больше половины опрошенных полагают,
что качество предоставляемых услуг компа‐
нии «Водоканал» не соответствуют существу‐
ющим ценовым тарифам. Считают, что со‐
ответствуют 31,8% респондентов, остальные
(16,2%) затруднились с ответом. Мужчины
в большей степени полагают, что стоимость
услуг компании соответствует существующим
ценовым тарифам (33,7% мужчин ответили
«да»), только 30% женщин выбрали поло‐
жительный вариант ответа, также среди них
больше тех, кто затруднился ответить. Жен‐
щины в большей степени рациональны, праг‐
матичны и критически настроены. По воз‐
растным категориям распределение практи‐
чески дублирует предыдущий вопрос. Равное
количество процентов на «да» и «нет» да‐
ли респонденты в самом молодом возрасте –
20–24 года (по 43,9%), вновь демонстри‐
руя равнодушие к бытовым проблемам. Самой
недовольной возрастной категорией оказалась
группа 45–49 лет («да» – 21,1%, «нет» –
63,2%). В большей степени затруднились с
ответом группа 60+ (31,8% респондентов).
Скорее всего, данная возрастная группа уже
на пенсии, и им полагаются льготы по ЖКХ,
соответственно им сложнее оценить реальную
стоимость услуг.

Что касается уровня дохода, то, как и в
предыдущем вопросе, в большей степени вы‐
ражают недовольство люди с самым низким
уровнем дохода, ни один из них не выбрал ва‐
риант «да, соответствуют». Зато ответ «нет»
выбрали 84,6% респондентов. Для данной
группы людей коммунальные платежи – это
непосильные траты. Остальные группы по
уровню дохода, начиная с 20–29 тыс. руб. на
человека в месяц демонстрируют увеличение
положительных ответов и сокращение отрица‐
тельных. Самое большое значение ответа «да»
(41,9%) у респондентов, которые имеют доход
на одного члена семьи в месяц от 50 тыс. руб.

Респондентам были предложены положи‐
тельные характеристики для соотнесения с де‐
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ятельностью компании «Водоканал». При от‐
сутствии необходимых версий было предложе‐
но сформулировать их самостоятельно. Воз‐
главили рейтинг такие определения, как ста‐
бильная (35%), известная (30,3) и богатая
(19,3%). На четвертом месте находится вари‐
ант «затрудняюсь ответить» (18,3%), что от‐
деляет остальные и делает их менее значимы‐
ми. Надежной назвали компанию 13,8% ре‐
спондентов. Самостоятельно сформулирован‐
ная опрошенными версия – «ничего из это‐
го» (12%). Остальные предложенные пара‐
метры набрали менее 9% голосов. Соответ‐
ственно компания более чем у 90% населе‐
ния не ассоциируется с качественными услуга‐
ми, выполненными обещаниями и современ‐
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Рисунок 5 – Характеристики компании
«Водоканал» по мнению респондентов

(в % от ответивших)

ностью. Для развития бренда необходимо ра‐
ботать в этом ключе.

Главная проблема, по мнению опрошен‐
ных, – низкое качество водопроводной воды:
так полагают 53,9% респондентов. На вто‐
ром месте неудовлетворительная подача воды
(напор): 31,8% ответивших. Больше четверти
респондентов высказались о нарушении сро‐
ков отключений воды и опрессовок (28,8%),
а также о несвоевременных ремонтных рабо‐
тах (24,1%). «Проблем не возникало», —
так утверждает 26,1% населения, принявше‐
го участие в исследовании. Группа, у кото‐
рой не возникало проблем, обладает следу‐
ющими характеристиками: в большей степе‐
ни мужчины (51,9%), в возрасте 60–64 года
(17,3%), образование среднее специальное,
уровень дохода составляет 20–29 тыс. руб. на
человека, средняя категория по уровню дохода
(17,3%) и по субъективному ощущению обес‐
печенности (денег хватает на еду и одежду, но
покупка крупных вещей затруднена–35,6%).

Респонденты выделили такие проблемы,
как сложности с канализацией (12,8%), боль‐
шие тарифы на воду (0,3%) и старое оборудо‐
вание (0,3%). Вариант «плохое теплоснабже‐
ние воды» был предложен опрошенными, ви‐
димо, в силу их недостаточной осведомленно‐
сти о деятельности компании.

На рисунке 7 представлены лишь самые
часто встречающиеся варианты выбора жи‐
вотных. Но в данном вопросе важнее каче‐
ственные характеристики, нежели их количе‐
ственная представленность. Всего респонден‐
ты предложили 57 животных и существ, кото‐
рые у них ассоциируются с компанией.

0 2 4 6 8 10 12

Большие тарифы на воду

Старое оборудование

Плохое теплоснабжение воды

Проблемы с канализацией

Несвоевременные ремонтные работы

Проблем не возникало

Нарушение сроков отключений воды и опрессовок

Неудовлетворительная подача воды (напор)

Низкое качество водопроводной воды

0,5

0,5

0,5

0,8

1,3

5

6

8

12
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Рисунок 7 – Животное, с которым ассоциируется бренд «Водоканал» (в % от ответивших)

Метод ассоциаций, или ассоциативный
подход, трактуется с позиций социологической
науки как «прием, направленный на выявле‐
ние смысловых связей, сложившихся у инди‐
вида в его предшествующем опыте» [8, с. 152].
Данный метод позволяет выявить субъектив‐
ное, стереотипное представление респондента
об изучаемом объекте, вычленить имиджевые
характеристики, эмоциональную составляю‐
щую отношения к бренду [9]. Предложенные
респондентами ассоциации можно разделить
по нескольким основаниям.

Первое основание– это связь с водой. Все‐
го 29 предложенных существ в представлении
опрошенных ожидаемо связаны с водой, хо‐
тя далеко не все из них живут в воде. Име‐
ются и такие варианты: «змея, как вода, пол‐
зет», «собака, потому что любит чистую воду»,
«слон, большой, неповоротливый, льет на се‐
бя воду из хобота» и т. д. Другой вариант – су‐
щества с водой не связанные, что даже време‐
нами подчеркивается респондентами: «кошка,
не связана с водой», «еж, скандальный и ко‐
лючий». Здесь акцент делается на других осо‐
бенностях компании.

Но даже в рамках данной категории уже
идет разделение по эмоциональной окраске,
что выражается, например, в грязной или чи‐
стой воде: «дельфин, связан с водой, любит чи‐
стую воду» и «выдра, обитает в воде, может
жить в грязной воде».

Соответственно, по коннотации ассоциа‐
ции можно условно разделить на три катего‐
рии: положительные, негативные, нейтраль‐
ные. Положительные ассоциации – слова и
словосочетания («мыслеформы»), передаю‐
щие положительное отношение опрошенных
к компании, их позитивные эмоции и на‐
строй. Положительными ассоциациями жи‐
вотных (их всего 7) можно назвать: «дельфин,
связан с водой, любит чистую воду», «кит,
большой, мощный, связанный с водой, фонта‐
ном», «устрица, индикатор живой воды», «ла‐
мантин, надежная, спокойная», «лошадь, уве‐
ренность, спокойствие», «собака, потому что
любит чистую воду», «рак, чистая вода».

Нейтральные ассоциации – слова и слово‐
сочетания, констатирующие некую данность,
факт, без эмоциональной окраски, отражаю‐
щие «стационарное состояние». Таких ассо‐
циаций 15: «бобер, строит плотины, живет
в воде», «утконос, потому что связан с во‐
дой», «змея, также, как вода, ползет», «хорек,
быстрый», «рыба, живет в воде», «крот, роет
ямы», «корова, любит пить воду», «ондатра,
плавает в воде», «соболь, Свердловская об‐
ласть, герб», «угорь, потому что с водой ассо‐
циируется, гибкий», «кошка, не связана с во‐
дой», «рысь, из дикой природы вода», «утка,
всегда в воде», «морской котик, он мокрый»,
«водяной».
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Некоторые ассоциации неоднозначны, на‐
пример, «хорек, быстрый», вроде, положи‐
тельная характеристика, но само животное
имеет достаточно негативный имидж, поэтому
данная ассоциация отнесена в нейтральные.
Двойное толкование может быть и у угря: с од‐
ной стороны, гибкость – положительная ха‐
рактеристика, с другой – она может тракто‐
ваться как изворотливость, а это уже негатив.

Отрицательные ассоциации (35) – слова и
словосочетания, транслирующие негатив ре‐
спондента. Сюда отнесены ответы: «бегемот,
большой, грязный, неповоротливый», «выд‐
ра, обитает в воде, может жить в грязной во‐
де», «верблюд, долго без воды может», «енот,
полощется в не очень чистой воде», «черепаха,
медленно работает», «ленивец, все очень мед‐
ленно делает», «леопард, пятна грязные, как и
вода», «еж, скандальный и колючий», «яще‐
рица, неприятная на ощупь», «хомяки, тащат
себе в нору», «улитка – медленно работают»,
«шакал – дерут деньги, непонятно за что»,
«крокодил, живет в болоте», «динозавр, от‐
сталый», «гусь – как с гуся вода», «свинья –
монополист, не выполняют обещания, везде
ищут грязь», «тюлень, большой и неповорот‐
ливый», «скунс, пахнет вода», «жаба, пото‐
му что пахнет вода», «акула, которая готова
все оттяпать», «животное, которое все время
спит», «гепард – быстро делают, когда при‐
езжают, но приезжают не сразу», «бизон, им
по барабану, как танк, наплевательское отно‐
шение к клиентам», «крысы, трубы», «лиса,
хитрая компания», «медведь, ленивый, лопает
все подряд», «осьминог, щупальца», «спрут,
все охватил и живет в воде, мы от них за‐
висим», «осел, все очень медленно», «нут‐
рия, и хитрая, и в воде плавает», «носорог,
большой, стабильный, сильный, неповоротли‐
вый», «тритон, меняет свой цвет, когда удоб‐
но, переобувается», «ротан, анабиоз», «слон,
большой, неповоротливый, льет на себя воду
из хобота», «выхухоль».

Здесь некоторые животные сочетают в се‐
бе положительные и отрицательные свойства
(носорог, слон и т. д.), но отрицательное свой‐
ство является крайним, поэтому отнесено к
данной категории.

Кроме того, третьим основанием могут вы‐
ступить характеристики компании, которые

можно вычленить из ассоциаций респонден‐
тов. Их также можно разделить на положи‐
тельные и негативные.

К положительным характеристикам компа‐
нии относятся: надежность, спокойствие, уве‐
ренность, мощь, гибкость, стабильность, сила,
быстрота, большой размер.

К отрицательным сторонам компании, по
мнению респондентов, можно отнести: хит‐
рость, неповоротливость, двуличность, изво‐
ротливость, медлительность, отсталость, лень,
коварство, жадность, безальтернативность,
нарушение обещаний, скандальность, агрес‐
сивность, наплевательское отношение к кли‐
ентам, «дурной запах от воды».

Следует подчеркнуть, что разделение ас‐
социаций на положительные, отрицательные,
нейтральные носит условный характер [10].

Всего респондентами было названо 60 ма‐
рок автомобилей. Больше всего вариантов вы‐
бора (количественный аспект) связаны с оте‐
чественным автопромом: «Лада» (20,3% от
ответивших), «Жигули» – 7,8%, Запорожец
– 7,5%, «Волга» – 2,8%, ЗИЛ – 2%, гру‐
зовик – 2%. Остальные варианты набрали
менее 2% (единичные случаи). Также респон‐
дентам задавался вопрос, почему у них возни‐
кают такие ассоциации.
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В результате анализа можно выделить
несколько оснований для группировки ассо‐
циаций.

Первое основание – отечественная или
иномарка. Причем палитра и тех, и других ав‐
томобилей очень большая. Отечественные –
от Оки до ЗИЛа, иномарки ‐ от Daewoo Nexia
до Cadillac.

Соответственно второе основание – это
эмоциональная окраска, с которой упоминает‐
ся автомобиль.

Позитивные ассоциации: «Ford – выше
среднего качества», «Volkswagen – удобно
и доступно», «Mercedes, вроде как бы кру‐
той, пусть и наш водоканал будет крутой»,
«Jeep – маленький, мобильный, надежная,
проедет везде», «Porsche – потому что впе‐
ред и вперед, и как можно лучше и краси‐
вее», «Toyota – надежный», «Volkswagen –
потому что большая, красивая машина, чер‐
ного цвета», «Хорошая марка – потому что
хорошая организация», «Aurus – стремятся
к совершенству и обновляются», «Камаз –
сильный, большой, мощный», «Лада – ра‐
ботает, есть прогресс», «Нива – везде прой‐
дет», «Toyota–многоцелевая аудитория и тех‐
нологичная, и меня устраивает, в принципе»,
«Mercedes – постоянство», «Jaguar – ниче‐
го не боится в любую погоду, иди и делай»,
«Volvo представительного класса», «Lexus –
дорогой, статусный», «Renault или Peugeot –
Франция, чистая французская горная вода»,
«Ford –потому что надежный, стабильный»,
«Subaru – быстро, надежно, надолго без воды
не оставались», «Жигули – как раньше было,
так и есть, в хорошем смысле наше родное»,
«Citroën – вежливые».

Некоторые марки машин здесь повторяют‐
ся, но главное – это те комментарии, которые
объясняют сделанный выбор.

К нейтральным ассоциациям, как прави‐
ло, относятся названия машин без объясне‐
ния выбора, или эти объяснения не связаны
с эмоциональной окраской: «Волга – это ре‐
ка, а Водоканал – это вода», «пожарная –
постоянно с водой», «Renault», «водовоз –
поливалка», «Cadillac – длинный, водопро‐
вод многовмещающий», «трамвай – рельсы
есть, как трубы, монополисты», «спецтехни‐
ка – потому что возят воду», «Лада – отече‐

ственный бренд», «Газель – русское», «трак‐
тор– небольшой», «ЗИЛ– все передвижные
мастерские работают на машине ЗИЛ, связан
с ремонтными работами», «Mazda синяя –
вода синяя», «Kia – распространенная маши‐
на и водой тоже пользуются все», «Renault– в
меру доступен , и качество в меру», «моторная
лодка– водный транспорт», «Bugatti – чтобы
так же работал Водоканал», «Citroën – похо‐
же на волны».

Негативные ассоциации встречаются ча‐
ще всего, в основном это отечественный ав‐
топром, и негатив акцентируется именно на
качестве автомобиля, т. е. в данном случае
предоставляемых услуг компании. Чаще все‐
го здесь упоминается Лада и связанные с ней
отрицательные комментарии: «есть над чем
работать, предела совершенству нет, мож‐
но быть современнее, идти в ногу со вре‐
менем», «отечественное и некачественное»,
«плохое качество воды», «ржавеет быстро»,
«недоделанная со всех сторон», «ломается
часто», «уровень обслуживания не на выс‐
шем уровне», «дорого и некачественно», «по‐
тому что также стабильно, но без измене‐
ний», «ненадежна», «также работает пло‐
хо – качество воды не устраивает», «массо‐
вое, некачественное», «старый, несовремен‐
ный», «все плохо работает», «не дотягивает
до европейского», «отечественный, но нека‐
чественный», «качество хромает, ездить мож‐
но», «есть какие‐то разработки, но остает‐
ся все по‐старому и оставляет желать лучше‐
го», «она, вроде, современная, но модель ста‐
рая и со старыми функциями», «затонирован‐
ные, и не видно кто там сидит», «потому что
ломается», «плохое, устаревшее, нет измене‐
ний», «выглядит неплохо, но требует доработ‐
ки», «Лада, но хотелось бы Линкольн, хоте‐
лось бы улучшений».

Следующий вариант – более старая вер‐
сия Лады – Жигули: «всё болтается, трещит,
бренчит, то же качество 90‐х годов», «едет без
комфорта», «советский, но не очень надёж‐
ный», «старая, древняя, то что не обновля‐
ется», «часто ломается и денег много – до‐
рого платим за воду», «разработано для сво‐
их, как для врагов, чтобы всегда были в тону‐
се», «потому что еще жив», «древний, ржа‐
вый», «качества никакого, работы ведутся, но
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толку нет», «несовершенна, старинная», «по‐
тому что плохо», «не своей головой живете,
не о людях думаете, а чтоб не наказали силь‐
но», «потому что постоянно ломается», «низ‐
кого качества», «отсталые технологии», «оте‐
чественный производитель, низкое качество,
ломается быстро и недорого», «как в совет‐
ские времена: ездить можно, но нехорошая,
ненадежная и много бензина „хавает“, среду
загрязняет и денег много уходит», «простая,
ненадежная», «сколько ни плати – результа‐
та нет».

Еще один упоминаемый раритет – Запо‐
рожец. Связанные с ним негативные ассо‐
циации: «старенький сильно, и который гор‐
батенький», «ненадежный», «ржавые трубы,
старенькая, устаревшая», «потому что вроде
автомобиль, вроде ездит, но крайне неком‐
фортный», «никчёмная машина», «древний,
старый», «дешево и глупо», «некачественные
услуги», «всё отсталое, кроме офиса», «мо‐
тор сзади», «техническая вода», «что от него
ждать не знаешь», «старый, смешной, непово‐
ротливый», «низкое качество», «старый век,
нет динамики в развитии», «залезешь в под‐
вал и там гнилые трубы», «ремонт самому»,
«корявый», «устаревшее все, вроде едет, но
очень плохо», «из тех времен, когда были они
в цене, и так и остались такими же», «медлен‐
но и печально делается», «не для россиян и не
в России».

Оставшиеся отрицательные ассоциации ав‐
томобилей менее представлены количествен‐
но, среди них: «аварийка – грузовик водока‐
нала, все время все рвется, водоканалу нуж‐
но новую систему водосетей, хорошие очист‐
ные сети, а качество сейчас не соответству‐
ет», «газ – доисторическое», «кран – непо‐
воротливый», «китайская – красиво, но ржа‐
веет и гнилое», «грузовик – старый, ездят
на старом транспорте», «Daewoo Nexia – у
всех есть, не все любят», «Ока – проблемы,
очень ненадежная», «инвалидка – как в со‐
ветские времена, бестолковая, несуразица»,
«ВАЗ – потому что газы выхлопные, непри‐
ятные», «машина для инвалидов, не устраи‐
вает качество воды», «Nissan – недоделан‐
ная», «Cherry–не сильно известный, не силь‐
но надёжный», «самокат детский – самому
нужно все делать», «Tesla – все в разработ‐
ке, не изученная, что‐то на слуху, но не совсем

изучено», «УАЗик – большой, прожорливый,
но бестолковый», «ЗИЛ – не всегда работа‐
ет, использует старые технологии», «телега –
старый, грязный, доисторический», «машина
ассенизаторов», «Nissan – ремонтируй все
сам», «„Копейка“ – такая ржавая и старая»,
«Renault Logan – уродский и нет доверия»,
«BMW – вроде стабильная, но есть нарека‐
ния», «Daewoo Nexia – потому что довольно‐
таки не развиты, советской постройки, систе‐
ма водоочистки требует модернизации».

Третьим основанием также могут высту‐
пить характеристики компании, которые мож‐
но вычленить из ассоциаций респондентов.

Положительные характеристики: выше
среднего качества, удобная, доступная, кру‐
тая, мобильная, надежная, красивая, боль‐
шая, обновляются, стремятся к совершенству,
сильная, мощная, технологичная, постоян‐
ство, статусность, стабильная, быстрая, веж‐
ливые, недорого.

Отрицательные качества: некачественная,
всё ломается часто, уровень обслуживания не
на высшем уровне, дорогая, ненадежная, ста‐
рая, несовременная, непрозрачная, устарев‐
шая, нет изменений, не обновляется, отста‐
лые технологии (всё отсталое, кроме офи‐
са), неповоротливая, нет динамики, доистори‐
ческая, проблемная, бестолковая, недоделан‐
ная, не изученная, прожорливая, грязная.

На первое место в списке проблем респон‐
денты поставили проблемы качества предо‐
ставляемых услуг (43,4%), к этим же про‐
блемам можно отнести некоторые из тех ва‐
риантов, которые опрошенные формулирова‐
ли самостоятельно (качество воды – 2,3%,
изношенные трубы – 2%). На втором ме‐
сте – отсутствие информации о деятельности
компании (29,8%), с этим напрямую связа‐
на недостаточная активность компании в со‐
циальных сетях (21,2%). Седьмая часть опро‐
шенных полагает что проблем у бренда «Во‐
доканал» не существует – 13,6%. Также ре‐
спонденты выделили отсутствие информации
о руководителях (12,6%), негативную инфор‐
мациювСМИ(8,3%) и отрицательный харак‐
тер бренда (8,3%).

Анализируя рисунки 9 и 10, можно отме‐
тить интересную закономерность: распределе‐
ние ответов между положительными и отри‐
цательными оценками – 50/50. Т. к. в нашей
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Рисунок 9 – Основные проблемы бренда «Водоканал» по мнению респондентов (в % от ответивших)
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Рисунок 10 – Оценка по 5‐балльной шкале,
которую респонденты могут поставить

компании «Водоканал» (в % от ответивших)

стране и системе образования, по сути, 5‐
балльная шкала всегда приравнивалась к 4‐
балльной («1» ставили крайне редко), то мож‐
но утверждать, что здесь респонденты воссо‐
здалишкольную систему оценивания.Пятерки
и четверки – хорошие оценки, двойки и трой‐
ки – плохие, единица уже за гранью. В ре‐
зультате оценку «Водоканалу» респонденты
поставили между тройкой (35%) и четверкой
(38%). Данный вопрос относится к прямым
вопросам, на которые люди, как правило, от‐
вечают более положительно, чем на косвен‐
ные вопросы. При ответе на прямые вопросы,
респонденты стараются немного приукрасить
результат, оценить его чуть выше.

Самые высокие оценки поставили люди в
возрасте 60–64 лет (65,8% положительных
оценок) и в возрасте 20–24 лет (56,1% «чет‐
верок» и «пятерок»). Самые низкие оценки у
респондентов в возрасте 25–29 лет (60,7%
отрицательных оценок). Женщины оценивают

чуть мягче, чем мужчины– 53%положитель‐
ных оценок, у мужчин – 46%.

По категории обеспеченности люди, отно‐
сящие себя к группе «Можем покупать круп‐
ные вещи, но покупка машины затруднена»,
оценивают деятельность компании наиболее
положительно (59,6% четверок и пятерок).
Группа с самой низкой категорией обеспечен‐
ности «Денег не хватает даже на еду» постави‐
ла компании «Водоканал» 75% троек.

Большая часть респондентов не сталкива‐
лась за последний месяц в СМИ, интерне‐
те или соцсетях с информацией о компании
«Водоканал» (88,5%). Положительно отве‐
тили 9,3% опрошенных, остальные затрудни‐
лись с ответом (2,3%). Та информация, кото‐
рая попадалась респондентам, носила преиму‐
щественно нейтральный характер (64,9%),
практически треть ответивших (27%) сталки‐
валась с информацией негативного характера
(27%), и 8,1% ответили, что встречались с
положительной информацией.

Выводы

Согласно данным исследования, более по‐
ловины респондентов (59,5%) предполагают,
что осведомлены о компании, занимающейся
водоснабжением в Екатеринбурге. Тем не ме‐
нее, учитывая, что компания – монополист,
можно говорить о том, что данная осведомлен‐
ность недостаточна.

Респонденты не всегда могут сформулиро‐
вать ассоциации, связанные с компанией «Во‐
доканал», что говорит о недостаточной осве‐
домленности о деятельности компании, те же
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ассоциации, что сформулированы, в основном
отрицательные.

Предметные ассоциации бренда «Водока‐
нал», связанные с животным и маркой авто‐
мобиля, выявили большой потенциал скрыто‐
го негатива (т. к. очень много отрицательных
ассоциаций).

Данные ассоциации позволили сформули‐
ровать ряд характеристик компании. К поло‐
жительным характеристикам компании отно‐
сятся: надежность, спокойствие, уверенность,
мощь, гибкость, стабильность, сила, быстро‐
та, большой размер.

К отрицательным сторонам компании, по
мнению респондентов, можно отнести: хит‐
рость, неповоротливость, двуличность, изво‐
ротливость, медлительность, отсталость, лень,
коварство, жадность, безальтернативность,
нарушение обещаний, скандальность, агрес‐
сивность, наплевательское отношение к кли‐
ентам, «дурной запах от воды».

На первое место в списке проблем бренда
«Водоканал» респонденты поставили пробле‐
мы качества предоставляемых услуг (43,4%).

На втором месте – отсутствие информации
о деятельности компании (29,8%), с этим
напрямую связана недостаточная активность
компании в социальных сетях (21,2%).

Большая часть респондентов не сталкива‐
лась за последний месяц в СМИ, интернете
или социальных сетях с информацией о компа‐
нии «Водоканал». Коммуникация через интер‐
нет и социальные сети является самой распро‐
страненной у современного населения. Соот‐
ветственно основное взаимодействие с клиен‐
тами также, в первую очередь, должно проис‐
ходить на данных платформах.

Проблемы формирования имиджа чаще
всего связаны с двумя аспектами. Во‐пер‐
вых – это недостаточная известность компа‐
нии и её деятельности. Во‐вторых – это отри‐
цательный опыт взаимодействия с компанией
представителей целевой аудитории.

Компании «Водоканал» необходимо уси‐
лить информационную составляющую освя‐
щения своей деятельности, а также повышать
качество услуг и усовершенствовать способы и
содержание взаимодействия с потребителями.
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IN THE OPINION OF THE EKATERINBURG CITY DWELLERS

V.Yu. Cherkasova
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,

Ekaterinburg, Russia

ABSTRACT:
A recognized brand is one of the key marketing strategy elements of any company. High-quality
branding provides for sustainable consumer loyalty and partner trust. However, many companies
underestimate this aspect. The main research issue is the contradiction between the desire of the
“Vodokanal” company to create a positive brand for its consumers and the negative company
image developed in Ekaterinburg. The scientific objective is to analyze the existing brand of the
“Vodokanal” company, its particular strengths and weaknesses.

The article features the results of a sociological research through a phone survey method (400
Ekaterinburg residents have been interviewed). The associations method allowed to introduce
an element of qualitative research into the survey. The obtained data analysis made it possible
to assess the company’s popularity and to identify the existing problems with water supply and
interaction with the “Vodokanal” MUE and to focus on the main associations with the company’s
brand.

The resulting conclusions have been made on the need to adjust the company’s brand pol-
icy. Currently the company lacks publicity, so the associations are mostly negative. Besides, the
majority of respondents are dissatisfied with the quality of provided services.

The company should rely on and develop its advantages, such as reliability, power, large scale,
long-term existence in the market - and shift the focus to the younger generation, who has no
negative attitude towards the “Vodokanal” company.

It is also necessary to increase the information component of the company’s activities, as the
analysis results of the website, Internet and media activity have also been negative.

KEYWORDS: brand, reputation, image, image making, brand assessment, “Vodokanal” Municipal
Unitary Enterprise.
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АННОТАЦИЯ:
Теоретической основой для проведения настоящего исследования выступили ранее опубли-
кованные работы в области развития «умных» городов, а также авторские разработки по
институциональному моделированию функционирования социально-экономических систем.

Целью настоящего исследования является развитие концептуального подхода к институци-
ональному моделированию процессов развития «умных» городов и формирование теорети-
ческой модели развития «умных» городов. Метод исследования – системный логический ана-
лиз. Методической основой исследования является последовательность шагов, включающая
рассмотрение ряда теоретических моделей «умного» города, выявление факторов, влияю-
щих на развитие «умных» городов, определение институциональных особенностей функци-
онирования «умного» города, формирование институциональной модели развития «умного»
города, описание институционального механизма реализации проектов «умного» города.

В результате проведенного исследования выявлены особенности развития «умных» горо-
дов, показано, что в основе преобразования городской среды лежат три вида инноваций:
технологические, организационные и институциональные. В рамках институционального мо-
делирования процессов развития «умного» города определены такие факторы, как факторы
внешней среды (культурные, социальные факторы, внешнее регулирование, а также разви-
тие отрасли цифровых технологий); факторы, характерные для конкретного города. В рабо-
те выявлены и систематизированы возможности и ограничения для реализации концепции
«умных» городов в современных условиях. Выделено 6 направлений для преобразований
городской среды: институциональное, организационное, технологическое, экономическое,
инфраструктурное и социальное.

Теоретическая значимость полученных результатов заключается в развитии институцио-
нальной теории применительно к процессам формирования «умных» городов. Практиче-
ская значимость результатов состоит в разработке прикладного аппарата для реализации
проектов в области формирования «умных» городов.

БЛАГОДАРНОСТИ: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ
в рамках научного проекта 20-011-31271.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: «умный» город, институциональное обеспечение, цифровая экономика,
модель, урбанизация, территориальное развитие, инновации, цифровое общество.©
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Постановка проблемы

Современный этап общественного разви‐
тия характеризуется бурным процессом урба‐
низации, который сказывается на организа‐
ции городского пространства, способности го‐
родского населения к объединению, получе‐
нию выгод за счет повышения производитель‐
ности, ускорения инновационных процессов,
большей мобильности и доступа к новым ра‐
бочим местам. При этом урбанизация несет
в себе дополнительные вызовы и проблемы,
связанные с чрезмерной перенаселенностью,
нехваткой социальных благ, повышенной на‐
грузкой на окружающую среду. Степень устой‐
чивости городов по мере их роста будет зави‐
сеть от того, найдут ли эти города компромис‐
сы между выгодами развития городской агло‐
мерации и издержками, которые создает неза‐
планированный процесс урбанизации. В на‐
стоящее время одной из наиболее перспек‐
тивных моделей развития городской среды яв‐
ляется концепция «умных» городов, техно‐
логической основой реализации которой вы‐
ступают инновационные цифровые техноло‐
гии. Уже известно достаточно много работ,
касающихся технологического, экологическо‐
го, экономического аспектов развития «ум‐
ных» городов. При этом все чаще отмечает‐
ся, что для успешной реализации данной кон‐
цепции в рамках конкретного города необхо‐
димо осуществить институциональные преоб‐
разования, которые обеспечили бы возмож‐
ность реализации данной концепции. Качество
институциональной среды в широком смысле,
а также институционализация отдельных на‐
правлений, связанных с формированием «ум‐

ных» городов, оказывают огромное влияние
на то, как муниципальные власти, бизнес, на‐
селение в целом взаимодействуют и реализу‐
ют проекты в области развития городской сре‐
ды. В целом можно отметить, что эффективное
функционирование институтов развития «ум‐
ных» городов способствуют созданию допол‐
нительной ценности путем вовлечения граж‐
дан в процессы управления городским разви‐
тием, усиления социальной интеграции, повы‐
шения экономической активности. И наобо‐
рот, плохо функционирующие общественные
институты создают препятствия для развития
городской среды, способствуют неэффектив‐
ному функционированию городской экономи‐
ки и социальной сферы. Несмотря на актуаль‐
ность самой темы институционального разви‐
тия «умных» городов, в настоящее время не
разработаны единые принципыформирования
институтов «умного» города, отсутствуют еди‐
ные подходы к институциональному модели‐
рованию процессов развития «умных» горо‐
дов. Исходя из этого целью настоящего ис‐
следования является развитие концептуально‐
го подхода к институциональному моделиро‐
ванию процессов развития «умных» городов
и формирование теоретической модели разви‐
тия «умных» городов.

Институциональное моделирование
«умных» городов

Концепция «умного» города основывается
на различных направлениях развития город‐
ской среды, повышении качестважизни город‐
ского населения, получении наилучшего дол‐
госрочного соотношения затрат и выгод с уче‐
том системного подхода к решению проблем
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в том или ином направлении развития город‐
ской среды. Идеи развития «умного» города
представляют возможности управления горо‐
дами или городскими районами современным
способом с использованием новейших техни‐
ческих средств, цифровых технологий в соот‐
ветствии с принципами защиты окружающей
среды и при сохранении тенденции к экономии
ресурсов. Применение цифровых технологий
в различных сферах человеческой деятельно‐
сти позволяет значительно улучшить функци‐
ональность современных городов [1].

При обсуждении концепции «умного» го‐
рода в литературе роль передовых техноло‐
гий в его функционировании является ха‐
рактерным и важным элементом. Однако,
в последнее время все большее число госу‐
дарственных и муниципальных организаций,
технологических компаний, научно‐исследо‐
вательских объединений занимаются вопроса‐
ми определения критериев развития тех или
иных городов, не связанных на прямую лишь с
применением цифровых технологий, позволя‐
ющих различать более «умные» и менее «ум‐
ные» города [2].

Таким образом, доступность и качество но‐
вых технологий не являются единственны‐
ми показателями развития «умных» городов.
Некоторые исследователи включают в эту
концепцию взаимосвязь между цифровой ин‐
фраструктурой и экономической эффективно‐
стью. Другие отмечают, что проблемы роста
агломераций обычно решаются творческими
средствами, взаимодействием заинтересован‐
ных сторон, человеческим капиталом и нова‐
торскими идеями [3]. Следовательно, «умные»
города должны концентрироваться на новых
решениях, которые позволяют развивать со‐
временные города за счет качественного и ко‐
личественного повышения их производитель‐
ности [4].

В контексте развития «умных» городов
технологии имеют важное социальное значе‐
ние. Они должны приносить пользу обще‐
ству и отвечать на ключевые социальные про‐
блемы. Технологии должны быть прозрачны‐
ми и должны учитывать критические этиче‐
ские проблемы безопасности и конфиденци‐
альности. Кроме того, цифровые технологии в
контексте развития «умных» городов должны

способствовать развитию справедливости, ин‐
клюзивности и социальной ответственности.
Еще одна особенность технологии «умных»
городов заключается в том, что они долж‐
ны быть гибкими, открытыми и расширяемы‐
ми. Внедрение цифровых технологий долж‐
но носить творческий характер, способство‐
вать сотрудничеству и интеграции идей раз‐
личных заинтересованных сторон. В контек‐
сте развития «умных» городов цифровые тех‐
нологии должны наводить мосты между соци‐
альными, культурными и другими различиями
между гражданами и извлекать выгоду из раз‐
нообразия [5]. Таким образом, можно сделать
вывод, что внедрение цифровых технологий в
процессы городской среды существенным об‐
разом меняют социальную среду и создают ос‐
нову для развития новых институтов цифро‐
вого общества. Значительная часть активно‐
сти переносится в виртуальную среду, что, в
свою очередь, требует формирования новых
принципов поведения и взаимодействия. Та‐
ким образом, при развитии «умных» городов
все большее значение приобретают факторы
культурного, институционального и социаль‐
ного характера [6; 7].

Комплексное представление об инновациях
«умного» города включает инновации в обла‐
сти технологий, управления и политики. «Ум‐
ный» город как инновация использует транс‐
формационный потенциал цифровых техноло‐
гий. Эти технологические инновации вызыва‐
ют технологические риски, такие как несовме‐
стимость между старыми и новыми системами,
отсутствие технологических знаний и слишком
большие надежды на технологическую осу‐
ществимость. Функциональная совместимость
является основой технологических инноваций
в контексте «умного» города. Чтобы сделать
город умным, технологии должны быть легко
интегрируемы в социально‐экономические си‐
стемы [8].

При этом цифровые технологии не долж‐
ны восприниматься как панацея для универ‐
сального решения возрастающих проблем со‐
временных городов. Результативность исполь‐
зования цифровых технологий зависит от эф‐
фективного управления технологическими си‐
стемами и инфраструктурой [9]. Идеи о раз‐
витии умных сообществ сводятся не только
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к внедрению цифровых технологий. Органи‐
зационные и институциональные инновации
позволяют использовать технологический по‐
тенциал, и поэтому технологические иннова‐
ции требуют организационных и институцио‐
нальных преобразований. Передовые техно‐
логии увеличивают сложность и неопределен‐
ность. Чем выше риск, тем больше необхо‐
димо выходить за рамки технологий в поис‐
ках эффективных управленческих и институ‐
циональных инструментов, необходимых для
снижения рисков. Наряду с изменениями в
области технологий для инновационного раз‐
вития необходимы преобразования в области
управления и институциональной среды го‐
рода [10]. Таким образом, можно выделить
три компоненты, выступающие основой для
развития современных «умных» городов. Во‐
первых, это технологические инновации, т. е.
механизм изменения и обновления технологи‐
ческих инструментов для улучшения услуг и
создания условий, в которых инструменты мо‐
гут быть лучше использованы. Во‐вторых, это
организационные инновации, т. е. механизм
создания управленческих и организационных
возможностей для эффективного использова‐
ния технологических инструментов и условий.
В‐третьих, это институциональныеинновации,
т. е. механизм решения институциональных
городских проблем и создания условий, спо‐
собствующих развитию «умного» города.

В рамках институционального моделиро‐
вания развития «умных» городов на осно‐
ве технологических, организационных, инсти‐
туциональных инноваций необходимо учиты‐
вать контекст инноваций. Компоненты контек‐
ста меняются в зависимости от характеристик
городов. Уникальный контекст каждого горо‐
да определяет технологические, организаци‐
онные и политические аспекты этого города.
В таком случае «умный» город можно рас‐
сматривать как взаимодействие технологиче‐
ских, организационных и институциональных
инноваций [11].

Другой известный подход определяет «ум‐
ный» город как пересечение трех составляю‐
щих: культурных особенностей, городского ме‐
таболизма и системы управления [12].

В рамках развития «умных» городов куль‐
турная составляющая включает в себя город‐

ское культурное наследие, творческие инду‐
стрии, а также может означать сосредоточе‐
ние внимания на потребностях людей. В та‐
ком случае все эти составляющие могут полу‐
чить выгоду от использования цифровых тех‐
нологий. Использование цифровых техноло‐
гий может оптимизировать экономический по‐
тенциал этих уникальных ресурсов. Культур‐
ные и творческие индустрии составляют осно‐
ву постиндустриальной экономики, которая в
некоторых странах вносит значительный вклад
в экономическое развитие и создание рабо‐
чих мест [13].

Метаболические реакции обеспечивают
жизнедеятельность организма. Идея о город‐
ском метаболизме строится на этой аналогии,
показывая, как потребление ресурсов неиз‐
бежно ведет к образованию отходов. При этом
основной целью современных городов явля‐
ется цель повышения эффективности исполь‐
зования ресурсов. Достижению этой цели мо‐
гут значительно помочь цифровые технологии,
используемые для повышения эффективно‐
сти использования энергетических ресурсов
и управления отходами. Модель городского
метаболизма предполагает развитие трех на‐
правлений в условиях функционирования го‐
родской среды: использование датчиков всех
уровней, таких как интеллектуальные счетчи‐
ки; исследование потоков данных в реальном
времени в системе управления информаци‐
ей; информирование различных заинтересо‐
ванных сторон о фактическом состоянии ме‐
таболизма посредством использования широ‐
ко распространенных технологий, таких как
смартфоны и компьютерные терминалы. Та‐
кой подход обеспечивает меры по повышению
уровня контроля потоков энергии, материалов
и отходов в городской среде.

Другим важным компонентом предлагае‐
мой модели «умного» города является система
управления. Система управления городской
средой является центральным ядром, объеди‐
няющим интересы граждан, бизнеса с целью
развития культуры инноваций и устойчивого
экономического развития. Система управле‐
ния «умным» городом не является самосто‐
ятельным элементом, а всецело основывает‐
ся на данных как ключевом ресурсе цифро‐
вой экономики и сотрудничестве между всеми
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заинтересованными сторонами в городе. Си‐
стему управления «умным» городом необходи‐
мо рассматривать в рамках соответствующей
институциональной среды, увязанной с цен‐
ностями и человеческим капиталом, а также
имеющейся цифровой инфраструктурой. Фор‐
мирование эффективной системы управления,
ориентированной на человека и позволяю‐
щей понять точные последствия использова‐
ния определенных интеллектуальных техноло‐
гий для конкретных целей, требует проведения
глубоких социологических исследований [14].

Система управления городской средой ос‐
новывается на продвижении общих интересов
города при одновременном обеспечении под‐
отчетности и доверия. Такой подход способ‐
ствует защите прав граждан при внедрении
новых технологий, которые могут помочь ре‐
шить множество проблем [15]. Использова‐
ние цифровых технологий в системе управле‐
ния «умными» городами повышает прозрач‐
ность потоков данных и механизмов принятия
решений, обеспечивая при этом отсутствие
социальных пробелов в доступе к совместно
используемым данным. Система управления
включает инструментарий облегчения связи
между различными заинтересованными сторо‐
нами в городе и внешнем мире. Кроме того,
меры управления могут стимулировать поли‐
тику, при которой граждане могут приносить
пользу городам посредством своих идей на бу‐
дущее или путем реагирования на городское
развитие. Системы интеллектуального плани‐
рования могут обеспечить лучшую визуализа‐
цию будущего и более глубокое понимание по‐
следствий в различных сценариях [16].

Система управления «умным» городом во
многом перекликается с метаболизмом и куль‐
турными особенностями той или иной терри‐
тории. Существует необходимость в исполь‐
зовании соответствующей основы управления,
такой как теория многоуровневой перспекти‐
вы, которая предлагает несколько точек вхо‐
да и позволяет руководящим органам выби‐
рать уровень, на котором следует внести со‐
циотехнические изменения для оптимизации
интеграции. «Умный» город, как и любой дру‐
гой город, который нуждается в изменени‐
ях, скорее всего, потребует системных преоб‐
разований, включающих совместную эволю‐

цию таких факторов, как технологии, культу‐
ра и управление. Таким образом, многоуров‐
невая перспектива позволяет анализировать
эти взаимодействия, которые затем выделяют
движущие силы, потенциальные препятствия
и пути реализации [17].

Международные мегатенденции цифрови‐
зации и урбанизации привели к растущему ин‐
тересу к концепции «умного» города в послед‐
ние годы.Поскольку «умный» город сочетает в
себе подходы из различных областей исследо‐
ваний, разнообразие определений приводит к
неоднородному пониманию этого термина [18].
Наиболее часто выделяют шесть характери‐
стик «умного» города, к которым относятся
доступность и качество инфраструктуры и ис‐
пользования цифровых технологий; городское
развитие под руководством бизнеса; социаль‐
ная интеграция городских жителей; высоко‐
технологичные и креативные индустрии; чело‐
веческий капитал; а также социальная и эко‐
логическая устойчивость, из которых цифро‐
вая инфраструктура может считаться основ‐
ным требованием с упором на развитие горо‐
дов под руководством бизнеса [19].

Как показывает практика, успешные инсти‐
туты развития «умных» городов имеют много
общих черт, в том числе ориентированы на че‐
ловека, удобны, понятны и доступны для боль‐
шинства населения. Такие общественные ин‐
ституты способствуют развитию основных на‐
правлений «умного» города, включая эколо‐
гическую, экономическую, социальную ком‐
поненты. Основной особенностью функцио‐
нирования успешных институтов «умного» го‐
рода является их инклюзивный характер, поз‐
воляющий организовывать городские сообще‐
ства на принципах участия и вовлеченности
граждан в процессы принятия решений каса‐
тельно развития городской среды [20]. Про‐
ектирование таких норм и правил осуществ‐
ляется на основе вовлечения всех заинтере‐
сованных сторон, а также посредством реа‐
лизации механизма государственно‐частного
партнерства.

Важным условием развития институцио‐
нальной среды, о котором не так часто упоми‐
нается в научной литературе, является перио‐
дическая инвентаризация существующих норм
и правил развития города. Детальная инфор‐
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мация об отдельных практиках, реализующих‐
ся в рамках функционирования города в той
или иной его области или сфере деятельности
позволяет выявить неэффективные или уста‐
ревшие нормы, тормозящие городское разви‐
тие в быстроменяющихся условиях цифрово‐
го общества. С другой стороны, такой пери‐
одический анализ существующих «правил иг‐
ры» позволяет выявить те направления, ко‐
торые испытывают дефицит институтов. Регу‐
лярный анализ институциональной среды зна‐
чительным образом повышает качество пла‐
нирования развития городской среды, проек‐
тирования и установления приоритетов город‐
ского развития.

Несмотря на то, что достаточно сложно
определить оптимальное сочетание тех или
иных институтов городского развития, которое
может быть использовано в развитии всех го‐
родов, в целом, институциональное моделиро‐
вание развития современных городов форми‐
рует отправную точку для разработки некото‐
рых шагов в этом направлении.

Во‐первых, это реинжиниринг существую‐
щих институтов развития современных горо‐
дов. Это направление требует выявления и
оценки функционирования институтов в раз‐
личных направлениях «умного» города, таких
как умная экономика, умная окружающая сре‐
да, умное управление. При этом необходимо
пересмотреть те нормы и практики, работа ко‐
торых недостаточно эффективна в складываю‐
щихся социально‐экономических условиях.

Во‐вторых, это создание новых социаль‐
но‐экономических институтов развития город‐
ской среды. Современные цифровые техно‐
логии и формирующиеся на их основе новые
формы социально‐экономических взаимодей‐
ствий создают богатые возможности для ге‐
нерации идей по развитию «умных» городов.
Значительную роль в этих процессах играют
сами жители, активно продвигающие идеи по
улучшению качества жизни, созданию благо‐
приятных экологических условий, удобной и
безопасной городской среды. В этой связи осо‐
бое внимание должно уделяться созданию ин‐
клюзивных институтов, способствующих во‐
влечению населения в процессы управления
городской средой, формированию инициатив в
области создания «умных» городов.

В‐третьих, это имплантация известных ин‐
ститутов, зарекомендовавших себя в услови‐
ях других городов, в институциональную сре‐
ду конкретного города. Анализ лучших практик
городского развития и их внедрение в условия
конкретного города имеет как свои положи‐
тельные стороны, так и некоторые отрицатель‐
ные моменты. Основная положительная чер‐
та такого подхода заключается в более низкой
стоимости этого решения, так как поскольку
такое решение уже где‐то внедрено и исполь‐
зуется, его копирование значительно дешев‐
ле аналогов, разрабатываемых самостоятель‐
но. С другой стороны, имплантация институтов
может обернуться тем, что такие институтыбу‐
дут не столь эффективны, как в тех местах, где
они были сформированы изначально.

Современные города все чаще используют
широкий спектр инструментов для внедрения
и управления эффективными общественными
институтами, направленными на их развитие.
Такой подход позволяет управлять отдельными
институтами на протяжении всего их жизнен‐
ного цикла – от его планирования, создания,
внедрения и до его реинжиниринга или ликви‐
дации.

При этом города, которым удалось сфор‐
мировать хорошо спроектированные и эф‐
фективнофункционирующие институты, пред‐
ставляют собой более благоприятную терри‐
торию для жизни людей. Наличие развитых
норм и правил взаимодействия основных за‐
интересованных сторон (муниципальных вла‐
стей, бизнеса, населения) все больше стано‐
вится барометром качества жизни города, эко‐
номической динамичности и инноваций. Такие
города ставят основным приоритетом свое‐
го развития создание доступных инклюзивных
общественных институтов посредством тща‐
тельного планирования и управления, тем са‐
мым способствуя привлечению ресурсов для
дальнейшего развития.

Во многих отношениях общественные ин‐
ституты представляют собой скрытые акти‐
вы, от умения управлять которыми зависит
развитие современных городов. Местные вла‐
сти зачастую не уделяют должного внимания
управлению данным видом активов, не обла‐
дают достаточной информацией о эффектив‐
ности функционирования институциональной
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среды города. При этом, как показывает прак‐
тика развития передовых городов мира, имен‐
но развития институциональная среда, а не
наличие других факторов, становится основ‐
ным драйвером развития современных горо‐
дов. Основной проблемой, связанной с раз‐
витием данного актива, является отсутствие
установленного, общепринятого набора сопо‐
ставимых показателей для измерения качества
институциональной среды и того, как различ‐
ные стороны оценивают эффективность взаи‐
модействий в сложившихся условиях. В целом,
анализ может значительно улучшить плани‐
рование городов, проектирование и установ‐
ление приоритетов в области развития «ум‐
ных» городов.

Инструменты тактического управления мо‐
гут предложить видимые и эффективные ре‐
зультаты при низких затратах в том случае, ко‐
гда достаточно простые меры могут заметно
улучшить качество городской среды. В рамках
реализации концепции «умного» города такие
преобразования сводятся к внедрению цифро‐
вых технологий в системы транспортной ин‐
фраструктуры (организация умных парковок),
в системы управления жилищно‐коммуналь‐
ным хозяйством, энергетикой. Такой подход
в развитии городской среды быстро показы‐
вает результаты, формируя у населения уве‐
ренность в том, что граждане могут наблю‐
дать реальные изменения и их мнение будет
учтено в процессах развития городской сре‐
ды. При этом стоит отметить, что данный под‐
ход имеет лишь кратковременное влияние, ес‐
ли он не поддерживается систематически вы‐
строенным стратегическим планом развития.
Как показывает опыт развития передовых го‐
родов, важнымявляется то, что кратковремен‐
ные инструменты развития нашли свое отра‐
жение в долговременных мерах поддержки го‐
родских проектов.

Комплексный подход к планированию раз‐
вития городской среды может помочь закре‐
пить и стимулировать более широкие страте‐
гии планирования, которые обычно являются
частью концепции развития городской среды.
Такой подход предполагает концепцию сред‐
несрочной и долгосрочной реализации и под‐
крепляется надежным планированием и раз‐
витой институциональной средой [21].

При этом оба этих подхода не являются вза‐
имоисключающими, а наоборот, дополняют
друг друга. Комплексное развитие в области
умной городской среды определяет гибкость
системы управления и является инструментом
вовлечения населения в процессы принятия
решений в рамках формирования и развития
«умных» городов. Эволюция институциональ‐
ной среды современных городов способству‐
ет постепенному улучшению системы управле‐
ния городской средой. Однако стоит отметить,
что как тактические мероприятия, так и эле‐
менты стратегического планирования в значи‐
тельной степени зависят от различных факто‐
ров, включая сроки, потребности и приорите‐
ты и имеющиеся ресурсы. В этой связи крат‐
косрочные, точечные инициативы по развитию
концепции «умного» города могут быть реше‐
нием для городов, которые испытывают недо‐
статок финансовых ресурсов для постоянных
инвестиций, и могут использоваться для реше‐
ния наиболее острых проблем, которые харак‐
терны для данного города.

Эффективная институциональная среда яв‐
ляется преимуществом для развития совре‐
менных городов. Грамотно спроектированные
институты развития городской среды позво‐
ляют существенным образом трансформиро‐
вать традиционно бюрократические системы
управления городским хозяйством в более эф‐
фективные сетевые системы управления. Та‐
кой подход значительным образом повышает
потенциал для интеграции различным заинте‐
ресованных сторон в процессы управления го‐
родской средой, повышая устойчивость систе‐
мы управления.Институциональная среда, ко‐
торая объединяет множество интересов раз‐
личных сторон в рамкахфункционирования го‐
родской среды, в целом способствует повыше‐
нию качества жизни населения современных
городов [22].

Одной из главных проблем развития «ум‐
ных» городов является неразвитость механиз‐
мов финансирования проектов по цифровиза‐
ции городской среды. Наиболее тривиальный
подход заключается в финансировании по‐
добных проектов средствами муниципально‐
го бюджета. Однако финансирование из мест‐
ного бюджета не всегда возможно, посколь‐
ку местные органы власти зачастую не обла‐
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Таблица 1 – Возможности и ограничения применения концепции «умного» города

Направ‐
ление

Возможности применения Ограничения применения

Институ‐
циональное

преобразование институциональной
среды, развитие институтов цифрового
общества

неспособность существующей институциональной
среды имплементировать институты цифрового об‐
щества; возникновение институциональных лову‐
шек;

Организа‐
ционное

повышение эффективности системы
управления городской средой; форми‐
рование более понятной и прозрачной
системы принятия решений вовлече‐
ние населения в процессы принятия
решений

угроза кибербезопасности; отсутствие доверия к ав‐
томатическим системам принятия решений

Технологи‐
ческое

внедрение передовых технологий в раз‐
личные сферы городской среды; разви‐
тие инновационных производств в сфе‐
ре цифровых технологий

технологическая зависимость; необходимость под‐
держки и обновления технологических решений в
различных направлениях городской среды;

Экономи‐
ческое

повышение эффективности использо‐
вания ограниченных ресурсов; сниже‐
ние трансакционных издержек

необходимость в осуществлении значительных инве‐
стиций в проекты по цифровизации городской среды

Инфра‐
структурное

модернизация существующей инфра‐
структуры; повышение эффективности
использования инфраструктуры

значительные траты на модернизацию существую‐
щей инфраструктуры или создания новой; сложность
оценки эффективности инфраструктурных проектов

Социальное формирование новых условий для раз‐
вития человеческого капитала; повы‐
шение качества услуг в социальной
сфере

отсутствие необходимых навыков у значительного
числа населения для работы в условиях цифровой
экономики; трудности в адаптации к реализации зна‐
чительной части активности в цифровой среде

дают достаточными средствами и имеют мно‐
жество других конкурирующих инвестицион‐
ных проектов и, следовательно, не могут пол‐
ностью финансировать крупные инвестиции в
реализацию проектов «умного» города.

Распространенным практическим решени‐
ем является реализация проектов «умного»
города в форме государственно‐частного парт‐
нерства между муниципальными властями и
частным компаниями. Одним из вариантов ре‐
ализации проектов в области «умного» горо‐
да является аутсорсинг, что требует создания
условий для частных инвесторов по возвраще‐
нию их затрат и получению прибыли.

Тем не менее, чтобы быть осуществимы‐
ми и успешными, такие механизмы государ‐
ственно‐частного партнерства требуют надеж‐
ной нормативной базы, а также проектов, ко‐
торые имеют потенциал для получения дохо‐
дов [23]. Среди основных факторов, которые
приводят к некачественным, неудачным про‐
ектам «умного» города можно отметить:

– ограниченную способность местных ор‐
ганов власти планировать, финансировать,

внедрять и поддерживать проекты «умного»
города;

– принятие решений о реализации проек‐
тов «умного» города, которые не отвечают по‐
требностям сообщества;

– неэффективную систему управления
проектами «умного» города, приводящую к
ухудшению городской среды и низкому уровню
обслуживания населения;

– давление на местные власти по поводу
реализации проектов в других областях город‐
ского развития, что сокращает ресурсы для ре‐
ализации проектов в области «умного» города.

В целом можно выделить несколько групп
возможностей и ограничений, с которыми
сталкиваются современные города при реали‐
зации концепции «умного» города (табл. 1).

Эффективная институциональная среда яв‐
ляется необходимым условием для поддерж‐
ки проектов «умного» города с помощью ме‐
ханизмов государственно‐частного партнер‐
ства, при реализации инициатив населения
или частного бизнеса. К примеру, нормативная
база, регулирующая отношения в области об‐
ращения с цифровыми данными, имеет реша‐
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ющее значение при реализации проектов, ко‐
торые имеют отношение к персональным дан‐
ным или данным государственных компаний.
В целом можно отметить, что реализация про‐
ектов «умного» города сопряжена с множе‐
ством институциональных аспектов, в част‐
ности с институтами интеллектуальной соб‐
ственности, институтами управления цифро‐
выми данными, институтами инновационной
деятельности.

С целью согласования совместных усилий
государственных и муниципальных организа‐
ций, бизнеса и местных сообществ важно ис‐
пользовать широкий спектр механизмов коор‐
динации заинтересованных сторон [24]. Фор‐
мы, которые принимают эти институциональ‐
ные механизмы, зависят от цели проекта, ро‐
ли заинтересованных сторон и нормативно‐
правовой среды. Они часто устанавливаются
на этапах планирования и развертываются на
этапах внедрения. Некоторые конкретные ти‐
пы институциональных механизмов включа‐
ют в себя общественные инициативы (такие
как корпорации развития) или частные ини‐
циативы, включая формальные и неформаль‐
ные структуры. Организационный механизм
для реализации проектов в области развития
проектов «умного» города может быть реали‐
зован в виде ряда инструментов, основными из
которых являются руководящие комитеты, ин‐
новационные кластеры, технопарки, корпора‐
ции развития, наднациональные и межмуни‐
ципальные объединения [25].

Исследования в области развития «умных»
городов раскрывают множество стратегий для
реализации инициативных проектов в этой об‐
ласти, при этом стоит выделить некоторые ос‐
новные направления, связанные с подобными
проектами. Во‐первых, это вовлечение заин‐
тересованных сторон и создание партнерства.
Как показывает практика, реализация проек‐
тов «умного» города должна осуществлять‐
ся таким образом, чтобы обеспечить инклю‐
зивное участие различных групп участников и
пользователей. Второе направление связано с
политикой, планированием и дизайном реше‐
ний в области «умного» города. «Умные» ре‐
шения требуют реализации комплексного под‐
хода к проектированию и реализации инициа‐
тив «умного» города. Третье направление свя‐

зано с управлением и финансированием про‐
ектов «умного» города в течение их жизнен‐
ных циклов.

Таким образом, чтобы реализовать ини‐
циативы в области цифровизации городской
среды, города должны принять эффективные
стратегии, учитывающие этапы планирова‐
ния, проектирования, разработки, поддержки
инициатив «умного» города отдавая приори‐
тет их ценности для людей, делая их доступны‐
ми, инклюзивными и привлекательными для
различных заинтересованных сторон и сооб‐
ществ. Только в этом случае проекты «умно‐
го» города могут приносить пользу, намного
превышающую денежные затраты на их реа‐
лизацию [26]. Среди основных возможностей
по применению концепции «умного» города
можно отметить такие направления как циф‐
ровизация городской транспортной системы,
развитие социальной и экономической сферы,
использование передовых цифровых решений
в области защиты окружающей среды и повы‐
шения эффективности использования ограни‐
ченных ресурсов. Опыт реализации инициатив
«умного» города в передовых странах показал,
что эффективные проекты по цифровизации
городской среды помогают городам повышать
их эффективность, устойчивость и конкурен‐
тоспособность путем укрепления социальной
сплоченности, сохранения благоприятной эко‐
логической обстановки, привлечения допол‐
нительных инвестиций, создания условий для
развития предпринимательства [27].

Процедура исследования

В качестве объекта исследования в настоя‐
щей статье рассмотрели современную концеп‐
цию цифровизации городской среды в различ‐
ных проявлениях хозяйственной деятельности.
Предмет настоящего исследования – эконо‐
мические отношения, формирующиеся в раз‐
личных направлениях хозяйственного приме‐
нения цифровых технологий современных го‐
родов. Анализируемые данные – научные ис‐
следования, отраженные в периодической пе‐
чати, а также авторские результаты в рамках
исследования процессов цифровизации совре‐
менных городов. Метод исследования – си‐
стемный логический анализ различных инсти‐
тутов цифровизации и направлений развития
современных городов.
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Результаты исследования

В целом, анализ подходов к реализации
институциональной модели развития «умных»
городов дает понимание общих принципов,
норм и правил в области реализации проек‐
тов по цифровизации городской среды, кото‐
рые можно представить следующим образом
(рис. 1).

Настоящая модель в общих чертах отража‐
ет мнение большинства специалистов о том,
какие факторы влияют на развитие «умных»
городов. При этом наша модель отличается
тем, что она суммирует наиболее важные фак‐
торы такого развития и выступает комплекс‐
ным инструментом для исследования резуль‐
татов развития «умных» городов.

Как видно из построенной нами модели,
факторы, характеризующие конкретный го‐
род, его систему управления, а также факто‐
ры, характеризующие развитие отрасли циф‐
ровых технологий, напрямую влияют на при‐
нимаемую и исполняемую стратегию разви‐
тия «умного» города. При этом отдельному
городу достаточно сложно влиять на страте‐
гический вектор развития цифровой эконо‐
мики на уровне государства, поэтому к фак‐
торам государственного регулирования город
может только приспосабливаться и адаптиро‐
вать свою экономическую деятельность к тре‐
бованиям законодательства в области разви‐
тия цифровой экономики. Поэтому прямого
влияния на стратегию развития «умного» го‐
рода они, по нашему мнению, не оказывают,
однако оказывают непосредственное влияние
на результаты деятельности города по цифро‐
визации городской среды.

Анализ взаимодействий по поводу реализа‐
ции проектов в области формирования «ум‐
ных» городов позволил разработать инсти‐
туциональный механизм формирования «ум‐
ных» городов, представленный на рисунке 2.

Как показывает опыт реализации проектов
по цифровизации городской среды и форми‐
рования «умных» городов, целый ряд компо‐
нент институционального механизма по фор‐
мированию «умных» городов остается нераз‐
витым, соответственно тормозит эффективное
развитие цифровизации различных сфер го‐
родской среды. Поэтому целесообразным бы‐
ло бы создать концепцию институционального
механизма управления деятельностью по циф‐
ровизации городской среды основной направ‐
ленностью которой стало бы формирование
комплексной и сбалансированной институцио‐
нальной среды цифрового развития современ‐
ных городов. В общих чертах можно выделить
следующие принципы этой концепции [28]:

– максимально быстрый выход создавае‐
мых при государственной поддержке инно‐
вационных субъектов на режим самоокупае‐
мости;

– баланс интересов государства, муници‐
палитета, бизнеса и населения, достигаемый
формированием при государственной под‐
держке инфраструктурных элементов иннова‐
ционной системы с последующим тиражиро‐
ванием технологий инновационного и синер‐
гетического менеджмента и технологий фи‐
нансирования на другие города;

– использование в инновационной системе
технологий и форм государственной и негосу‐
дарственной поддержки;

– стимулирование синергетических эф‐
фектов инновационных проектов.

Культурные, общественные факторы

Внешние переменные

Характеристики
города

Характеристики
управления

IT-отрасль Государственное
регулирование

Стратегия развития
«умного» города

Результаты:
экономические,
экологические,
социальные

Рисунок 1 – Институциональная модель развития «умных» городов1

1Источник: составлено авторами.
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Рисунок 2 – Институциональный механизм формирования «умных» городов2

Важное значение имеют взаимосвязи меж‐
ду различными институтами формирования
«умного» города. Такие взаимосвязи между
институтами формирования «умного» горо‐
да поддерживают, стимулируют и регулиру‐
ют процессы цифровизации городской среды.
Среди основных норм формирования «умных»
городов можно отметить следующие инсти‐
туты [29]:

1. Подготовка и переподготовка научных и
инженерных кадров, менеджеров инновацион‐
ного бизнеса, специалистов в области интел‐
лектуальной собственности.

2. Предоставление квалифицированных
технических и консультационных услуг при ре‐
ализации инновационных проектов.

3. Содействие коммерциализации научных
разработок.

4. Готовые идеи, проекты, разработки, ре‐
зультаты научной и инновационной деятель‐
ности.

5. Обучение специалистов и организация
стажировок.

6. Передача, продажа и обмен результата‐
ми интеллектуальной деятельности.

7. Предоставление юридических, финансо‐
вых, информационных, технологических, мар‐
кетинговые и других услуг.

8. Создание правовых и организационных
механизмов инновационной деятельности.

9. Финансирование инновационных про‐
ектов.

Отметим, что усиливающаяся дифференци‐
ация уровней инновационного развития тер‐
риторий негативно влияет на скорость рас‐
пространения технологий. Для повышения ин‐
новационного потенциала современных горо‐
дов нужен переход к инновационному раз‐
витию экономики, что потребует не только
разработки системы приоритетов, но и соот‐
ветствующего изменения институциональной
среды [30, 31].

Заключение

Подводя итог исследованию сделаем вы‐
вод, что важную роль в процессе развития
«умных» городов играют институты цифро‐
визации городской среды. Устоявшиеся нор‐

2Источник: составлено авторами.
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мы, правила, процедуры и практики, направ‐
ленные на развитие процессов цифровиза‐
ции городской среды, способствуют повыше‐
нию эффективности функционирования го‐
родской среды, повышению качества жизни
населения, решению экологических, социаль‐
ных, экономических проблем.

В настоящее время существует достаточно
большой перечень классификаций институтов
экономической деятельности, который может

быть применен и для исследования институ‐
тов развития «умных» городов. К примеру, де‐
ление институциональных факторов на благо‐
приятные и неблагоприятные также ставит во‐
прос о степени влияния того или иногофактора
на результаты цифровизации городской среды,
что позволяет количественно оценивать вли‐
яние того или иного фактора, строить моде‐
ли развития и выявлять закономерности меж‐
ду факторами и результатом.
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ABSTRACT:
The theoretical foundations of the given research include the previously published works in the
field of “smart” cities development along with the author’s studies on institutional modelling of
the socio-economic systems functioning.
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The research purpose is to work out the conceptual approach to institutional modelling of the
“smart” cities development processes and to build a theoretical model of the “smart” cities de-
velopment. The research method is a system - logical analysis. The methodological basis of the re-
search is a sequence of steps, including reflection on certain theoretical “smart” city models, iden-
tification of factors affecting “smart” cities development, identification of institutional specifics of
“smart” cities, “smart” city institutional model development, description of the institutional mech-
anism of the “smart” city projects implementation.

The research results are the revealed “smart” cities development features. It is also demonstrated
that the urban environment transformation is based on three types of innovations: technological,
organizational and institutional. As part of the institutional modelling of the “smart” city devel-
opment, environmental factors (cultural, social factors, external regulation and digital technology
development), factors specific for a particular city have been identified. The research identifies
and systematizes the perspectives and limitations to the “smart” cities concept implementation in
modern conditions. Six directions have been featured for the urban environment transformation:
institutional, organizational, technological, economic, infrastructural and social.

The theoretical significance of the obtained results includes the development of the institutional
theory relating to the “smart” cities development processes. The practical importance of the results
consists in elaboration of an applied apparatus for the projects implementation in the field of the
“smart” cities development.
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ИННОВАЦИИ ДЛЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
(НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ)

ВАК: 08.00.05 ГРНТИ: 06.00.00

Е.В. Рожков
АО АКИБ «Почтобанк»,

Пермь, Россия

АННОТАЦИЯ:
Цель исследования заключается в разработке практических предложений для местных ор-
ганов власти по реализации национальных программ по внедрению инноваций в городскую
среду. Это необходимо для обоснования создания Пермской городской агломерации как со-
вершенно нового, инновационного муниципального образования. Это будет способствовать
развитию не только городских районов, но и территории, прилегающей к краевой столице
в пределах 15–25 км. В таком случае эффективность внедрения инноваций будет чувство-
ваться не только в городе, но и за его пределами.

В исследовании использовался метод наблюдения, в рамках которого было определено,
какие цели необходимо достичь, какие явления и процессы являются точками роста в инно-
вационном развитии городской среды. Автором выделена необходимость наличия городских
площадок, на которых представители бизнес-сообщества могли бы предлагать местным ор-
ганам власти внедрение своих инновационных разработок в цифровых сервисах и продуктах
городской среды. На основании проведённого анализа выявлена необходимость повыше-
ния качества городской среды, которая заключается в создании необходимых условий для
приобщения горожан к удобной и устойчивой жизни в городе (социальное самочувствие;
экономические возможности; качество окружающей среды). В статье автором предлагается
вариант разгруженности автомобильной магистрали от центра города до аэропорта путём
создания параллельной магистрали монорельс для беспилотного эстакадного транспорта и
строительства канатной дороги с современными комфортабельными кабинами через реку
Кама (параллельно коммунальному мосту).

Выводы, представленные в статье, позволяют понять, что городским жителям в первую
очередь необходимо ощущение изменения имеющихся проблем в ЖКХ: снос ветхого жилья;
проведение качественного капитального ремонта домов; ремонт дорожного покрытия ин-
новационными материалами с применением новых технологий (в т.ч. меду дворами); уборка
улиц, сортировка мусора и его вывоз без участия людей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пермская городская агломерация, городская среда, инновационные про-
цессы, экономический эффект.
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Введение

В 2020 году на Совете по торговле и раз‐
витию во время Конференции ООН Межре‐
гиональной группой экспертов по электронной
торговле и цифровой экономике вЖеневе бы‐
ло акцентировано внимание на то, что разви‐
тые страны во многом лучше подготовлены к
решению проблем, связанных с растущей ро‐
лью цифровых платформ, чем страны, которые
имеют ограниченные ресурсы и возможности
[1]. Mic Kinsey Global Institute провёл иссле‐
дование современных городов трёх типов [2].

В Российской Федерации, с помощью Фон‐
да развития цифровой экономики, в соответ‐
ствии с национальным проектом «Жильё и го‐
родская среда» в различных муниципальных
образованиях нашей страны формируется со‐
временная городская среда, определяемая со‐
ответствующим индексом.Индекс качества го‐
родской среды – это инструмент для оцен‐
ки качества материальной городской среды и
условий её формирования. Также, начиная с
2020 года, Минстроем России был опреде‐
лён индекс цифровизации городского хозяй‐
ства «IQ городов». Из 191 города России, по
которым был определён «IQ города», город
Пермь занял достойное шестое место, набрав
39,77 баллов (при этом город Москва, заняв‐
ший первое место, набрал 81,19 баллов). При
расчёте индекса учитывается уровень цифро‐
визации городского хозяйства и применения
решений «умного» города [3–6].

Теоретико‐методологическая актуальность
данной работы заключается в следующем:

во‐первых, экономистами не рассматрива‐
ется вопрос о инновациях с точки зрения
управления имуществом муниципального об‐
разования;

во‐вторых, отсутствие методологии и мето‐
дического инструментария анализа статисти‐
ческих данных по результатам внедрения ин‐
новационных технологий в городскую среду и
их последствиям в экономике страны.

Исходя из представленных положений ак‐
туальности данной работы, может быть сфор‐
мулирована цель исследования, которая за‐
ключается в выявлении характерной город‐
ской среды и определении особенностей со‐
временных инновационных процессов.

Данная цель определила необходимость ре‐
шения следующей задачи: выявить сущность
инноваций как современного экономического
процесса.

Город Пермь – это ключевой экономиче‐
ский центр Пермского края, который занима‐
ет девятое место среди городов нашей стра‐
ны в рейтинге объектов инновационной ин‐
фраструктуры и шестое место по количеству
городских услуг, доступных через мобильные
приложения [7].

Обзор литературы
Вопросы, связанные с необходимостью

проведения инноваций в городскую среду, в
разные годы изучались разными учёными, та‐
кими как: Е. Н. Белокопытова [8], В. Ж. Дуб‐
ровский [9, 10], В. А. Мешков [11], V. M. Be‐
atriz [12], A. Camero [13], Chong‐En Bai [14],
F. Kitsios [15], J. Koivisto [16], J. Mullins [17],
Z. Putra [18], C. Tucker [19].

А. А. Хан [20] в рамках цифровизации го‐
родской среды на современном этапе разви‐
тия обращает внимание на экономическую на‐
правленность процессов и необходимость учи‐
тывать гражданское мнение в этих вопросах
[20].

Взаимодействие объектов городской среды,
а именно: наука, инновации и городские объ‐
екты, – с применением современных иннова‐
ций [21].

Оценивая позицию жителей города, неко‐
торые учёные акцентируют внимание на невы‐
сокий уровень удовлетворённости городской
средой и выделяют наиболее проблемные
позиции у таких сфер, как дорожная от‐
расль, доступность жилья, неблагоустроен‐
ность и т. д. [22].

Теория и методы
Формирование современной городской

среды в Пермской городской агломерации
проходит в соответствии с утверждённой му‐
ниципальной программой. Методика форми‐
рования индекса качества городской среды
утверждена Распоряжением Правительства
России от 23.03.2019№ 510‐р.

Автор статьи рассматривает внедрение ин‐
новаций в городскую среду в рамках не толь‐
ко территории города Перми, но и в целом
Пермской городской агломерации (территори‐
ально включая 15–25 км от городской черты,
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т. е. территории, которые находятся в основ‐
ном в составе Пермского, Краснокамского и
небольшой части Добрянского районов).

Городская среда должна инновационно раз‐
виваться, например, как стартапы с сильными
горизонтальными связями. Каждое изменение
в городской среде должно быть построено как
цикл обратной связи в цифровых продуктах:
сначала появляется гипотеза (в нашем слу‐
чае это запрос общества), на основании этого
строится минимально рабочий продукт (циф‐
ровая модель), по его результатам производит‐
ся оценка показателей, и только потом уточ‐
няются изменения в городском плане развития
территории.

Инновации – это внедрённый в употребле‐
ние новый или значительный улучшенныйпро‐
дукт (товары, услуги) или новый процесс, или
новый организационный метод.

1. Энергоэффективное городское освеще‐
ние, включая архитектурную и художествен‐
нуюподсветку: внедрение энергоэффективных
технологий при организации уличного осве‐
щения, замена имеющейся подсветки адми‐
нистративных зданий на энергоэффективные
аналоги с применением регулирования ярко‐
сти освещения и автоматическим отключени‐
ем в зависимости от времени суток и погодных
условий.

2. Автоматизированный контроль за рабо‐
той дорожной и коммунальной техники: внед‐
рение системы автоматического контроля за
передвижением и работой коммунальной, до‐
рожной и иной специализированной техники
с использованием систем навигации, фото‐ и
видеофиксации.

Эффективность управления Пермской го‐
родской агломерацией приобретает сегодня
актуальность в условиях цифровых преобразо‐

ваний хозяйственной системы и необходимо‐
сти инновационного развития муниципального
образования [23].

Организационно‐логическая схема процес‐
са цифровой трансформации в регионе пред‐
ставляется созданием городских цифровых
сервисов и услуг, созданных на основе ком‐
плекса мероприятий, основанных на цифро‐
вой трансформации системы муниципально‐
го управления [10], которые должны соответ‐
ствовать интересам жителей Перми. Для этой
работы в муниципальном образовании «город
Пермь» привлекаются частные компании, со‐
здающие инновационные продукты и услуги,
университеты (в т. ч. IT‐университет), техно‐
парки, научно‐исследовательские институты,
государственные центры услуг для бизнеса.

В исследовании использовался метод на‐
блюдений, в рамках которого было опреде‐
лено, какие цели необходимо достичь, какие
явления и процессы являются точками роста
в инновационном развитии городской среды.
Проведён анализ собранной информации, со‐
гласно которому была определена необходи‐
мость применения программно‐целевого под‐
хода для внедрения инноваций в городской
среде. При программно‐целевом подходе вы‐
является проблема, затем цель, предполагаю‐
щая решение, и соответственно задачи её ре‐
шения. На основании поставленных задач раз‐
рабатываются примерная программа и меро‐
приятия по её реализации, подтверждающи‐
еся соответствующими бюджетными расхода‐
ми. Завершающим этапом будет контроль ре‐
ализованных мероприятий.

Имущественный комплекс муниципального
образования «город Пермь» можно предста‐
вить в табличном виде (табл. 1).

Таблица 1 – Имущественный комплекс (недвижимое имущество) г. Перми на 01.01.2020 года [24]

Наименование Кол‐во Площадь
(тыс. кв. м.)

Протяжённость
(км)

Балансовая стоимость
(млн. руб.)

Жилой фонд 19 234 826,7 — 10 130
Нежилой фонд 3 292 2 050,0 — 19 100
Объекты инженерной ин‐
фраструктуры

19 850 — 5 614 19 813

Сооружения 724 843 18 347
Земельные участки1 2 505 12 321 —

1В 2019 году кадастровый учёт выполнен на территории 25 кварталов площадью 260,9 га. Уточнены границы
194 земельных участков в соответствии с используемой площадью и красными линиями.
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Как видно из представленных данных в таб‐
лице 1, по муниципальной собственности го‐
рода Перми на начало 2020 года, по недви‐
жимому имуществу наибольшее количество
(19 850) относится к объектам инженерной
инфраструктуры и, соответственно, наиболь‐
шая балансовая стоимость – 19 813 млн руб.
Количество сооружений в количестве 724
(протяжённостью в 843 км) на 1 января
2020 года определены балансовой стоимостью
18 347 млн руб. Жилой фонд в 19 234 еди‐
ниц (826,7 тыс. кв. м.) определен 10 130 млн
руб. балансовой стоимостью, нежилой фонд –
3292 единицы (2 050,0 тыс. кв. м.) определен
19 100 млн руб.

Данные

На 1 апреля 2020 года земельные участки,
находящиеся в собственности муниципально‐
го образования «город Пермь» находятся по
2 661 адресу. На 1 сентября 2019 года было
заключено 3 407 договоров аренды с юридиче‐
скими лицами и 2 011 договоров аренды с фи‐
зическими лицами на общую сумму платежей
в год 93 580 тыс. руб. за 11,4 млн. кв. м.

Департаментом земельных отношений го‐
рода Перми проводятся аукционы на право за‐
ключения договоров аренды земельных участ‐
ков (под жилые дома, коммерческую недвижи‐
мость и ИЖС):

1. Строительство жилых домов.
В настоящее время на территории города

Перми, в центре города или близко к центру,
свободных площадок для строительства жи‐
лых комплексов большой полезной площадью
осталось не так много. Также под комплексную
застройку в собственность администрации го‐
рода Перми СПК «Мотовилихинский» пере‐
дал земельный участок площадью 86 га.

2. Строительство коммерческой недви‐
жимости.

Строительство коммерческой недвижимо‐
сти не относится к прямым функциям админи‐
страции города Перми, но, тем не менее, вы‐
деление земельного участка под строительство
имеет не последнее значение. Так, например,
в Дзержинском районе города Перми, у ж/д
станции Пермь‐2 земельные участки изыма‐
ются в собственность города Перми не только
для строительства, но и для хозяйственного ис‐
пользования и застройки [24].

3. Индивидуальное жилищное строи‐
тельство.

В 2019 году на торги выставляли 21 участок
под ИЖС (от 465 до 2200 кв. м.) и один уча‐
сток под объекты складского назначения. Ми‐
нимальная цена аренды в год за участок соста‐
вила 122 300 руб. (61,3 руб. за 1 кв. м.), макси‐
мальная–428 000 руб. (360,6 руб. за 1 кв. м.).

Также, за 1 полугодие 2020 года, админи‐
страцией города Перми и собственниками зе‐
мельных участков подписаны 62 договора об
их изъятии и соответственно строений, нахо‐
дящихся на них, в муниципальную собствен‐
ность.

Эмпирические результаты

В городе Перми территория начинает за‐
страиваться микрорайонами (Юбилейный‐2,
Парковый‐2, Триумф‐1, Триумф‐2, Ива‐1,
Ива‐2 и т. д.), здания которых имеют не толь‐
ко современную планировку, но и достаточно
высокую цифровизацию «больших данных» в
ЖКХ [25]. Соответственно новостройкам со‐
здаётся своеобразная экосистема внутри этих
микрорайонов. Жители с самого начала про‐
живания понимают не только необходимость
бережного отношения к использованию горя‐
чей и холодной воды, потреблению электро‐
энергии [26, 27], утилизации отходов по ка‐
тегориям (бумага, пластик, стекло), а это да‐
ёт жильцам таких домов скидку в размере 5%
на оплату ЖКХ, но и возможного повторно‐
го использования дождевой воды, строитель‐
ных материалов, тепла и энергии. И задача
местных органов власти заключается в инно‐
вационном обустройстве городской среды этих
микрорайонов, внедрении новых технологий
[26, 27].

Важной частью развития инновационной
городской среды является наличие в городе
площадок, таких как новое культурное про‐
странство «Завод Шпагина»; на промыш‐
ленной площадке «Мориона» две компании,
управляющие технопарками в сфере высо‐
ких технологий (ООО «Технопарк Пермь» и
ООО «Морион Диджитал»), представители
бизнес‐сообщества предлагают местным орга‐
нам власти внедрение своих разработок в дан‐
ной области (цифровых сервисов и продуктов).
Ряд показателей комфортной городской среды
представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Показатели комфортной городской среды [24]

№ Показатель По годам
п/п 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Ввод в действие жилых домов (тыс. кв. м. общей

площади)
565,5 548,2 544,2 556,4 — Нет

данных
2 Число семей, состоящих на учёте в качестве нужда‐

ющихся в жилых помещениях
14 428 14 977 13 932 13 765 — Нет

данных
3 Объём задолжности в бюджет г. Перми по арендной

плате за имущество (млн руб.)
— — 177,6 151,0 128,3 Нет

данных
4 Доходы от сдачи в аренду имущества (млн руб.) — — — — 111,3 114,7
5 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего‐

ся в оперативном управлении органов управления
(млн руб.)

— — — — 0,785 0,816

6 Доходы от предоставления на платной основе пар‐
ковок (парковочныхмест), расположенных на доро‐
гах общего пользования (млн руб.)

— — — — 96,141 96,141

7 Плата за использование лесов, расположенных на
землях иных категорий, находящихся в собственно‐
сти Перми, в части арендной платы (млн руб.)

— — — — 1,554 1,858

8 Земли находящиеся в государственной и муници‐
пальной собственности (тыс. га)

70,95 70,95 70,95 70,82 — Нет
данных

9 Число общедоступных библиотек 41 41 42 41 — Нет
данных

10 Ежегодный прирост количества мест в ДОУ (муни‐
ципальных детских садах)

— — — — +1000 +1187

Как видно из таблицы 2, за последние го‐
ды общая площадь возводимых новых домов не
превышает 565,5 тыс. км. м. В 2016 г. площадь
возводимого жилья снизилась на 15,3 тыс.
кв. м. (–2,7%) по сравнению к 2015 г. В
2017 г. площадь возводимого жилья снизи‐
лась на 21,3 тыс. кв. м. (–3,76%) по сравне‐
нию с 2015 г. Соответственно, по данным за
2019 г. тенденция продолжилась, и площадь
возведённого жилья составила не более 550–
560 тыс. кв. м., а по итогам за 2020 г., скорее
всего, снизится до 500–510 тыс. кв. м.

Положительную тенденцию за 2015–2018
годы показывает количество семей, состоящих
на учёте в качестве нуждающихся в жилых по‐
мещениях. В 2018 году их количество состави‐
ло 13 765 ‐ уменьшение на 4,59% по сравне‐
нию с 2015 годом (14 428). И тенденция к сни‐
жению в 2019 и 2020 годах продолжится.

Отличительной особенностью является
учёт денежных средств, поступающих от сда‐
чи в аренду имущества, от предоставления на
платной основе парковочных мест, плата за
использование лесов и т. д. (все эти показате‐
ли относятся к положительным условиям со‐
здания комфортной среды).

Площадь земель, находящихся в государ‐
ственной и муниципальной собственности в
границах муниципалитета, оставалась неиз‐
менной в 2015–2017 годах и составляла 70,95
тыс. га, но в 2018 году площадь уменьшилась
и составила 70,82 тыс. га. В основном, это бы‐
ло связано с переходом земельных участков в
частную собственность.

Обсуждение результатов и заключение

В России с 01.01.2021 до 01.01.2024 вво‐
дится в действие предварительный националь‐
ный стандарт Российской Федерации «ПНСТ
441‐2020 (ИСО/МЭК 21972:2020) Инфор‐
мационные технологии (ИТ). Умный город.
Онтология верхнего уровня для показателей
умного города», который описывает модель
данных для определений показателей города,
таких как: финансы, жильё, транспорт, окру‐
жающая среда и др. Цель данного предвари‐
тельного национального стандарта – повыше‐
ние эффективности проектов в области ин‐
форматизации и автоматизации городского хо‐
зяйства, а также упрощение внедрения новых
цифровых технологий в городской среде.

Местными органами власти повышается
качество таких элементов развития городской
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среды, как социальное самочувствие (доступ‐
ность качественного жилья, доступность об‐
щественных пространств, разнообразие вари‐
антов транспортной доступности); экономиче‐
ские возможности (развитие транспортной и
другой инфраструктуры); качество окружаю‐
щей среды (эффективное использование зем‐
ли и ресурсов, управление отходами).

Новизна исследования заключается в необ‐
ходимости преобразования существующего
градостроительного опыта на примере Перми,
в разработке и реализации в инновационное
новоиндустриальное муниципальное образо‐
вание с помощью некоторых принципов пре‐
образования [28].

Внедрение в городскую среду таких тех‐
нологий, как искусственный интеллект, бес‐
пилотные транспортные системы, биотехно‐
логии, должно основываться на современных
управленческих решениях по обустройству
города (создание цифрового стратегического
мастер‐плана для города Перми, строитель‐
ство новых видов транспорта и т. д.). Кроме
того, местным органам власти сегодня необ‐
ходимо создать «цифровой двойник» города
для синхронной работы внутренних структур
(водоснабжение, электрофикация, подача га‐
за, загруженность дорог), чтобы ускорить об‐
мен информацией между городскими структу‐
рами и принимать быстрые решения в процес‐
се управления городским хозяйством.

Решение вопросов, связанных с иннова‐
ционным развитием Пермской агломерации,
невозможно только на энтузиазме бизнес‐со‐
общества, также оно должно происходить в
плановом порядке с учётом финансирования
из муниципального бюджета по соответствую‐
щим статьям расходов в рамках утверждённых
«Дорожных карт» по каждому проекту, а сти‐
мулирование граждан и представителей биз‐
неса к их вовлечению в реализацию меропри‐
ятий по благоустройству города может про‐
исходить с привлечением цифровых платформ
(«Управляем вместе» и т. д.).

Для граждан и общественности необходи‐
мо повышение открытости результатов рабо‐
ты органов власти в сфере развития город‐
ской среды в онлайн‐формате и, соответствен‐
но, создание определённой основы для оценки
эффективности их работы в этой сфере.

Вывод

На сегодняшний день, при развитии градо‐
строительства необходимо учитывать страте‐
гию инновационного развития России и Перм‐
ского края, приоритетных национальных и ре‐
гиональных программ и проектов. Для того
чтобы жители города ощутили, что они жи‐
вут в инновационной городской среде, необхо‐
димо усовершенствовать систему управления
городским пространством и решить текущие
проблемы в ЖКХ (снос ветхого жилья; про‐
ведение качественного капитального ремонта
домов; ремонт дорожного покрытия иннова‐
ционными материалами с применением новых
технологий; уборка улиц, сортировка мусора и
его вывоз без участия людей).

Также, по мнению автора, недостаточно
развито направление маршрутов из центра го‐
рода до международного аэропорта «Большое
Савино», находящегося в нескольких кило‐
метрах от города (т. е. на территории Перм‐
ской агломерации). И в данном направлении
из‐за неширокой магистрали по шоссе Космо‐
навтов, не предоставляется возможным уве‐
личить количество маршрутов и автобусов на
них. Следовательно, можно предположить о
необходимости заключения договоров муни‐
ципально‐частного партнёрства по проектиро‐
ванию и строительству новой магистрали мо‐
норельс для беспилотного эстакадного транс‐
порта до аэропорта, которая пройдет, в основ‐
ном, через территорию Индустриального рай‐
она города Перми и нескольких населённых
пунктов Пермского района.

Кроме того, если жители города через своих
представителей (депутатов городской Думы)
докажут администрации необходимость нали‐
чия канатной дороги через реку Каму, па‐
раллельно коммунальному мосту, (длина –
1000 м), т.к. пешеходные дорожки моста очень
узкие и небезопасные при интенсивном дви‐
жении автотранспорта, то можно будет также
задуматься о заключении муниципально‐част‐
ного партнёрства на её проектирование и стро‐
ительство. А скоростные вагоны монотранс‐
порта, которые будут ходить до аэропорта, и
комфортабельные кабины для канатной доро‐
ги закупать за счёт дотаций из федерального
(по национальным проектам) и регионального
(соответствующим проектам) бюджетов.
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INNOVATION FOR THE URBAN ENVIRONMENT
(THE PRACTICE OF PERM AGGLOMERATION)

E.V. Rozhkov
JSC AKIB “Pochtobank”,

Perm, Russia

ABSTRACT:
The research purpose is to work out practical recommendations for local authorities on implement-
ing national programs of introducing innovations into the urban environment, which is essential to
underpin the Perm urban agglomeration development as a completely new, innovative municipal
entity. This will advance the development of the urban territory and the adjacent area of 15–25
kilometers around the regional capital. In this case, the efficiency of innovations will be seen in
the urban area and beyond.

The observation method used in the research provided the framework to identify goals to be
achieved, phenomena and processes to be the growth zones in the innovative development of
the urban environment. The author stressed the urgent need for city sites where business rep-
resentatives could offer their innovative digital services and urban environment products to local
authorities. Based on the analysis, the need to improve the quality of the urban environment was
revealed, which means creating conditions for involving citizens into a comfortable and sustain-
able urban life (social wellbeing; economic opportunities; ecological quality). The article proposes
a way of unclogging the highway from the city center to the airport through building a parallel
monorail highway for unmanned overhead transport and a cableway with modern comfortable
cabins across the Kama river (parallel to the communal bridge).

The conclusions drawn in the article provide for the idea that first and formost, city dwellers,
need to feel the shift in the existing problems in housing sector: redevelopment; high-quality
major repairs; roadway replacement with innovative materials using new technologies (including
drives-through); street cleaning, hands-off garbage sorting and collection.
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impact.
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АННОТАЦИЯ:
Статья посвящена описанию теоретических представлений исследователей о теневых эконо-
мических явлениях в системе высшего образования. Актуальность исследования обусловлена
существованием скрытой экономической деятельности не только в российском высшем об-
разовании, но и образовательных системах разных стран мира; стремлением к противодей-
ствию теневизации образования при отсутствии релевантных теоретических объяснений этих
процессов. Рассмотрены определения теневой экономики в высшем образовании, сфор-
мулированные представителями различных научных школ. Показано, что теневые явления
оказывают деструктивное влияние на общество и государство, а их последствия однознач-
но негативно сказываются на благополучии, развитии и возможностях как отдельных людей,
так и общества в целом. Ретроспективный обзор теневых экономических явлений в системе
высшего образования позволяет заключить, что многие криминальные виды деятельности
существуют с момента возникновения такого уровня образования. Показано, что масштабы
теневых явлений – широта их распространения в странах мира, мера их проникновения в
общественные отношения – в настоящее время позволяют сделать вывод о существенном
влиянии теневых экономических явлений на безопасность личности, общества и государства.
В завершении делается вывод о многообразии подходов и отсутствии единства и целостности
в определении причин возникновения теневых экономических явлений. Это обстоятельство
актуализирует необходимость обобщения и систематизации теоретических представлений
в виде единого объяснения теневой экономической деятельности. Полученные в статье ре-
зультаты объясняют необходимость научного исследования теневых экономических явлений
в системе высшего образования. В частности, преодоления разобщённости представлений
– путем систематизации теоретических знаний, разработки адекватной методологии иссле-
дования – путем инвентаризации существующих методов и процедур измерения и оценки
теневых явлений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теневая экономика, высшее образование, образовательная организация,
экономическая безопасность, нарушение, коррупция, общество, влияние.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ:
Юлия Валерьевна Злоказова – кандидат экономических наук; Санкт-Петербургский уни-

верситет Министерства внутренних дел Российской Федерации (198206, Россия, Санкт-
Петербург, ул. Летчика Пилютова, 1); yuliazlokazova@yandex.ru. ORCID: 0000-0001-9380-4785.

65

©
З
ло

ка
зо

ва
Ю

.В
.,
20

20



MUNICIPALITY: ECONOMICS ANDMANAGEMENT. 2020. № 4 (33) Yu.V. Zlokazova

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Злоказова Ю.В. (2020). Теневая экономика в высшем образовании: тео-
ретические и методологические подходы к исследованию // Муниципалитет: экономика и
управление. № 4 (33). С. 65–74.

Высшее образование выступает ключевым
фактором развития не только личности, но и
общества. Его содержание и качество влия‐
ет на безопасность государства, а функциони‐
рование системы образования сказывается на
благополучии населения. Среди проблем, при‐
сущих системам высшего образования разных
странах мира, пожалуй, ни одна не являет‐
ся более обсуждаемой, чем теневая экономи‐
ческая деятельность. Теневые экономические
явления в высшем образовании вызывают се‐
рьезный общественный резонанс вне зависи‐
мости от специфики и интенсивности проблем,
переживаемых обществом. Для ее дальней‐
шей характеристики определим данное поня‐
тие и укажем его наиболее общие признаки.

Широко распространенным определением
теневой деятельности выступает представле‐
ние о ней как форме злоупотребления имею‐
щимися ресурсами, возможностями в личных
целях (Всемирный банк, 2019).

Международный институт планирования
образования (IIEP) при ЮНЕСКО связыва‐
ет теневые экономические явления и корруп‐
цию в образовании, определяя их как «зло‐
употребление государственной должностью в
личных целях, которое влияет на доступ, каче‐
ство и равенство в образовании» (IIEP, 2019).
D. Chapman и S. Lindner, анализируя теневую
экономическую деятельность в вузах, уточня‐
ют данное определение, говоря об злоупотреб‐
лении лицом вверенной ему властью в личных
целях, поскольку оно «охватывает как госу‐
дарственные, так и частные высшие учебные
заведения» [1, с. 250].

Конечно, данный подход к определению те‐
невых экономических явлений нельзя считать
полным. Отождествление коррупции в выс‐
шем образовании и теневых экономических
явлений фокусирует внимание на нарушении
таких фундаментальных прав, как доступность

образования для населения, но упускает из
виду важнейшие последствия теневизации –
увеличение расходов на образование, сни‐
жение научно‐исследовательского потенциа‐
ла, деморализацию подрастающего поколения
и другие негативные социальные и экономиче‐
ские эффекты.

В нашем исследовании данные последствия
подвергаются пристальному изучению посред‐
ством анализа отечественных и зарубежных
практик нелегального хозяйствования.

Характеризуя экономику сферы образова‐
ния в Российской Федерации, отметим, что
речь идет о существенном объеме средств.
Только объем государственного финансиро‐
вания сферы образования на период 2020–
2025 годов составляет 24,7 млрд рублей1.
Операциональные средства, которыми обла‐
дают ведущие мировые университеты, неред‐
ко превышают государственные бюджеты от‐
дельных стран. К примеру, доход Оксфордско‐
го университета в 2019 году составил 2,4 млрд
фунтов стерлингов, а к 2023 году его админи‐
страция планирует привлечь не менее 500 млн
фунтов стерлингов только на финансирование
исследований в области информационных тех‐
нологий2.

Обращая внимание на теневые процес‐
сы, сопровождающие деятельность организа‐
ций высшего образования, автор обращает‐
ся к экономическим мотивам коррупционных
практик, раскрывая не только объемы злоупо‐
треблений, но и вскрывая их экономические
механизмы. В таком контексте теневые эконо‐
мические и коррупционные практики оказы‐
ваются сопряжены теснее, чем предполагает
законодательство о противодействии корруп‐
ции. В частности, разработка карты коррупци‐
онных рисков в соответствии со ст. 13.3 Фе‐
дерального Закона от 25.12.2008 № 273–ФЗ
«О противодействии коррупции» и методи‐

1Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования». URL: https://docs.edu.gov.ru/
document/3a928e13b4d292f8f71513a2c02086a3/download/1337/.

2University of Oxford. URL: https://www.ox.ac.uk/sites/files/oxford/field/field_document/Strategic%20Pl
an%202018‐23.pdf.

3Опроведении оценки коррупционных рисков, возникающих при реализациифункций :ПисьмоМинтрудаРос‐
сии от 22.07.2013№ 18‐0/10/2‐4077 // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/.
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ческими рекомендациями Министерства тру‐
да Российской Федерации3 требует выявления
и оценки коррупционных рисков в деятельно‐
сти работников образовательной организации
высшего образования.

Однако, коррупционные действия, рас‐
сматриваемые без учета экономических по‐
следствий, не могут быть оценены адекват‐
но. Применение методологии экономического
анализа расширяет представление о возмож‐
ных коррупционных рисках, показывая сте‐
пень вреда (убытков), наносимых системе от‐
ношений, сформированных между субъектами
образовательной деятельности.

Данный подход активно развивается в по‐
следние десятилетия в работах отечествен‐
ных и зарубежных исследователей высше‐
го образования. Изучению теневых явле‐
ний, присущих различным уровням органи‐
зации высшего образования, посвящены ра‐
боты отечественных учёных Е. В. Денисовой‐
Шмидт, Ю. В. Латова, Э. О. Леонтьевой,
М. Н. Макаровой, А. А. Осипяна, Н. Л. Ру‐
мянцевой, Г. А. Сатарова, а также зарубеж‐
ных – P. Altbach, N. Janashia, D. Chapman,
S. Heyneman, D. Waite, D. Allen.

Каждый из исследователей обращается к
определенным элементам организации обра‐
зовательных отношений, выявляя и оценивая
экономические аспекты должностных злоупо‐
треблений, правонарушений и преступлений,
совершаемых в сфере высшего образования.

В такой перспективе подход к изучению те‐
невых экономических явлений основывается
на нескольких принципиальных положениях о
причинах скрываемых отношений, возникаю‐
щихмежду субъектами образования.Обраще‐
ние к работам отечественных и зарубежных
ученых‐экономистов позволяет описать спе‐
цифику существующих взглядов на феномен
теневой экономической деятельности.

К примеру, А. В. Саяпин, Е. В. Харитоно‐
ва рассматривают теневые отношения в обра‐
зовательных организациях высшего образова‐
ния как нелегальную экономическую деятель‐
ность на рабочих местах, приводящую к скры‐
тому перераспределению доходов [2, с. 60].
И. П. Овсяникова предполагает, что тене‐

вые экономические явления в образователь‐
ных организациях строятся на основе нару‐
шения правовых норм деятельности субъектов
образования и сопровождаются извлечением
выгоды4. J. Hallak и M. Poisson предполага‐
ют, что основным регулятором теневых эконо‐
мических отношений выступает этическая мо‐
дель поведения субъектов образования [3]. Ее
отсутствие приводит к возникновению различ‐
ных типов нелегальных взаимоотношений: фа‐
воритизма и недобросовестной конкуренции,
взяточничества и подкупа, хищений и растрат.

Итак, можно заключить, что возникнове‐
ние теневых экономических явлений в си‐
стеме образовательной деятельности вызва‐
но совокупностью экономических, правовых
и этических обстоятельств, а сама эта дея‐
тельность является рациональной для субъ‐
ектов образования. Другими словами, побуж‐
дение к нелегальной экономической деятель‐
ности свойственно образовательным органи‐
зациям в силу специфики их экономической
деятельности. Вместе с тем, важно отметить
отсутствие в современной экономической на‐
уке единых объяснений причин теневизации
высшего образования и, как следствие, нали‐
чие нескольких предложений, конкурирующих
между собой. Исходя из анализа зарубежных
публикаций, можно обозначить четыре основ‐
ных причины, определяющих, на наш взгляд,
возникновение теневой экономики в отноше‐
ниях между субъектами образования, одно‐
временно предлагающих рациональное объяс‐
нение мотивации участников теневых отноше‐
ний. Возможность теневой экономической де‐
ятельности обусловлена:

– стремлением к уменьшению затрат ре‐
сурсов (временных, материальных и социаль‐
но‐психологических) на организацию и (или)
осуществление образовательной деятельности
(H. De Soto) [4];

– целенаправленным извлечением прибы‐
ли (монетизацией) субъектами образования
собственной деятельности (G.C. Bekker) [5];

– стремлением к увеличению дохода от
образовательной деятельности путем соче‐
тания легальных и нелегальных способов
(А. Erlich) [6];

4Теневая экономика : Учеб. пособие / И. П. Овсянникова ; ФГБОУ ВО РГУПС. Ростов н/Д, 2015. 160 с. : ил.
Библиогр. : 159 с.
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– некомпетентностью субъектов образо‐
вательной деятельности, приводящей к на‐
рушению финансово‐хозяйственной дисцип‐
лины [7].

Представленные причины находятся в раз‐
ных областях экономической теории и объ‐
единены нами на основании общего предме‐
та – теневых явлений. Будучи разнородны‐
ми по теоретическим основаниям, они все же
характеризуют единые причины теневизации
экономических отношений – стремление к из‐
влечению дополнительных доходов, снижени‐
ем расходов и ресурсов. Лишь некомпетент‐
ность субъектов управления экономическим
агентом не имеет экономической коннотации
и отсылает к области иррационального по‐
ведения, хотя и эта область в последние го‐
ды активно изучается в исследованиях эко‐
номического поведения потребителей. Пред‐
лагая эти объяснения, мы планируем в даль‐
нейшем изучить их проявления в экономиче‐
ской деятельности образовательных организа‐
ций высшего образования эмпирически, обра‐
тившись к материалам ревизий, контрольных
проверок экономической деятельности обра‐
зовательных организаций.

Конкретизируя данные определения приме‐
нительно к сфере высшего образования, ука‐
жем, что теневая экономическая деятельность
предполагает:

а) неправомерные действия со стороны
преподавателей и администраторов, злоупо‐
требляющих своей властью в вопросах орга‐
низации обучения и его осуществления;

б) извлечение субъектами данной деятель‐
ности экономической выгоды.

В нашей статье сформулированное опреде‐
ление используется для описания проблемати‐
ки теневых экономических явлений– их влия‐
ния на общество и государство, а также фено‐
менологии проявлений и сложившихся подхо‐
дов к их изучению.

Теневая экономика в высшем образовании
заслуживает внимания по многим причинам,
но ключевой из них, по нашему мнению, вы‐
ступает влияние, которое она оказывает на си‐
стему образования, профессиональное сооб‐
щество и общество в целом. Кратко охаракте‐

ризуем наиболее существенные аспекты вли‐
яния теневых явлений в высшем образовании
на общество и государство.

Недоверие к системе высшего образова‐
ния является одним из таковых. Как показы‐
вают европейские исследователи, практиче‐
ски каждый работодатель оказывался в ситу‐
ации, когда соискатель должности или работ‐
ник предъявлял сертификат об образовании,
полученный посредством мошеннических дей‐
ствий, либо выданный поддельным учебным
заведением [8; 9, с. 315].

Анализ газетных статей и телевизионных
новостных программ в странах Европейско‐
го содружества, Юго‐Восточной Азии, Содру‐
жества Независимых Государств свидетель‐
ствует о том, что теневая активность в сфе‐
ре высшего образования вызывает предубеж‐
дение к определенным образовательным ор‐
ганизациям. Нередко работодатели прямо за‐
являют в объявлениях о приеме на работу,
что выпускники определенных образователь‐
ных организаций могут прислать им резюме,
а определенных образовательных организа‐
ций – нет [10, с. 82].

В сфере профессиональной деятельности
теневые явления в высшем образовании нега‐
тивно связаны с ущербом, наносимым неком‐
петентными специалистами. Возможность не‐
законного получения документов об образо‐
вании позволяет некомпетентным специали‐
стам – врачам, юристам и другим – исполь‐
зовать их для устройства на работу. Как след‐
ствие, из 860 лицензированных пилотовПаки‐
стана 262 не получали соответствующего об‐
разования и имеют поддельные допуски к по‐
летам5. Обобщение сведений о документах об
образовании в США, проведенное P. Attewell
и T. Domina, показывает, что 6% степеней ба‐
калавра и 35% ученых степеней – поддель‐
ные [11].

Кроме того, теневая экономика ухудшает
интеллектуальный потенциал выпускников в
случае слабого контроля над отбором в выс‐
шие учебные заведения. В результате страдает
не только эффективность подготовки специа‐
листов высшей квалификации, но нарушается
одно из существенных прав – право на доступ

530% of Pakistan pilots have fake licenses – probe June 26, 2020. The Observer. URL: https://observer.ug/busi
nessnews/65433‐30‐of‐pakistan‐pilots‐have‐fake‐licenses‐probe.
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к образованию всех социальных групп населе‐
ния. Показательным примером выступает ис‐
следование рекомендательных писем, подго‐
товленных китайскими студентами для поступ‐
ления в образовательные учреждения США:
90% из них были признаны поддельными6.

Теневые экономические явления суще‐
ственно влияют на гражданскую культуру, на‐
нося ущерб справедливости, обычно ассоции‐
руемой с учебным заведением, и воспитывая
циничное отношение к заявленным граждан‐
ским добродетелям. Наблюдая факты неофи‐
циальной деятельности в сфере образования,
подрастающее поколение приходит к убеж‐
дению, что коррупция, мошенничество и об‐
ман – это допустимый способ социального
поведения. Теневые практики получения об‐
разования формируют коррупционные стра‐
тегии карьерного роста, взаимодействия с ор‐
ганами государственной власти, укореняются
в гражданском обороте. Следует согласится
с автором концепции поведенческой коррек‐
ции коррупционных практик J. Lambsdorff в
том, что возможности теневой экономики под‐
рывают нравственные установки молодежи на
справедливость, честность и трудолюбие, од‐
новременно обучая их легким путям дости‐
жения успеха [12]. По существу, образова‐
тельные организации, в деятельности которых
очевидна теневая активность, ослабляют, а не
укрепляют сплоченность общества.

Обобщая эффект влияния теневой эконо‐
мики на общество в целом, следует признать
его комплексный и деструктивный характер.
Теневая экономика подрывает доверие обще‐
ства к высшему образованию, ухудшает ка‐
чество образования, готовит неквалифициро‐
ванных молодых специалистов, обучает их ис‐
каженным ценностям и культуре.

Конечно, теневые экономические явления
в высшем образовании нельзя считать совре‐
менным явлением. Исторически ранние про‐

явления теневых и коррупционных практик
для некоторых стран мира имеют более чем
двухсотлетнюю давность. Об этом можно су‐
дить по публикациям, описывающим продажу
документов об образовании, датируемых 1730
годом [13]; выявление комитетом образования
США поддельных дипломов у 25 тысяч меди‐
цинских работников в 1924 году [14]; резуль‐
таты опроса 1 500 специалистов в области от‐
бора персонала в Великобритании, отметив‐
ших подделку сведений о квалификации 49%
кандидатов на должность7; факты взяточниче‐
ства среди экзаменаторов и членов экзамена‐
ционных комиссий вузов в 50–60‐х гг. XX века
в СССР8.

Несмотря на серьезные последствия, ко‐
торые оказывает неофициальная экономиче‐
ская деятельность в сфере высшего образова‐
ния на общество и государство, этотфакт лишь
недавно начал привлекать внимание академи‐
ческой науки.

Интерес к проблемам теневых экономиче‐
ских явлений возник в связи с изучением кор‐
рупционных практик, в том числе и в сфере об‐
разования. Однако изучение явлений теневой
деятельности и ее объемов в разных странах
мира позволяет полагать, что теневой рынок
в образовании имеет специфику, отличающую
его от других видов теневой экономической де‐
ятельности в медицине, строительстве и пр.

В последние годы международные СМИ
сообщают о значительном уровне коррупции
в образовательных организациях. Например,
результаты опроса 2010 года, опубликован‐
ные в российскихСМИ, показывают, что 40%
студентов государственных университетов так
или иначе подкупали своих преподавателей9.
В 2014 году Всемирный банк оценил оборот
теневых денежных средств в российской выс‐
шей школе в размере 0,5% ВВП10.

Поскольку теневая экономическая деятель‐
ность стала широко распространенным явле‐

6Bergman J. Forged Transcripts and Fake Essays: How Unscrupulous Agents Get Chinese Students into U.S.
Schools. Time. July 26, 2012.

7GGillan A. A few clicks of the mouse, and you become a doctor. Guardian buys fake medical degrees and GCSEs.
The Guardian. July 5, 2004.

8Чугунов Т.К. Высшее образование в СССР. Мюнхен : Издательство ЦОПЭ, 1972. С. 80.
9Опрос: 40% студентов государственных вузов давали взятки преподавателям. Newsru.com. 24 ноября 2010 г.

URL: http://www.newsru.com/finance/24nov2010/vzyatka.html.
10Панин В.В. Коррупция в образовании современной России: аналитический обзор. URL: http://deti‐moskvy.r

u/korrupciya‐v‐obrazovanii‐rossii.
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нием в высших учебных заведениях большин‐
ства стран мира, данное явление рассматрива‐
ется во множестве национальных исследова‐
ний в качестве угроз национальной безопас‐
ности. Понимание объемов теневой экономи‐
ки высшего образования актуализирует стрем‐
ление к оценке негативных эффектов, которые
она порождает в обществе, и вреда, который
она наносит государству. В настоящее время
данные исследования носят преимуществен‐
но парциальный характер. В частности, гене‐
ральный прокурор штата Нью‐Йорк Э. Куо‐
мо расследовал незаконную практику в сфе‐
ре образовательных кредитов. Анализ тене‐
вых отношений, выполненный им, приводит
к пониманию объема махинаций, охватываю‐
щих финансовую сферу высшего образования
в США. Э. Куомо обнаружил повсеместное
присутствие признаков конфликта интересов
и фаворитизма, возникающих в системе отно‐
шений между финансовыми институтами как
источниками ресурсов для обучения, студента‐
ми как потребителями образовательных услуг
и клиентами поставщиков студенческих креди‐
тов, а такжефинансовыми сотрудниками вузов
как посредниками в таких сделках.

Наряду с национальными исследованиями,
отдельные ученые обращаются к международ‐
ным образовательным практикам. В частно‐
сти, изучают различия в теневой экономиче‐
ской деятельности образовательных организа‐
ций разных стран мира [15; 16]. К примеру,
А. А. Осипян исследует общественное мне‐
ние и общественный источник незаконной де‐
ятельности в российском высшем образова‐
нии, используя ряд средств массовой инфор‐
мации, освещающих эту проблему в период
с 1998 по 2011 годы. Опираясь на получен‐
ные результаты и выводы, автор рассматри‐
вает проблему возможной интеграции теневых
практик в высших учебных заведениях России
и США [17].

Таким образом, понимание схожести меха‐
низмов, порождающих экономические злоупо‐
требления, порождает интерес к международ‐
ным исследованиям. В этой связи, конечно,
следует отметить теоретические и методологи‐
ческие проблемы. Существующие экономиче‐
ские концепции и эмпирические инструменты

могут применятся для оценки отдельных тене‐
вых явлений в высшем образовании, полное
понимание структур теневой экономики в сфе‐
ре образования все еще недостижимо.

В первую очередь данное явление обуслов‐
лено недостаточностью и неполнотой инфор‐
мации о теневых явлениях в обществе. Зача‐
стую исследователи обращаются к средствам
массовой информации, публикующим сведе‐
ния о коррупции в высшем образовании. Ко‐
нечно, в них освещаются конкретные тене‐
вые явления в сфере высшего образования
как на национальном, так и на международном
уровне, а также комментируются общие тен‐
денции коррупции в высшем образовании [18].

Так, в публикациях национальных новост‐
ных изданий и отдельных исследовательских
групп утверждается, что взятки становятся все
более необходимыми для доступа к образо‐
вательным программам, а также для получе‐
ния высоких оценок за академические дости‐
жения11. Повышается доступность поддель‐
ных документов об образовании [19], препо‐
даватели образовательных организаций выс‐
шего образования различных стран мира все
чаще склоняют студентов к неофициальной
оплате дополнительных занятий и консульта‐
ций, взяткам за допуск к аттестационным ис‐
пытаниям и их успешному прохождению [20].
Представляемые в средствах массовой инфор‐
мации сведения зачастую тенденциозны. Ведь
сообщая о коррупции в сфере высшего об‐
разования, авторы публикаций конструируют
данную информацию в соответствии с соб‐
ственным мнением, политикой издания и пр.
Как правило, публикации о судебном пресле‐
довании педагогических работников состав‐
ляют основную массу сообщений о наиболее
явных формах коррупции в сфере образова‐
ния. Достаточно редкими являются публика‐
ции, раскрывающие другие нелегальные прак‐
тики, – мошенничество и растрату админи‐
страций образовательных организаций, факты
плагиата и академической некомпетентности
обучающихся, побуждаемые теневыми эконо‐
мическими отношениями.

В этой связи, мы полагаем, что исследо‐
вание теневых явлений в высшем образова‐
нии должно основываться на сведениях о фи‐

11Coughlan S. Corruption and bribery in the classroom. BBCNEWS.October 9, 2013. URL: https://www.bbc.com.
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нансово‐экономической деятельности образо‐
вательных организаций высшего образования,
предполагать оценку экономических процес‐
сов теневой и официальной деятельности.

Современная методология определения ис‐
следования процессов, параметров и характе‐
ристик теневой экономики на разных уровнях
системы образования в настоящее время не
является адекватной и точной. Помимо того,
что источниками сведений выступают журна‐
листские исследования, данные опросов и ин‐
тервью, иные субъективные оценки, собствен‐
но экономическая деятельность хозяйствую‐
щих субъектов не всегда становится предме‐
том измерения. Поэтому академические ис‐
следования не фиксируют системных законо‐
мерностей, порождающих теневые явления в
высшем образовании. Как правило, они рас‐
сматривают парциальные теневые феноме‐
ны (взяточничество, подкуп, мошенничество,
подделку документов об образовании), пред‐
ставленные на одном из нескольких уровней
организации образования. Полученные таким
образом сведения могут быть полезны для по‐

нимания и оценки отдельных видов теневых
явлений, но не их предупреждения. Исходя из
этого, можно заключить, что совершенствова‐
ние методологии исследования теневых эконо‐
мических явлений является своевременным и
актуальным направлением исследования, от‐
крывающим возможности не только практиче‐
ского применения, но и уточнения теоретиче‐
ских представлений об экономических причи‐
нах, управленческом механизме теневизации
отношений в системе высшего образования.

Выполненный нами обзор и проведенный
анализ показывает перспективы дальнейших
исследований. По нашему мнению, целесооб‐
разно дальнейшее обобщение теоретических
работ, целью которого должна стать единая
концепция теневых явлений в высшем обра‐
зовании. Ее разработка открывает перспекти‐
вы построения новых программ профилакти‐
ки, а также существующих в настоящее вре‐
мя подходов к исследованию неофициальной
экономики в российском высшем образова‐
нии. В наших дальнейших исследованиях мы
уделим этому пристальное внимание.
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SHADOW ECONOMY IN HIGHER EDUCATION:
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL RESEARCH APPROACHES

Yu.V. Zlokazova
Saint Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia,

Saint Petersburg, Russia

ABSTRACT:
The article describes researchers’ theoretical perceptions about shadow economic phenomena in
the higher education system. The research relevance referrs to the hidden economic activity not
only in the Russian higher education, but also in the educational systems of other countries in
the world; the desire to counteract the education shadowization in the absence of the adequate
theoretical explanations of these processes.

Definitions of the shadow economy in higher education, formulated by representatives of var-
ious scientific schools, are considered. Shadow phenomena are shown as destructively affecting
the society and nation, with their consequences having a definitely adverse impact on the well-
being, development and opportunities of both individuals and the society as a whole.

A retrospective review of the shadow economic phenomena in higher education provides for
the conclusion that quite a number of criminal activities have existed since this level of education
emerged.

The research shows that the current scale of the shadow phenomena – the scope of distribution
in the countries of the world, the measure of penetration into public relations – makes it possible to
conclude that the influence of the shadow economic phenomena on individual, social and national
security is quite serious. Subsequently, the conclusion is made on the lack of the unified and
integral approaches to identification of the emergency causes of shadow economic phenomena.
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Owing to this, the need to generalize and systematize the theoretical concepts in the form of
a unified explanation of shadow economic activity is actualized. The results obtained in the article
explain the need for scientific research of the shadow economic phenomena in higher education.
In particular, overcoming ideas fragmentation – through systematizing theoretical knowledge,
developing a relevant research methodology – reviewing the existing methods and procedures
of measuring and estimating the shadow phenomena.

KEYWORDS: shadow economy, higher education, educational institution, economic security, vio-
lation, corruption, society, influence.
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АННОТАЦИЯ:
В статье проведён количественный и качественный анализ рынка проектов государственно-
частного партнёрства (ГЧП) в России и развивающихся странах. Результатом исследования
стало выявление основных тенденций данного рынка в 2019 г. Основу исследования соста-
вили статистические данные по 62 странам, опубликованные Мировым банком. Так, общий
объём инвестиций в проекты ГЧП в 2019 г. составил 96,7 млрд долл. США. Наибольший
удельный вес инвестиций в проекты ГЧП обеспечивают страны Восточной Азии и Тихооке-
анского региона, в первую очередь, Китай. Транспортный сектор на протяжении последних
10 лет продолжает оставаться доминирующим по объёму и количеству реализованных про-
ектов ГЧП. За ним следуют сферы энергетики и водоснабжения. При этом важно отметить,
что в области энергетики начинают преобладать проекты с использованием возобновляе-
мых источников энергии (в частности, ветра и солнца). Результаты проведённого анализа
свидетельствуют о том, что в ближайшие несколько лет применение механизмов ГЧП бу-
дет оставаться одним из приоритетных направлений инвестиционной политики подавляюще-
го большинства стран. При этом очевидным станет дальнейший сдвиг в сторону наиболее
крупных инфраструктурных проектов национального и транснационального масштаба. Кро-
ме того, качество институциональной среды, регулирующей ГЧП в развивающихся странах,
в ближайшие несколько лет сравняется с уровнем развитых стран. Реализуемые проекты
ГЧП всё в большей степени будут соответствовать критерию «Ценность для людей» (Value
for People).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственно-частное партнёрство, ГЧП, инфраструктура, проект, раз-
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Введение

За последнее десятилетие в научной эко‐
номической литературе был опубликован до‐
статочно большой объём материалов, посвя‐
щенных вопросам развития государственно‐
частного партнёрства (ГЧП). Основываясь на
передовом опыте таких стран‐первопроходцев
в ГЧП, как Англия, Австралия, Канада, как
правило, авторы справедливо характеризуют
ГЧП, с одной стороны, как элемент соци‐
ально‐экономической политики, с другой –
как механизм, позволяющий эффективно ре‐
ализовывать инвестиционные проекты в та‐
ких инфраструктурных отраслях, как транс‐
порт, здравоохранение, жилищно‐коммуналь‐
ное хозяйство, образование, спорт и т. д.
В своих исследованиях авторы затрагивают
различные аспекты, связанные с ГЧП. Так,
Дж. Делмон анализирует возможные модели
реализации проектов ГЧП [1], А. В. Белицкая
рассматривает соответствующие нормативно‐
правовые аспекты [2, с. 31], Г. Ходж, К. Грив,
А. Бордман изучают вопросы управления рис‐
ками и проблематикой привлечения кредит‐
ных ресурсов в проекты ГЧП [3; 4]. В. Г. Вар‐
навский в своей работе рассматривает особен‐
ности реализации проектов ГЧП в отдельных
отраслях [5].

В подавляющем своём большинстве ис‐
следователи фокусируются на положительных
эффектах, связанных с применением ГЧП:

– стимулирование привлечения частных
инвестиций в реализацию инфраструктурных
проектов, которые исторически реализовыва‐
лись за счёт средств государственных бюдже‐
тов [6].

– рост качества услуг, оказываемых с ис‐
пользованием соответствующих инфраструк‐
турных объектов, благодаря большому опы‐
ту и экспертизе частного бизнеса [7, с. 37;
8, с. 746].

– оптимальное и справедливое распреде‐
ление рисков между сторонами, способствую‐
щее эффективному расходованию бюджетных
средств [9, с. 63].

Так, в России о существенной значимости
механизмов ГЧПкосвенно свидетельствует то,
что в целях обеспечения нормативно‐правово‐
го регулирования этой сферы в 2016 году всту‐
пил в силу Федеральный закон от 13.07.2015

№ 224‐ФЗ «О государственно‐частном парт‐
нерстве, муниципально‐частном партнерстве
в Российской Федерации и внесении измене‐
ний в отдельные законодательные акты Рос‐
сийской Федерации» [10].

Вместе с тем, практически отсутствуют до‐
стоверные данные, позволяющие дать объ‐
ективную оценку результатам уже реализо‐
ванных проектов ГЧП и оценить перспекти‐
вы дальнейшей целесообразности применения
ГЧП в целях развития инфраструктурных от‐
раслей [11]. В этой связи является актуальным
понимание основных тенденций, имеющих ме‐
сто на рынках ГЧП не только в России, но и в
других развитых и развивающихся странах.

Методология исследования

Основу исследования составляет количе‐
ственный и качественный анализ рынков про‐
ектов ГЧП развивающихся стран. Последние
определяются в соответствии с принятой клас‐
сификацией Мирового банка [12].

В качестве источника данных использова‐
лась «База данных ГЧП» (PPI Data), которую
поддерживает в актуальном состоянии Миро‐
вой банк [13].

Количественный анализ проводился с ис‐
пользованием статистических данных, содер‐
жащихся в указанной базе. Качественный ана‐
лиз основан на содержательном изучении дан‐
ных, характеризующих проекты ГЧП, описа‐
ние которых также содержится в указанной ба‐
зе данных.

Под реализованными проектами ГЧП в
рамках настоящего исследования понимаются
проекты, финансовое закрытие которых про‐
изошло в 2019 году.

Количественный анализ рынка проектов ГЧП

В 2019 г. общее количество реализован‐
ных проектов ГЧП в развивающихся странах
по всему миру составило 409, а их суммарная
стоимость 96,7 млрд долл. США, что на 3%
меньше чем в 2018 г. При этом общий объ‐
ём инвестиций за 2019 г. на 7% ниже средней
величины, рассчитанной за последние 5 лет
(103,5 млрд долл. США). В то же время объ‐
ём инвестиций 2019 г. почти на 25% пре‐
вышает минимальный годовой уровень инве‐
стиций в проекты ГЧП за последние 10 лет
(в 2016 г. – 76,8 млрд долл. США). А са‐
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мым успешным годом для проектов ГЧП по‐
прежнему остаётся 2012 г., в котором суммар‐
ный объём инвестиций составил 159,8 млрд
долл. США при общем количестве реализо‐
ванных проектов ГЧП – 644.

В России объём инвестиций в проекты ГЧП
составил в 2019 г. 4,1 млрд долл. США, что на
7% ниже уровня 2018 г.

Снижение уровня инвестиционной актив‐
ности в проектах ГЧП в прошлом году, глав‐
ным образом, связано с ухудшением инвести‐
ционного климата, в первую очередь, в таких
странах, как Индонезия, Индия, Китай, Мек‐
сика и ЮАР. Так, например, в ЮАР количе‐
ство реализованных проектов ГЧП сократи‐
лось до двух, что особенно показательно после
достижения в 2018 году исторически рекорд‐
ного уровня в 21 проект.

Китай в 2019 г. показал разнонаправлен‐
ную динамику: при общем росте количества
проектов ГЧП со 119 в 2018 г. до 142 в 2019 г.
объём инвестиций упал за год на 6,4 млрд
долл. США. Наибольший прирост по объёму
инвестиций (с 6,1 млрд долл. США в 2018 г.
до 18,6 млрд долл. США) показала Бразилия.

Важно отметить, что в 2019 г. проекты ГЧП
были реализованы в 62 странах (в 2018 г. та‐
ких стран было только 46), что является ре‐
кордным значением за последние 10 лет.

В 2019 г. средний объем финансирования
одного реализованного проекта ГЧП составил
238 млн долл. США, что выше показателя
2018 г. на 6 млн долл. США (см. табл. 1).

Доля инвестиций в небольшие проекты
ГЧП (проекты с объёмом менее 100 млн
долл. США) в 2019 г. незначительно выросла
(на 2 п. п.) и составила 53%. Доля инвести‐
ций в средние по размеру проекты снизилась
с 39% в 2018 г. до 35% в 2019, а инвестиции

Таблица 1 – Динамика изменения
количества проектов ГЧП и их средней стоимости

за период с 2014 по 2019 гг.

Год Количество
проектов ГЧП,

шт.

Средняя стоимость
одного проекта ГЧП,

млн долл. США
2019 409 238
2018 428 232
2017 386 261
2016 353 229
2015 385 318
2014 389 324

в крупные проекты ГЧП в 2019 г. составили
долю, равную 12% в общем объёме инвести‐
ций, что означает увеличение на 2 п. п. в срав‐
нении с 2018 г.

В 2019 г. в структуре реализованных про‐
ектов ГЧП существенно уменьшилась доля
гринфилд‐проектов (проекты, которые реа‐
лизуются на инвестиционной площадке, не
имеющей готовой инфраструктуры): с 81%
в 2018 г. до 73% в 2019 г. При этом среднего‐
довое значение данного показателя за послед‐
ние пять лет составляет 76%.

В 40% проектов ГЧП (160 проектов), ре‐
ализованных в 2019 г., в структуре акционер‐
ного капитала проектных компаний (Special
Purpose Vehicle, SPV) преобладали иностран‐
ные инвестиции. Их доля в общем объё‐
ме инвестиций составила 55%. При этом
наибольшее количество проектов, реализо‐
ванных с участием иностранных инвесторов,
пришлось на энергетический сектор (115 из
160 проектов ГЧП). Подавляющее большин‐
ство иностранных инвесторов представляют
такие страны, как Франция (12% от обще‐
го объёма иностранных инвестиций в проек‐
ты ГЧП), Китай (11%), Россия (6%) и Япо‐
ния (4%). Так, отдельного внимания заслу‐
живает роль Китая, который инвестировал в
проекты ГЧП, реализуемые в других развива‐
ющихся странах, более 10 млрд долл. США.
Главным образом, это связано с тем, что Ки‐
тай продолжает на протяжении последних пя‐
ти лет реализацию своего глобального проек‐
та «Один пояс и один путь» (англ. Belt and
Road Initiative, BRI), который включает в се‐
бя ряд государств и секторов экономики. Так,
например, в рамках указанного проекта Китай
выступил основным инвестором в крупнейших
проектах ГЧП в Пакистане (проект по рас‐
ширению линий электропередач), в Нигерии
(строительство современных портов) и Лаосе
(строительство железных дорог).

Среди стран, реализующих проекты ГЧП,
в которых преобладают внутренние источники
инвестиций, следует снова отметить Китай, а
такжеБразилиюиИндию.Данныйфактможет
быть объяснён тем, что эти страны уже успе‐
ли сформировать относительно более «зре‐
лые» институциональные условия, позволяю‐
щие реализовывать проекты ГЧП.
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Таблица 2 – Страны с наибольшим объёмом
средств, инвестированных в проекты ГЧП

Территория Объём,
млрд долл. США

Число
проектов

Китай 26,3 142
Бразилия 18,6 33
Индия 7,6 34
Вьетнам 4,5 12
Россия 4,1 13

Суммарно вклад указанных пяти стран в
общем объёме инвестиций в проекты ГЧП
в 2019 г. составил 63%.

В отраслевом разрезе наибольший объ‐
ём инвестиций в проекты ГЧП был привле‐
чен в транспортном секторе: 47,8 млрд долл.
США (50% от всех инвестиций), 123 проекта.
Больше половины этих инвестиций были при‐
влечены проектами ГЧП в Китае (28,4 млрд
долл. США). Далее в порядке убывания сле‐
дует Индия (6,7 млрд долл. США) и Россия
(3,4 млрд долл. США). Среди объектов транс‐
портной инфраструктуры наибольший объём
инвестиций в 2019 г. был отмечен в строитель‐
стве железных дорог (10,6 млрд долл. США,
8 проектов), в том числе за счет крупнейше‐
го железнодорожного проекта «Дорога Китай‐
Лаос», инвестором которого выступила кор‐
порация «Китайская Железнодорожная Груп‐
па» (англ. China Railway Group).

В энергетическом секторе объём инвести‐
ций в проекты ГЧП составил 40,1 млрд долл.
США (41% от всех инвестиций) – 169 проек‐
тов, – показав рост в 22% относительно 2018
г. Такой рост, главным образом, связан с реа‐
лизацией в Бразилии проекта Petrobras (стро‐
ительство сети газопроводов) с объёмом инве‐
стиций 8,6 млрд долл. США. За исключени‐
ем указанного проекта, инвестиции в проекты
ГЧП в энергетическом секторе в 2019 г. име‐
ют наименьшее значение за последние 5 лет.
Такое падение связано, в первую очередь, с су‐
щественным уменьшением объемов инвести‐
ций в энергетику в Китае, которое началось
в 2018 г. и было вызвано резким сокращени‐
ем объёмов государственной поддержки про‐
ектов в области солнечной энергетики. При
этом следует отметить, что проекты, основан‐
ные на применении возобновляемых источни‐
ков энергии, по‐прежнему являются домини‐
рующими в структуре энергетических проек‐

тов (136 проектов из 150 нацелены на исполь‐
зование возобновляемых источников энергии,
в том числе 69 проектов связаны с использо‐
ванием энергии ветра и 67 – энергии солн‐
ца). Наибольшее количестве проектов в сфере
использования энергии солнца приходится на
Мексику: 15 проектов с общим объёмом инве‐
стиций 2,1 млрд долл. США.

Впроекты, связанные с переработкой твер‐
дых бытовых отходов, было инвестировано
4,7 млрд долл. США (64 проекта), в том чис‐
ле 3,3 млрд долл. США – на проекты ГЧП на
территории Китая.

В проекты водоснабжения и водоотведе‐
ния в 2019 г. было инвестировано 4 млрд
долл. США (51 проект). 83% указанной сум‐
мы обеспечено реализацией проектов ГЧП на
территории Китая (44 проекта). Также проек‐
ты ГЧП в сфере водоснабжения в 2019 г. бы‐
ли реализованы в Индонезии, Бангладеш и на
Филиппинах.

Проекты цифровизации привлекли 174млн
долл.США(3 проекта): строительство оптико‐
волоконных сетей связи на Коморских ост‐
ровах, в Камбодже и Кабо‐Верде. Указанные
проекты были полностью профинансированы
институтами развития.

В структуре финансирования проектов
ГЧП в 2019 г. преобладает долговое финан‐
сирование – 67% (в первую очередь, кре‐
дитование; реже – облигационные займы).
При этом частный бизнес (в первую очередь,
коммерческие банки) обеспечивает 62% от
всего объёма финансирования, 25% – меж‐
дународные и региональные институты раз‐
вития, в том числе Международная финансо‐
вая корпорация (International Finance Cor‐
poration), Европейский банк реконструкции и
развития (European Bank for Reconstruction
and Development), Азиатский банк развития
(Asian Development Bank), Межамерикан‐
ский банк развития (Inter‐American Develop‐
ment Bank) и Азиатский банк инфраструктур‐
ных инвестиций (Asian Infrastructure Invest‐
ment Bank) (рис. 1).

В представленном рисунке 1 не учтён один
проект (строительство ветрогенераторной
станции в Марокко), который был профи‐
нансирован с помощью экзотического для
проектов ГЧП механизма – краудфандинга
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Общий объём инвестиций (100%)
Долевое финансирование

(31,5%)
Долговое финансирование (67%) Дотации,

гранты
Государство /
муниципалитет

Частный
бизнес,

Иностранные кредиторы (41%) Местные кредиторы
(26%)

(1,5%)

(0,5%) коммерческие
банки (31%)

Институты
развития

Прочие организации
(16%)

(25%) Государство / муни‐
ципалитет (11%)

Частный бизнес, коммер‐
ческие банки (31%)

Рисунок 1 – Структура и источники финансирования проектов ГЧП в 2019 г. на развивающихся рынках (все
указанные проценты рассчитаны от общего объёма инвестиций) (составлено автором)

(720 частных инвесторов в общей сложности
вложили в проект 1,08 млн долл. США).

В Российских проектах ГЧП 98% всех ин‐
вестиций привлечены в виде кредитов от ком‐
мерческих банков.

Таким образом, можно сделать вывод, что
большое количество развивающихся стран
рассматривают ГЧП как один из наиболее
приоритетных механизмов развития инфра‐
структуры.

В целях получения всестороннего понима‐
ния текущего состояния рынка проектов ГЧП
в развивающихся странах результаты пред‐
ставленного количественного анализа следует
дополнить качественной оценкой содержания
проектов ГЧП, реализованных в 2019 г., в ре‐
зультате которой сформулированы ключевые
тренды данного рынка.

1. Рост количества проектов, основанных
на принципах «ГЧП на благо людей» (англ.
People‐first Public‐Private Partnerships). Дан‐
ный термин впервые был использован Ев‐
ропейской экономической комиссией ООН в
2015 году в контексте того, что цели устойчи‐
вого развития1 (ЦУР) могут быть достигнуты,
в том числе, с применением механизмов ГЧП.
В этой связи в качестве приоритетов при вы‐
боре и обосновании эффективности проектов
ГЧП всё чаще руководствуются не только кри‐
териями бюджетной эффективности, но и кри‐
териями, характеризующими возможность до‐
стижения ЦУР и, как следствие, рост качества
жизни населения. Можно предположить, что
в дальнейшие несколько лет проекты «ГЧП
на благо людей» будут преобладать и оказы‐
вать всё большее влияние на банки и институ‐

ты развития при принятии решений о начале
финансирования соответствующих проектов.

2. Увеличение интереса к проектам ГЧП,
обеспечивающим на ряду с повышением каче‐
ства жизни населения большую устойчивость
по отношению к возрастающим экологиче‐
ским рискам, связанным с изменением кли‐
матических условий в мире. Нарастание ко‐
личества и интенсивности происходящих кли‐
матических изменений приводит к тому, что
правительства, банки и страховщики начина‐
ют предъявлять всё более высокие требова‐
ния к минимизации возможных экологических
рисков, способных повлиять на тот или иной
проект ГЧП. В этом контексте потребуется бо‐
лее глубокая проработка рисков, связанных с
реализацией проектов ГЧП на всех этапах их
жизненного цикла. Именно в связи с этим мы
наблюдаем в энергетическом секторе рост ко‐
личества проектов, использующих возобнов‐
ляемые источники энергии (в первую очередь,
ветра и солнца).

3. Рост количества проектов ГЧП, по кото‐
рым закончился или приближается к оконча‐
нию срок действия соответствующих договор‐
ных обязательств. Речь идёт о «первой волне
проектов ГЧП», которые были инициированы
рядом стран в 90‐е гг. XX века. В то время при
среднем сроке соглашения о ГЧП 25–30 лет в
своём большинстве правительства глубоко не
задумывались о том, как нужно будет продол‐
жать эксплуатировать и обслуживать инфра‐
структуру, созданную в рамках ГЧП, по исте‐
чении срока действия соответствующих дого‐
воров/соглашений. В настоящее время чаще
всего публичная сторона, принимающая об‐
ратно в управление от частной стороны объ‐

1Сформулированы в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Преобразование нашего мира: Повестка дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года».
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екты инфраструктуры, не имеет ни соответ‐
ствующих ресурсов, ни опыта, чтобы продол‐
жать ими эффективно управлять. В этой свя‐
зи следует ожидать формирования «вторич‐
ного» рынка проектов ГЧП, предметом кото‐
рых будет являться реконструкция существую‐
щих объектов инфраструктуры, их эксплуата‐
ция и/или техническое обслуживание. Данный
факт потребует от публичной стороны уточне‐
ния подходов к проведению конкурсных про‐
цедур по выбору частной стороны (например,
предусмотреть возможность автоматического,
без конкурса, перезаключения соглашения о
ГЧПс темже частным партнёром, который ре‐
ализовывал предыдущий проект ГЧП).

4. Набирающий обороты процесс совер‐
шенствования государствами нормативно‐
правовой базы, регулирующей ГЧП. Как пра‐
вило, вносимые изменения связаны с жела‐
нием повысить прозрачность реализации про‐
ектов ГЧП, а также обеспечить возможность
более справедливого распределения рисков
между участниками проекта. В частности, в
подавляющем большинстве развивающихся
стран, включая Россию, по‐прежнему отсут‐
ствуют законодательно утверждённые методо‐
логии, позволяющие оценивать объём рисков,
принимаемых на себя бюджетом при реализа‐
ции проектов ГЧП. В этой связи можно пред‐
положить, что регламентация данных подходов
произойдёт в ближайшее время, правитель‐
ства начнут более взвешенно подходить к во‐
просам принятия на себя тех или иных рисков
проектов ГЧП. В итоге это может привести к
спаду интереса у существенной части частных
инвесторов.

5. Распространение применения электрон‐
ных платформ в процессе проведения кон‐
курсных процедур в целях повышения их
транспарентности и обеспечения возможно‐
сти участия в конкурсе широкого круга по‐
тенциальных инвесторов. В этой связи сле‐
дует отметить передовой опыт России, в ко‐
торой уже длительное время функциониру‐
ет государственная электронная платформа
https://www.gosuslugi.ru/, с использованием
которой, в том числе, проводятся конкурсы по
выбору частного партнёра в проектах ГЧП.

6. Рост значения ИТ‐составляющей реали‐
зуемых инфраструктурных проектов, что бу‐

дет предъявлять к частным партнёрам всё бо‐
лее высокие требования относительно уровня
цифровизации. Наличие ИТ и других иннова‐
ционных разработок, благодаря которым мож‐
но существенным образом повысить эффек‐
тивность и качество функционирования ин‐
фраструктуры, станет неотъемлемой частью
качественных критериев проводимых конкурс‐
ных процедур, что соответствующим образом
будет влиять на рост качества жизни населе‐
ния. В этом контексте определенные дополни‐
тельные преимущества получат транснацио‐
нальные корпорации, развивающие свои эко‐
системы, опыт которых будет всё более ак‐
тивно использоваться при создании новых ин‐
фраструктурных объектов (например, проек‐
ты формата «Умный город»). Следует отме‐
тить, что российская практика регулирования
ГЧП (прежде всего это федеральные законы
№№ 115‐ФЗ и 224‐ФЗ) уже предусматри‐
вает отдельные положения, регулирующие и
учитывающие специфику реализации проек‐
тов ГЧП в сфере ИТ‐технологий.

7. Стремление государств к дальнейше‐
му наращиванию своих компетенций в сфе‐
ре ГЧП приведет к тому, что продолжится со‐
здание и активное развитие специализирован‐
ных государственных организаций, выступаю‐
щих центрами соответствующих компетенций
(как правило, они носят название «центр раз‐
вития ГЧП»). В этом контексте существенное
внимание будет уделено дальнейшему нара‐
щиванию профессиональных компетенций го‐
сударственных служащих, работающих в таких
центрах, на основе обобщения как собствен‐
ного национального опыта, так и опыта дру‐
гих стран.

8. Увеличение количества глобальных про‐
ектов национального и транснационального
уровня (например, китайский проект «Один
путь – одно кольцо»). Целью таких проек‐
тов является стремление нарастить нацио‐
нальные конкурентные преимущества и обес‐
печить дальнейшие высокие темпы экономи‐
ческого роста. При этом в условиях ограни‐
ченности бюджетного финансирования стра‐
ны все чаще прибегают к финансированию со
стороны международных институтов развития.
В этих условиях правительствам при опреде‐
лении критериев выбора частного партнёра в
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разрабатываемых конкурсных документациях
всё сложнее будет формировать конкурент‐
ное поле потенциальных инвесторов по при‐
чине ограниченного числа потенциальных иг‐
роков, масштабы деятельности которых будут
соответствовать требованиям потенциальных
кредиторов.

9. Пересмотр государствами своих бюджет‐
ных политик в связи с нарастающей ограни‐
ченностью и закредитованностью националь‐
ных бюджетов. В результате чего растет каче‐
ство подготовки инфраструктурных проектов,
в том числе, с точки зрения их соответствия це‐
лям национального развития. При этом сни‐
жается доля спонтанно инициируемых проек‐
тов, направленных на решение второстепен‐
ных задач.

10. Рост уровня вовлечённости в про‐
екты ГЧП местных коммерческих банков
(т. е. функционирующих на территории той
страны, где реализуется финансируемый этим
банком проект ГЧП). Во многом это связано
с тем, что государства создают для этого со‐
ответствующие институциональные условия.
Сохранение данной тенденции будет означать
рост ликвидности реализуемых проектов ГЧП,
а также расширение возможностей по реали‐
зации относительно небольших проектов ре‐
гионального и/или муниципального уровня.

11. Снижение количества проектов ГЧП,
реализуемых без проведения конкурсов (как
правило, основанием для этого является так
называемая частная инициатива, когда част‐
ный инвестор предлагает публичному парт‐
нёру реализовать конкретный проект ГЧП.
В случае принятия публичной стороной по‐
ложительного решения по такому предложе‐
нию законодательно предусмотрена возмож‐
ность заключения соглашения о ГЧП без про‐
ведения конкурсных процедур). В первую оче‐
редь, эта тенденция вызвана растущим осозна‐
нием государственными служащими того, что
такой подход к выбору частного партнёра со‐
здаёт повышенные коррупционные риски. Од‐
новременно пересматриваются механизмы за‐
конодательного регулирования, позволяющие
заключать соглашения о ГЧП на основе част‐
ной инициативы. Естественно, это предъявля‐
ет дополнительные требования к частным ин‐
весторам, которые вынуждены готовить всё

более конкурентноспособные предложения по
реализации новых проектов ГЧП.

12. Увеличение количества транснацио‐
нальных проектов ГЧП. В этом контексте од‐
ним из наиболее активных игроков является
Китай, который реализует проекты ГЧПкак на
территории своей страны, так и в ряде стран
Азии и Африки. В этом контексте проекты
ГЧП превращаются в один из инструментов
внешней политики, позволяющий странам за‐
являть о своих амбициях на международном
уровне. С другой стороны, реализация проек‐
тов такого масштаба требует развития мето‐
дологии, обеспечивающей поиск наиболее эф‐
фективных подходов к структурированию та‐
ких проектов, включая вопросы собственно‐
сти на создаваемые инфраструктурные объ‐
екты, распределение прибыли, обеспечение
нормативно‐правового регулирования, а так‐
же учитывающих особенности законодатель‐
ства тех стран, на территории которых реали‐
зуется проект ГЧП.

13. Продолжающийся рост числа между‐
народных организаций, деятельность которых
связана с формированием центров компетен‐
ций в сфере ГЧП. В частности, в 2019 г. во‐
просами ГЧП занялись такие вновь создан‐
ные международные институты как Центр ка‐
чества ГЧП (PPP Center of Excellence’s), со‐
зданный при UNECE, со штаб квартирой в
Женеве, аффилированные с ним региональ‐
ные центры ГЧП в Новом Орлеане (New Or‐
leans Residence and Sustainability Center)
и Франкфурте‐на‐Майне (Frankfurt Health‐
care PPP Center), а также афганский центр
ГЧП (Afghan PPP Hub) и Мировая ассоци‐
ация практиков ГЧП (World Association of
PPP Practitioners, WAPPP). Благодаря тому,
что деятельность этих организаций позволяет
накапливать опыт реализации проектов ГЧП
и развивать методологию применения ГЧП, у
стран, применяющих ГЧП, расширяются воз‐
можности для дальнейшего повышения эф‐
фективности реализуемых проектов ГЧП.

14. Рост количества проектов ГЧП с приме‐
нением принципов исламского финансирова‐
ния. В первую очередь, данная тенденция вы‐
звана распространением ГЧП в странах, ис‐
поведующих ислам. Исламский банк развития
(Islamic Development Banks) в последние го‐
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ды активно развивает свои методологические
подходы, позволяющие финансировать проек‐
ты ГЧП. Как результат, исламское финанси‐
рование становится преобладающим механиз‐
мом финансирования проектов ГЧП в странах
Ближнего Востока и Средней Азии.

15. Сохранение фокуса отраслевой специ‐
ализации проектов ГЧП на таких традицион‐
ных для ГЧП инфраструктурных отраслях, как
транспорт, энергетика и водоснабжение. При
этом в развивающихся странах практика при‐
менения ГЧП будет нарастать в секторах со‐
циальной инфраструктуры, таких как медици‐
на и образование. Также мы прогнозируем су‐
щественный рост числа проектов ГЧП в сфере
информационных технологий.

Выводы

Представленные данные позволяют пред‐
положить, что практика применения механиз‐
мов ГЧП в последующие годы продолжит свое
распространение. При этом есть все основа‐
ния полагать, что по своему качеству и объёму
рынки проектов ГЧП развивающихся стран в
ближайшие 3–5 лет догонят исторических ли‐
деров применения ГЧП, таких как Англия, Ав‐
стралия и Канада. Во многом развивающиеся
страны на сегодняшний день в целом форми‐
руют повестку дальнейших направлений раз‐
вития ГЧП как механизма реализации инве‐
стиционных проектов в инфраструктуре, так
и элемента социально‐экономической полити‐
ки, в том числе на мировой арене.
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ABSTRACT:
The article provides a quantitative and qualitative analysis of the market for public-private part-
nership (PPP) projects in Russia and the developing countries. As the research result, the main
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statistical data on 62 countries. The cumulative investment in the PPP projects in 2019 was USD
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АННОТАЦИЯ:
В практике государственного и муниципального управления получил широкое распростра-
нение проектный подход к достижению целей социально-экономического развития страны,
региона, муниципалитета. Вместе с тем, существует ряд проблем, снижающих эффектив-
ность его использования. К таким проблемам относятся: нормативно-правовая неопреде-
ленность проектов в системе стратегического планирования, функциональная избыточность
задач проектной деятельности, недостаточное научно-методологическое обоснование реа-
лизации проектного подхода в деятельности органов государственного управления и мест-
ного самоуправления.

Целью данной статьи является определение типологии проектов в государственном и
муниципальном управлении, а также научно-методологических основ разработки проек-
тов деятельности по достижению целевых значений показателей социально-экономического
развития.

Методы.Для достижения поставленной цели в статье использовались основные теоретиче-
ские положения проектного подхода и системно-деятельностное моделирование технологии
целевой деятельности.

В результате данной работы автором были определены следующие четыре типа проек-
тов, разрабатываемых и реализуемых в органах государственного и муниципального управ-
ления: предметные проекты, проекты деятельности по достижению целевых значений пока-
зателей социально-экономического развития, научно-исследовательские проекты, проекты
подготовки и проведения событий. Определены особенности этих проектов в зависимости от
субъектов, задействованных в их разработке и реализации. Представлена методология раз-
работки проекта деятельности по достижению целевых значений показателей социально-
экономического развития, основанная на системно-деятельностном моделировании техно-
логических периодов и этапов целевой деятельности.

Научная новизна. Определены типы проектов в государственном и муниципальном управ-
лении, что позволило выявить особенности их разработки и реализации. Представлена
системно-деятельностная методология моделирования целевой деятельности в процессе
разработки проектов достижения целевых значений показателей социально-экономическо-
го развития, позволяющая повысить эффективность и качество реализации стратегических
целей государственных и муниципальных программ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: проектный принцип, типы государственных и муниципальных проектов,
методология разработки проектов деятельности.©
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Повышение эффективности и качества го‐
сударственного и муниципального управления
является ключевой задачей в процессе со‐
здания условий для опережающего развития
страны в условиях глобальной конкуренции
и противостояния возникающим (биологиче‐
ским, экологическим, технологическим и т. д.)
вызовам. С этой целью Президентом страны
В. В. Путиным в 2017 году на пленарной сес‐
сии Петербургского международного эконо‐
мического форума заявлен проектный прин‐
цип модернизации разработки и реализации
государственных программ.

Необходимость принятия решения в отно‐
шении основного бюджетно‐распорядитель‐
ного документа деятельности органов государ‐
ственного и муниципального управления бы‐
ла очевидна, так как эффективность их влия‐
ния на достижение стратегических целей со‐
циально‐экономического развития постоянно
снижалась. Эту тенденцию отмечают многие
исследователи, например Л. Г. Кириллов и
Т. И. Кириллова, анализируя развивающий
потенциал муниципальных программ города
Екатеринбурга, пришли к выводу, что «в этих
программах просто ресурсы бюджета поделе‐
ны между распорядителями бюджета и будут
благополучно освоены получателями. Полно‐
мочия будут профинансированы, исполнение
мероприятий проконтролировано и все отче‐
ты сданы, за что и получены премии. А про‐
блемы останутся, уcтаревание ускорится» [1].
Проблема низкой эффективности использо‐
вания ресурсов отмечается в исследовани‐
ях В. И. Добросоцкого [2], Т. В. Усковой и
Е. Д. Копытовой [3], С. А. Кожевникова [4] и
многих других авторов.

На первом этапе реализации проектного
принципа на основе Постановления Прави‐
тельства РФ от 12.10.2017 № 1242 «О раз‐
работке, реализации и об оценке эффективно‐
сти отдельных государственных программ Рос‐

сийской Федерации» были модернизированы
пять государственных программ: «Развитие
здравоохранения», «Развитие образования»,
«Обеспечение доступным и комфортным жи‐
льем и коммунальными услугами граждан Рос‐
сийской Федерации», «Развитие транспорт‐
ной системы», «Развитие сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйствен‐
ной продукции, сырья и продовольствия на
2013–2020 годы».

В качестве основного политического субъ‐
екта по внедрению проектного принципа в го‐
сударственное управления выступал создан‐
ный 30 июня 2016 года Совет при Президенте
РФпо стратегическому развитию и приоритет‐
ным проектам, который с июля 2018 г. стал но‐
сить название Совета по стратегическому раз‐
витию и национальным проектам. Эти изме‐
нения связаны с необходимостью достижения
стратегических целей, поставленных в Указе
Президента РФ от 07.05.2028 № 204 «О на‐
циональных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период
до 2024 года». В качестве форм организа‐
ции деятельности были определены 12 наци‐
ональных проектов, структура деятельности и
субъекты ее реализации нормативно пропи‐
саны в Постановлении Правительства РФ от
31.10.2018№ 1288.

Таким образом, проектный принцип как ме‐
тодологическая основа модернизации государ‐
ственных и муниципальных программ стал ре‐
ализовываться как форма организации дея‐
тельности по достижению стратегических це‐
лей развития страны. При этом остаются
неразрешенными ряд проблем, которые мо‐
гут деструктивно повлиять на эффективность
реализации национальных, федеральных, ве‐
домственных, региональных и муниципальных
проектов.

Прежде всего, проект как документ стра‐
тегического планирования на различных уров‐
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нях государственного управления и местно‐
го самоуправления нормативно не определен
в Федеральном законе от 28.06.2014 № 172
«О стратегическом планировании в Россий‐
ской Федерации». Вследствие чего проекты
не встроены в систему стратегического плани‐
рования. Например, в Стратегию социально‐
экономического развития Свердловской обла‐
сти на период 2016–2030 годов не внесены
изменения в связи с принятием национальных
и федеральных проектов, а разработаны ре‐
гиональные проекты. Кроме того, данная пра‐
вовая коллизия формирует отношение к про‐
ектам как к политическому виду деятельно‐
сти, что более характерно для политических
партий, общественных объединений и субъ‐
ектов законодательной (нормативной) иници‐
ативы на различных уровнях государственного
управления и местного самоуправления. Ор‐
ганы государственного управления и местно‐
го самоуправления реализуют государствен‐
ную политику исключительно в рамках норма‐
тивно предписанных полномочий.

Второй проблемой, с нашей точки зрения,
является то, что деятельность по подготовке и
реализации проектов не встроена в существу‐
ющую функциональную систему полномочий
органов государственного управления и мест‐
ного самоуправления, а рассматривается как
дополнительная организационно‐управленче‐
ская структура (проектный комитет, проект‐
ный офис, группа по разработке проекта акта
и др.), лишенная при этом реальных админи‐
стративно‐распорядительных полномочий.

Проведенное нами исследование интенсив‐
ности деятельности административно‐распо‐
рядительных органов местного самоуправле‐
ния позволило сделать вывод, что средняя
нормативно‐плановая загруженность отделов
администрации городского округа колеблет‐
ся от 140 до 180% [5]. Данная картина ха‐
рактерна и для большинства органов государ‐
ственного управления, находящихся в ситуа‐
ции перманентной «оптимизации». Интенсив‐
ность более 110% деструктивно влияет на эф‐
фективность и качество деятельности, но если
ее и дальше повышать за счет дополнительных
проектных задач (потому что ранее существу‐
ющую ответственность за реализацию норма‐
тивно‐предписанных полномочий никто не от‐

менял), мы получаем «недостаточный уровень
мотивации ответственных должностных лиц и
членов проектных команд» [6, с. 42].

Следующей проблемой является недоста‐
точное научно‐методологическое обоснование
реализации проектного подхода в деятельно‐
сти органов государственного управления и
местного самоуправления. В нормативно‐ме‐
тодологическом контексте понимание проек‐
та сформулировано. В международной системе
менеджмента под проектом понимается «вре‐
менное предприятие, направленное на созда‐
ние уникального продукта, услуги или резуль‐
тата» [7], в отечественном стандарте в этой
сфере проект рассматривается как «целена‐
правленная деятельность временного характе‐
ра, предназначенная для создания уникально‐
го продукта или услуги» [8]. Принимая данные
определения за основу, необходимо обратить
внимание на особенности разработки и реа‐
лизации проектов в органах государственного
управления и местного самоуправления в за‐
висимости от их типов и целевых ориентиров.

В научной литературе представлены раз‐
личные типологии проектов. С. В. Аржану‐
хин и Г. В. Макович выделяют классические,
некласические и постнекласические проек‐
ты в муниципальных образованиях [9, с. 24].
С. А. Кожевников предлагает следующую ти‐
пологию проектов по их сущности и природе:

а) исходя из своей цели: коммерческие,
некоммерческие;

б) по своему масштабу: малые, мегапроек‐
ты, монопроекты мультипроекты;

в) исходя из особенностей конечных резуль‐
татов проекта: технические, экономические,
социальные проекты[4].

Н. С. Гедюш предлагает следующую типо‐
логию проектов в органах власти в зависимо‐
сти от достигаемых результатов:

– создание нового продукта, услуги, блага,
в том числе создание нового документа;

– улучшение уже имеющегося продукта,
услуги, блага;

– создание уникального сочетания одного
или нескольких продуктов, услуг, благ;

– формирование уникальной способно‐
сти предоставлять продукт, услугу, благо
[10, с. 10–11].
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Основываясь на системно‐деятельностном
подходе к организации работы органов го‐
сударственного управления и местного само‐
управления, мы предлагаем следующую типо‐
логию проектов:

1. Предметные проекты, целью которых
является создание (модернизация) норматив‐
но‐правовых документов, документов страте‐
гического планирования, материально‐техни‐
ческих объектов, информационных продуктов,
социальных благ и услуг.

2. Проекты деятельности по достиже‐
нию целевых значений показателей соци‐
ально‐экономического развития. В свою
очередь такие проекты могут быть стратегиче‐
скими или антикризисными. Проекты по до‐
стижению целей, определенных стратегиями
социально‐экономического развития и други‐
ми документами стратегического планирова‐
ния, мы относим к стратегическим. Если це‐
лью проекта является устранение выявленной
проблемыилипричин ее возникновения, то та‐
кие проекты являются антикризисными [11].

3. Научно‐исследовательские проекты,
предусматривающие разработку, апробацию и
внедрение в практику государственного и му‐
ниципального управления научных методоло‐
гий, повышающих результативность, эффек‐
тивность и качество деятельности органов го‐
сударственного управления, органов местного
самоуправления, государственных и муници‐
пальных предприятий, учреждений и органи‐
заций.

4. Проекты подготовки и проведения
событий. К таким проектам относятся:

– подготовка и проведение «Дня города»:
– подготовка и поведение научно‐практи‐

ческой конференции;
– подготовка и проведение национальных,

региональных и муниципальных праздников и
спортивных мероприятий и т. д.

Все перечисленные выше проекты по субъ‐
ектам их разработки и реализации могут быть
разделены следующим образом:

– проекты, разрабатываемые и реализуе‐
мые органами государственного управления и
местного самоуправления в рамках своих пол‐
номочий;

– проекты, разрабатываемые и реализу‐
емые государственными и муниципальными

предприятиями, учреждениями и организа‐
циями;

– проекты, разрабатываемые и реализуе‐
мые коммерческими структурами, на основе
заключенных контрактов по выполнению госу‐
дарственного или муниципального задания.

– полисубъектые проекты, разрабатывае‐
мые органами управления и включающие про‐
екты государственных и муниципальных пред‐
приятий, учреждений и организаций, а так‐
же коммерческих структур выполняющих го‐
сударственные и муниципальные задания.

В первом случае проект разрабатывает‐
ся непосредственно в органе государствен‐
ного управления и местного самоуправления
на основе предписанных им полномочий для
решения задачи, определенной государствен‐
ной (муниципальной) программой или дру‐
гим документом стратегического планирова‐
ния, а также антикризисными задачами. Во
втором случае органы управления согласуют
цели проекта, обеспечивают его соответству‐
ющими ресурсами и анализируют достигну‐
тые результаты. В третьем – при проведе‐
нии конкурсных процедур на выполнение го‐
сударственного (муниципального) задания ор‐
ганы управления определяют технические ха‐
рактеристики исполнителей, параметры каче‐
ства и сроки выполненных работ, выделяют
финансовое обеспечение и контролируют, как
требуемое качество достигнуто в установлен‐
ные сроки. Полисубъектый проект рассматри‐
вается как «портфель проектов», при реали‐
зации которого органы управления реализуют
все выше перечисленные функции.

Каждый из перечисленных четырех ти‐
пов проектов имеет свои специфические це‐
ли, структуру и содержание деятельности. В
предыдущих работах мы представляли пред‐
метные проекты по разработке положения о
структурных подразделениях органа государ‐
ственного (муниципального) управления [11],
разработке стратегии социально‐экономиче‐
ского развития муниципального образования
[12], а также научно‐исследовательский про‐
ект по разработке и актуализации образова‐
тельной системы общеобразовательной шко‐
лы [13]. В настоящей статье мы хотим предста‐
вить системно‐деятельностный подход к реа‐
лизации проектного принципа при разработке
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проекта деятельности по достижению целевых
значений показателей социально‐экономиче‐
ского развития. В рамках заявленного подхода
проект представлен в виде модели деятельно‐
сти, включающей концептуальный и техноло‐
гический компоненты.

Концептуальный компонент модели дея‐
тельности включает:

– стратегическую (антикризисную) цель
социально‐экономического развития;

– индикаторы достижения стратегической
(антикризисной) цели и их целевые значения
(показатели);

– ресурсное обеспечение деятельности по
достижению заданных значений индикаторов

– аксиологические, методологические и
технологические принципы целевой деятель‐
ности:

– задачи по достижению заданных значе‐
ний индикаторов;

– функциональная матрица субъектов це‐
левой деятельности.

Проектный принцип предполагает исполь‐
зование метода SMART при определении це‐
лей проекта. Этот метод предполагает про‐
верку соответствия цели пяти критериям:
конкретность (Specific), измеримость (Mea‐
surable), достижимость (Achievable), умест‐
ность (Relevant) и согласованность по време‐
ни (Timed). Разработанная на основе данного
метода цель проекта деятельности будет состо‐
ять из трех компонентов:

– глагол или отглагольное существитель‐
ное (повышение, развитие, оптимизация, мо‐
дернизация, совершенствование);

– планируемый уровень (количественный
или относительный) объекта целеполагания;

– срок достижения планируемого уровня
объекта стратегического целеполагания.

Цель проекта деятельности определяет‐
ся на основе цели государственной (муници‐
пальной) программы или проектов различного
уровня. Трансформация целей государствен‐
ных программ на основе проектного принципа
произведена в программах определенных По‐
становления Правительства РФ от 12.10.2017
№ 1242. В большинстве остальных цели не
конкретны, не измеримы и, следовательно, их
достижимость проверить очень трудно. На‐
пример, в государственной программе РФ

«Экономическое развитие и инновационная
экономика» поставлены следующие цели:

– «создание благоприятного предприни‐
мательского климата и условий для ведения
бизнеса;

– повышение инновационной активности
бизнеса;

– повышение эффективности государ‐
ственного управления»[14].

Целевые индикаторы и показатели про‐
граммы не декомпозированы по целям, что
также затрудняет процесс диагностики резуль‐
тативности целевой деятельности. При си‐
стемно‐деятельностном подходе предлагается
проектировать целевые индикаторы следую‐
щими методами:

– декомпозиции объекта целевой деятель‐
ности на процессы, характеризующие его со‐
стояние;

– выделения системообразующих факто‐
ров, влияющих на развитие объекта целевой
деятельности;

– определение ресурсов (условий), необхо‐
димых для достижение цели;

– определение процессов, характеризую‐
щих состояние причин возникновения про‐
блем объекта целевой деятельности (при про‐
екте антикризисной деятельности).

На следующем этапе необходимо опреде‐
лить стоимость одной индикативной единицы и
финансовые ресурсы, необходимые для дости‐
жения конкретного показателя. Для этого все
необходимые ресурсы (кадровые, экономиче‐
ские, информационные, материально‐техни‐
ческие) переводятся в финансовые характе‐
ристики, для чего составляются соответствую‐
щие калькуляции [11]. Данная задача успешно
решается при наличии нормативов. В основ‐
ном, такие нормативы существуют при разра‐
ботке предметных проектов. Что касается про‐
ектов деятельности по достижению целевых
значений показателей социально‐экономиче‐
ского развития, то, как отмечает директор Ин‐
ститута реформирования общественных фи‐
нансов В. В. Климанов, «пока никто толком не
может объяснить, как сочетаются стратегии с
бюджетом. Где на этой связке находится бюд‐
жетный прогноз? Как в стратегии закладыва‐
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ются финансовые ресурсы, необходимые для
их реализации?»1

Таким образом, существующая научно‐ме‐
тодологическая проблема финансового обос‐
нования достижения показателей социально‐
экономического развития снижает результа‐
тивность этой деятельности и не способству‐
ет повышению инвестиционного потенциала
государственных (муниципальных) программ.
Финансовые средства, закладываемые в про‐
граммы, фактически являются государствен‐
ными (муниципальными) инвестициями в со‐
циально‐экономическое развитие страны, ре‐
гиона, муниципалитета [15]. Их научно‐мето‐
дологическая обоснованность является важ‐
нейшим условием финансово‐экономической
эффективности государственного и муници‐
пального управления.

Очень важным, с нашей точки зрения, яв‐
ляется методологический этап концептуально‐
го периода разработки модели деятельности.
На этом этапе определяются аксиологические,
методологические и технологические принци‐
пы, на основе которых будет реализовываться
целевая деятельность. Источниками для опре‐
деления принципов являются: доктрины, зако‐
ны, стратегии, концепции. Такой подход позво‐
ляет создать политический контекст задач це‐
левой деятельности, обеспечить их аксиологи‐
ческий смысл, методологическую обоснован‐
ность и технологичность.

Задача в предлагаемом контексте рас‐
сматривается как деятельность, направлен‐
ная на достижение целевых показателей. В на‐
шем подходе декомпозиция деятельности осу‐
ществляется тем же методом, каким произ‐
водили декомпозицию целевых индикаторов.
Смысл, методология и технология такой дея‐
тельности определяется на основе представ‐
ленных выше системы принципов. Другими
словами, на основе спроектированной систе‐
мы принципов, которая представляет собой
политический замысел целевой деятельности,
в задачах отражается ценностная основа, спо‐
собы и приемы деятельности по достижению
целевых показателей.

В зависимости от количества показателей
на достижение которых направлена та или

иная задача, их можно типологизировать сле‐
дующим образом:

– системные задачи, оказывающие влия‐
ние на достижение всех целевых показателей;

– комплексные задачи, влияющие на до‐
стижение нескольких целевых показателей;

– адресные задачи, влияющие на один
конкретный показатель.

В заключительном разделе концепции мо‐
дели деятельности определяются субъекты ре‐
ализации задач целевой деятельности и их
функциональные полномочия. В проектной
методологии эта работа называется «состав‐
ление матрицы ответственности». Такие мат‐
рицы определяют функции субъектов (согла‐
сует, утверждает, разрабатывает, участвует в
разработке, одобряет) на определенных эта‐
пах проектной деятельности (предложения по
проекту, его паспорт, сквозной план, рабочий
план, итоговый отчет по проекту).

В предлагаемом системно‐деятельностном
подходе субъекты реализации задач целевой
деятельности структурируются в следующей
функциональной последовательности:

– нормативное установление;
– нормативно‐методическое обеспечение;
– организация и исполнение;
– контроль и анализ;
– распорядительно‐корректирующая дея‐

тельность.
При этом включение субъектов в матри‐

цу функциональной ответственности прово‐
дится только на основе их полномочий, пропи‐
санных в соответствующих положениях и ре‐
гламентах. Такой подход позволит избежать
многих организационных кадровых проблем,
представленных выше.

На основе концепции разрабатывается тех‐
нологический компонент проекта деятельно‐
сти, состоящий из четырех периодов:

– подготовительный;
– организационно‐реализующий;
– контрольно‐аналитический;
– организаторско‐распорядительный.
Главной задачей подготовительного пери‐

ода является создание нормативно‐правовых,
нормативно‐методических, финансово‐эконо‐
мических, кадровых, организационных и ма‐

1Цуциев М.А. От стратегий к проектам: новая роль государственных программ // Бюджет. 2017. № 11. URL:
http://bujet.ru/article/331882/php.
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териально‐технических условий для реализа‐
ции содержания деятельности по достижению
поставленной цели. От качества реализации
содержания данного периода зависит успех
реализации всего проекта деятельности. Ос‐
новными субъектами деятельности являются
структуры выполняющие нормативное уста‐
новление, нормативно‐методическое и орга‐
низационное обеспечение подготовки к реали‐
зации задач целевой деятельности.

Основным содержанием организационно‐
реализующего периода является реализация
полномочий субъектов выполняющих функ‐
ции организации и исполнения в рамках кон‐
кретных задач целевой деятельности. Таким
образом, содержание деятельности по каждой
задаче проектируется исходя из нормативно
предписанных полномочий субъектов деятель‐
ности (функции организации и исполнения),
при этом планируемые мероприятия должны
отражать политический замысел конкретной
задачи.

В контрольно‐аналитический период про‐
изводится определение результативности,
эффективности и качества реализации за‐
дач во время организационно‐реализующе‐
го периода деятельности. В качестве методов
управленческой деятельности могут использо‐
ваться:

– управленческий контролинг, результа‐
том которого будут являться аналитические
записки, отражающие уровень достижения
показателей целевой деятельности и оценку
деятельности субъектов по реализации содер‐
жания задач проекта деятельности;

– статистическое наблюдение, результатом
которого является статистический отчет;

– социологическое исследование качества
результатов целевой деятельности;

– управленческий мониторинг качества це‐
левой деятельности, результатом которого бу‐
дет аналитическая информация, мотивирую‐
щая субъектов повышать эффективность и ка‐
чества своей деятельности.

Предметами контрольно‐аналитического
периода, как правило, являются процессы до‐
стижения показателей задач целевой деятель‐
ности.

Организаторско‐распорядительный период
необходим для принятия управленческих ре‐

шений на основе аналитических материалов,
полученных в предыдущем периоде. На пер‐
вом этапе контрольно‐аналитические матери‐
алы рассматриваются на коллегиальных фор‐
мах управленческой деятельности (совеща‐
ние, заседание, заслушивание), по результа‐
там которых принимаются меры различного
уровня императивности:

– протокол (совещания, заседания, заслу‐
шивания), предписывающий задачи субъектам
по повышению результативности, эффектив‐
ности и качества целевой деятельности;

– обзор, в котором отражаются причи‐
ны, снижающие результативность, эффектив‐
ность и качество деятельности и конкретизиру‐
ются задачи субъектам по их устранению;

– приказ о поощрении или наказании по
результатам целевой деятельности.

Проекты стратегической деятельности по
достижению целевых значений показателей
социально‐экономического развития могут
пролонгироваться для достижения более вы‐
соких стратегических ориентиров. В этом слу‐
чае в организаторско‐распорядительный пе‐
риод принимается решение о модернизации
проекта целевой деятельности, оформленное
приказом или постановлением соответствую‐
щего должностного лица.

Представленные положения использова‐
ния проектных принципов деятельности в про‐
цессе повышения эффективности реализации
государственных и муниципальных программ
носят концептуальный характер и апробиру‐
ются автором в ходе образовательной деятель‐
ности по предмету «Принятие и исполнение
государственных и муниципальных решений».
Результаты показывают, что студенты успеш‐
но проектируют модели деятельности, в про‐
цессе этого у них развиваются проективно‐
плановые, организаторские, контрольно‐ана‐
литические и регулятивно‐распорядительные
профессиональные качества. Многие обуча‐
ющиеся используют представленные концеп‐
туальные положения при подготовке бака‐
лаврских работ и магистерских диссертаций.
Следующим этапом работы будет апробация
системно‐деятельностных моделей в практи‐
ке проектной деятельности органов государ‐
ственного управления и местного самоуправ‐
ления.
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ABSTRACT:

The project-oriented approach to achieving the national, regional or municipal goals of socio-
economic development has been widely practiced in public and municipal administration. How-
ever, there are certain issues reducing the efficiency. These problems include: regulatory uncer-
tainty of projects in the strategic planning system, functional redundancy of project tasks, insuffi-
cient scientific and methodological support to the project approach implementation in public and
local government authorities.

The purpose of this article is to specify the projects typology in public and municipal adminis-
tration and to provide the scientific and methodological framework for the projects development
to achieve the target values of socio-economic development indicators.

Methods. To achieve this goal, the article employed the key theoretical concepts of the project
approach and system-activity modelling of the target activity technology.

As a research result, the author identified the following four types of projects developed and
implemented in public and municipal bodies: substantive projects, activity projects to achieve the
target values of socio-economic development indicators, scientific-research projects, projects to
develop and stage events. The specifics of these projects have been revealed depending on enti-
ties involved in their development and implementation. The methodology is provided for develop-
ing an activity project to achieve the target values of the socio-economic development indicators,
based on the system-activity modelling of technological periods and stages of target activities.

Scientific novelty. The types of projects in public and municipal administration have been iden-
tified, resulting in the revealed development and implementation specifics. The system-activity
methodology is provided for modelling target activities in the course of projects development to
achieve the target values of socio-economic development indicators, which allowed to increase
the efficiency and quality of the public and municipal programs’ strategic goals implementation.
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АННОТАЦИЯ:
Цель статьи – исследование взаимосвязи степени зрелости и содержания профессионально-
ценностных ориентаций студентов как фактора успешной профессиональной социализации
и построения траекторий трудоустройства на этапе вхождения на рынок труда.

Проблема поиска новых форм взаимодействия образовательных организаций с участни-
ками рынка труда, с учетом особенностей рынка труда молодежи и факторов, влияющих на
его динамику, остается нерешенной в силу недостаточного учета особенностей професси-
онального самоопределения различных групп молодежи как участников рынка труда. Про-
блема обусловлена противоречием между ориентацией рынка на востребованные рабо-
тодателями профессиональные компетенции выпускников и молодых специалистов и раз-
личной степенью осознанности их содержания и, как следствие, недостаточной степенью их
сформированности у выпускников и молодых специалистов, находящихся на этапе вхожде-
ния на рынок труда.

Задача исследования – выяснение содержания и степени осознанности профессиональ-
но-ценностных ориентаций студентов и учащихся профессиональных образовательных орга-
низаций (на примере социологического исследования молодежиМО «Город Екатеринбург»).

Социологические исследования рынка труда молодежи, теоретические исследователь-
ские подходы к исследованию профессионального самоопределения и профессионально-
ценностных ориентаций молодежи, индивидуальных траекторий профессионального само-
определения и вхождения на рынок труда, теоретические исследования сущности компе-
тентностного подхода и содержания профессиональных компетенций составили теоретиче-
скую базу статьи.

В статье рассмотрены особенности рынка труда и рынка образовательных услуг г. Ека-
теринбурга, приведены данные исследований названных социальных сфер. По результатам
проведенного авторами статьи исследования с использованием опросных методов, анке-
тирования в образовательных организациях г. Екатеринбурга, в ГАПОУ СО «Екатеринбург-
ский экономико-технологический колледж» и Колледже электроэнергетики и машинострое-
ния ФГАОУ ВО «РГППУ».©
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На основе результатов исследования сформулированы выводы о выбранных респон-
дентами приоритетных направлениях трудоустройства, о содержании профессионально-
ценностных ориентаций студентов, о степени сформированности осознанных критериев
оценивания параметров будущей профессиональной деятельности в связи с имеющимися
профессиональными притязаниями и ожиданиями, а также в связи с имеющимся уровнем
профессиональной подготовки, осуществляемой в процессе обучения.

По мнению авторов статьи, мониторинг трудоустройства выпускников необходимо до-
полнять исследованиями профессионально-ценностных ориентаций выпускников, служащих
основой для построения индивидуальных траекторий вхождения на рынок труда и трудо-
устройства. Результаты данного и подобных исследований позволят оказывать более адрес-
ную помощь выпускникам и молодым специалистам со стороны образовательных учрежде-
ний и центров занятости.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональное самоопределение, профессионально-ценностные
ориентации, индивидуальные траектории трудоустройства, приоритетные специальности,
профессиональные компетенции.
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Социологические исследования индиви‐
дуальных траекторий распределения трудо‐
устройства выпускников образовательных ор‐
ганизаций среднего профессионального обра‐
зования предполагают не только изучение лич‐
ностных и профессиональных компетенций,
включая внутренние личностные детерминан‐
ты профессионализации, но и ресурсы самого
рынка труда муниципального образования.

Значение исследований профессионально‐
ценностных ориентаций студентов растет в
связи с личностно‐ориентированной парадиг‐
мой в образовании, его целевой направленно‐
стью на развитие знаниевых, профессиональ‐
ных, личностных и гражданских компетенций
у студентов и выпускников. Проблемы постро‐
ения индивидуальных траекторий профессио‐
нальной социализации и трудоустройства вы‐
пускников высших и средних учебных заведе‐
ний актуальны в силу трансформаций в обла‐

сти образования, роста динамики рынка труда,
особого положения молодежи на рынке труда.

Рынок труда муниципального образования
«город Екатеринбург» представлен тремя ос‐
новными участниками. Первым участником
необходимо обозначить Департамент по тру‐
ду и занятостиСвердловской области, который
является уполномоченным органом в сфере
охраны труда и социально‐трудовых отноше‐
ний и осуществляет свою деятельность непо‐
средственно и через подведомственные госу‐
дарственные и казенные учреждения служ‐
бы занятости населения Свердловской обла‐
сти, государственные автономные учреждения
Свердловской области [8]. На территорииМО
«город Екатеринбург» обеспечивает реали‐
зацию гарантированного государством права
граждан на защиту от безработицы, оказы‐
вает государственные услуги в сфере занято‐
сти населения, трудовой миграции, осуществ‐
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ляет функции в сфере социально‐трудовых от‐
ношений государственное казенное учрежде‐
ние службы занятости населения Свердлов‐
ской области «Екатеринбургский центр за‐
нятости». В частности, в Екатеринбургский
центр занятости входят межрайонные отде‐
лы, которые оказывают государственные услу‐
ги гражданам, содействуя в поиске подходя‐
щей работы с учетом уровня профессиональ‐
ной подготовки, опыта работы, и работодате‐
лям, содействуя в подборе необходимых ра‐
ботников, информируя о состоянии рынка тру‐
да, профессионально обучая как безработных
граждан, так и будущих сотрудников предпри‐
ятия по заявке работодателя.

Следует заметить, однако, что среди мо‐
лодежи в настоящее время распространен‐
ным является и скрытый тип безработицы,
поскольку значительная часть потенциальных
специалистов из её числа, которых можно от‐
нести к безработным, имея в виду фрикцион‐
ную безработицу, таковыми себя не считают,
предпочитают не регистрироваться в государ‐
ственных органах занятости, выбирая страте‐
гии трудоустройства посредством социальных
контактов и связей как реальных, так и сете‐
вых. Необходимость помощи со стороны цен‐
тров занятости остается на сегодня очень ак‐
туальной при условии реализации ими адрес‐
ной информационной политики о возможно‐
стях трудоустройства молодежи.

Среди участников рынка труда важно на‐
звать образовательные организации г. Екате‐
ринбурга, в частности профессиональные об‐
разовательные организации среднего профес‐
сионального и высшего образования, которые
осуществляют подготовку профессиональных
кадров и создают условия для развития, пере‐
подготовки, повышения квалификации персо‐
нала. На сегодняшний день число лицензиро‐
ванных вузов Екатеринбурга, имеющих госу‐
дарственную аккредитацию, составляет 17 (из
них 15 государственных и 2 негосударствен‐
ных); также в городе представлены 4 филиа‐
ла государственных федеральных вузов. Кро‐
ме того, в Екатеринбурге базируется около 40
учебных заведений среднего профессиональ‐
ного образования.

Большое значение в обеспечении удовле‐
творения образовательных потребностей име‐

ет подготовка специалистов в колледжах.
В настоящее время в системе среднего про‐
фессионального образования функционируют
более 960 колледжей (37%от общего количе‐
ства учебных заведений), представляющих со‐
бой общеобразовательные учреждения нового
вида, имеющих более высокие качественные
характеристики реализации образовательных
программ. Следует отметить, что колледжи
реализуют программы не только среднего, а
также дополнительного профессионального
образования.

Национальный проект «Образование»
2018–2024 гг. определил стратегию приори‐
тетного развития системы образования, ме‐
ры ее реализации, предусмотрев обеспечение
нормального функционирования и устойчиво‐
го развития системы. Одна из целей данно‐
го проекта – развитие региональных систем
профессионального образования, укрепление
базовых учреждений начального и среднего
профессионального образования.

Непосредственными участниками рынка
труда являются лица, уже работающие по най‐
му, а потенциальными – обучающиеся (вы‐
пускники, молодые специалисты, практикан‐
ты, стажеры). При этом участники рынка тру‐
да, особенно в русле профессиональной подго‐
товки и переподготовки кадров, тесно связаны
между собой, и решение вопросов адаптации
молодежи к социальнымреалиямрынкаможет
оказать влияние на результативность работы
всей системы. Поэтому динамика социально‐
экономических процессов Уральского эконо‐
мического региона не в последнюю очередь
зависит от включенности молодежи в рынок
труда муниципального образования. С этим
связана актуальность исследования положе‐
ния молодежи на рынке труда, их профессио‐
нально‐ценностных ориентаций, так как оцен‐
ка успешности профессиональной социализа‐
ции является важным показателем личност‐
ной и социальной эффективности молодежи.

Вопросам мониторинга трудоустройства
выпускников как на государственном, так и
на региональных уровнях посвящены разра‐
ботки специалистов в сфере государственного
и регионального управления и образователь‐
ной политики [7], социологов и специалистов
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в области управления образованием [3; 4], ис‐
следователей‐педагогов.

Социологические исследования индиви‐
дуальных траекторий распределения трудо‐
устройства выпускников образовательных ор‐
ганизаций среднего профессионального обра‐
зования можно отнести к группе исследова‐
ний детерминант успешности профессиональ‐
ной социализации молодежи на рынке труда,
поскольку каждая профессия обладает систе‐
мой ценностных предпочтений, которые зада‐
ют цель, смысл и направление деятельности
специалистам, работающим в той или иной
сфере.

Если подходить к трактовке профессио‐
нальных ценностей с позиций индуктивного
подхода, то можно выделить следующие: осо‐
знание и уважение к социальной професси‐
ональной роли, наличие социальной мотива‐
ции труда, ценность трудовой деятельности,
интерес к профессиональной и корпоративной
культурам, потребность в образовании и са‐
мообразовании. В то же время правильной и
полной нам представляется позиция Т. В. Ва‐
сильевой, определяющей профессиональные
ценностные ориентации как «базовую харак‐
теристику личности профессионала, включа‐
ющую в себя систему отношений к ценно‐
стям профессии, готовность реализовать се‐
бя в профессиональной деятельности; также
важны и ценностные ориентации, отражаю‐
щие социальную значимость профессии, её
статусность, ценности, связанные с условиями
осуществления профессиональной деятельно‐
сти и др». Таким образом, Т. В. Васильева
понимает под профессиональными ценност‐
ными ориентациями «относительно устойчи‐
вое отношение субъекта к будущей профес‐
сиональной деятельности и реализации себя в
конкретной профессиональной сфере, а так‐
же сформированные качественные показатели
развития личности, необходимые для овладе‐
ния выбранной профессией» [1]. Поэтому от‐
ношение к образованию, его значение, смысл,
ценность определяет для обучающегося его
поведение в этой сфере, его становление как
специалиста.

Профессиональное самосознание как один
из психических ресурсов труда включает в се‐
бя начальный и актуальный образ профессии,

знания о соответствии ее особенностей соб‐
ственным личностным качествам, критерии и
параметры ее ресурсности и результативно‐
сти, связанные с ее местом в структуре раз‐
деления труда и функций в обществе, ее вос‐
требованностью на рынке труда и социальном
рынке. Особенностью профессионального са‐
моопределения современной молодежи сего‐
дня является ситуация нестабильности и рис‐
ков на рынке труда и профессий.

Важность профессионального самоопреде‐
ления обусловлена и тем, что оно неразрыв‐
но связано с самореализацией человека в дру‐
гих важных сферах жизни, так как совре‐
менное понимание карьеры предполагает не
только результативность и продуктивность в
данной профессиональной деятельности, но и
успешность всей жизни. Сущность професси‐
онального самоопределения состоит не просто
в выборе профессии, оно связывается с воз‐
можностью самостоятельного и осознанного
нахождения смыслов выполняемой работы и
всей жизнедеятельности в конкретной социо‐
культурной ситуации. Содержание помощи в
профессиональном самоопределении сегодня
должно включать в себя целенаправленное
формирование внутренней готовности само‐
стоятельно и осознанно планировать, коррек‐
тировать и реализовывать перспективы про‐
фессионального, жизненного и личностного
развития. Помощь в профессиональном само‐
определении направлена не только на реше‐
ние актуальных задач будущего трудоустрой‐
ства, но и имеет воспитательный, ценностно‐
ориентировочный характер.

Целесообразно упомянуть три исследова‐
тельских подхода к профессиональному само‐
определению в рамках социологии: домини‐
рование идей профессионального отбора при
формировании социально‐профессиональной
структуры; исследования, связанные с адап‐
тацией молодежи к существующим социаль‐
ным структурам; изучение проблем професси‐
онального самоопределения молодежи. В дан‐
ном подходе акцент делается на необходимости
и важности сопровождения профессионально‐
го самоопределения молодежи. Его теоретиче‐
ским основанием оказываются традиционные
и инновационные исследовательские подходы
и новые практики информирования.
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Индивидуальные траектории профессио‐
нального самоопределения и трудоустройства
являются одним из структурных компонентов
системы траекторий, направляющих процес‐
сы социализации, в том числе и профессиона‐
лизации. Социализационная траектория пони‐
мается как специфическая для личности сово‐
купность показателей направленности, хода и
продуктивности и результативности процессов
социализации, влияние на которые оказывают
средовые, субъектные и диспозиционные фак‐
торы. «Алгоритм построения социализацион‐
ной траектории основывается не на статиче‐
ских состояниях, а на динамике процесса со‐
циализации с учетом пройденного индивидом
этапа жизненного пути, причем основные ха‐
рактеристики измеряются во временном кон‐
тинууме» [6].

Личностные стратегии, влияющие на
успешность вхождения на рынок труда и на
успешность профессиональной социализации,
описаны в работах, посвященных исследова‐
ниям потенциала молодежи на рынке труда [2],
а также в исследованиях профессионально‐
ценностных ориентаций студентов [3; 10; 11].
В работах современных авторов подчерки‐
вается значимость исследований адаптации
молодежи к социальным реалиям рынка и
иным социальным структурам. Так, по мне‐
нию В. С. Волегова, исследователи и прак‐
тики делают основной упор на необходимости
грамотного распределения молодых людей по
социально значимым позициям социального
пространства как социального и профессио‐
нального, так и территориального [2, с. 167].

Проблема вхождения молодежи в рынок
труда имеет также значение с точки зрения
выработки ориентиров и приоритетов государ‐
ственной социальной политики в целом.

Специфика динамики экономической ситу‐
ации в связи пандемией, порождающей неста‐
бильность экономической ситуации, ухудше‐
ние межгосударственных отношений в связи с
санкционной политикой – эти и другие факто‐
ры, влияющие на рынок труда, привели к воз‐
никновению новой ситуации в трудовых отно‐
шениях. Нестабильность экономической ситу‐
ации не может не оказывать влияние на по‐
ложение молодежи на рынке труда. Молодежь
в силу ее социально‐психологических характе‐

ристик, человеческого капитала данной соци‐
альной страты оказывается сегодня недоста‐
точно подготовленной к реалиям рынка труда.

Уязвимость молодежи как трудового ресур‐
са, проявляется в недостаточном уровне под‐
готовки молодежи в процессе получения об‐
разования, ориентированного сегодня на ком‐
петентностный подход, однако не всегда соот‐
носящим содержание компетенций и их при‐
оритеты с требованиями рынка труда и рын‐
ка востребованных компетенций. Несоответ‐
ствие полученных в процессе получения обра‐
зования знаний, умений, навыков и компетен‐
ций структуре и потребностным приоритетам
и запросам рынка труда и отдельных работо‐
дателей может отрицательно сказываться на
уровне доверия работодателей выпускникам и
молодым специалистам.

Содержание и динамика проблем качества
профессионального образования в последние
два десятилетия активно исследуется. В насто‐
ящее время можно обнаружить рост тенден‐
ции разрыва между запросами рынка на опре‐
деленные профессиональные квалификации и
компетенции и реальными квалификациями
выпускников и молодых специалистов. Ори‐
ентация современного образования на прин‐
ципыперсонализации, вариативности и гибко‐
сти, как и современные трактовки сути компе‐
тентностного подхода, могут позволить сокра‐
тить названные разрывы.

В содержание понятия «профессиональная
компетентность» входят интегральные харак‐
теристики, определяющие способность про‐
фессионала не только осуществлять профес‐
сиональные функции, но и решать нетипич‐
ные, экстремальные или инновационные твор‐
ческие задачи, возникающие в реальной про‐
фессиональной деятельности, используя при
этом профессиональный и личностный опыт,
способность решать профессиональные про‐
блемы в соответствии со своими професси‐
ональными ценностями и жизненными мо‐
дусами существования в профессии. Компо‐
нент способности трактуется при таком подхо‐
де как умение, поскольку профессиональные
способности развиваются в деятельности. От‐
сюда ориентация современного образования
на практико‐ориентированные подходы, про‐
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ектное обучение, различные виды профессио‐
нальных образовательных проб.

В названных подходах обнаруживается за‐
висимость между профессиональной компе‐
тентностью и ключевыми базовыми компетен‐
циями, иными словами общие компетенции
тесно пересекаются со специальными. Ориен‐
тация на запросы работодателя подразумевает
важность обеих групп компетенций.

Широта номенклатуры должностей, соот‐
ветствующих кругу компетенций, получаемых
в процессе образования, оказывает влияние
на механизмы адаптации выпускников и моло‐
дых специалистов, к реалиям рынка труда.

Выпускники и молодые специалисты вхо‐
дят в состав молодежной когорты. Молодежь
на рынке труда понимается как социально‐
активная экономическая группа, составляю‐
щая молодежный сегмент рынка труда.

Молодежь, как субъект рынка труда, име‐
ет довольно размытые возрастные границы, не
совпадающие с возрастными границами поня‐
тия молодежь, если понимать ее как демогра‐
фическую группу. К группе потенциальных,
или фактических, субъектов, относимых к мо‐
лодежи на рынке труда, относятся лица в воз‐
расте 16–29 лет. Возрастная, образователь‐
ная и профессиональная неоднородность мо‐
лодежи на рынке труда позволяет выделить
три подгруппы: молодежь в возрасте от 16 до
18 лет, от 19 до 24 лет и от 25 до 29 лет. Пред‐
ставители этих групп находятся на различных
стадиях профессионального самоопределения
и профессионализации в силу психологиче‐
ских и социально‐экономических причин.

Характер труда, предлагаемого на рынке
труда молодежи, различается для представите‐
лей названных трех групп.От неквалифициро‐
ванного труда, предлагаемого представителя‐
ми младшей группы, происходит перемещение
по направлению увеличения квалифицирован‐
ности, что характерно для представителей бо‐
лее старших по возрасту групп, что оказывает
существенное влияние на разницу в конкурен‐
тоспособности названных групп.

Наличие профессионально опробованных
и скорректированных компетенций и профес‐
сиональной квалификации и опыта позволя‐
ют представителям старших групп более осо‐
знанно подходить к выбору стратегий вхожде‐

ния на рынок труда, более успешно осуществ‐
лять процессы профессиональной самореали‐
зации. Для представителей старшей возраст‐
ной группы (24–29 лет) актуальной становит‐
ся потребность в повышении квалификации,
переподготовке и других формах дополнитель‐
ного образования, получаемого с учетом си‐
туации на рынке труда. Вышесказанное поз‐
воляет сделать вывод о необходимости адрес‐
ной помощи представителям молодежи как со
стороны центров занятости, так и со сторо‐
ны образовательных организаций профессио‐
нального образования с учетом особенностей
вхождения на рынок труда и процессов вза‐
имодействия с участниками рынка труда, вы‐
званные принадлежностью к той или иной воз‐
растной группе.

Неоднородность квалификаций и других па‐
раметров, отличающих названные группы, во
многом объясняет особенности динамики рын‐
ка труда молодежи. Вышесказанное также мо‐
жет быть объяснением неопределенности и
рисков на рынке труда молодежи. Следует от‐
метить особую роль студенческой молодежи,
которая, являясь экономически неактивным
сегментом, может переходить в экономически
активный сегмент и обратно.

Следует отметить, что рынок труда, а ес‐
ли быть более точными, предложения, суще‐
ствующие на рынке труда, оказывают большое
влияние не только на динамику рынка труда
молодежи, на выбор путей профессиональной
самореализации, но также на формирование
профессионально‐ценностных ориентаций и,
соответственно, на индивидуальные траекто‐
рии трудоустройства выпускников. Так, на‐
пример, многие считают государственный сек‐
тор экономики наиболее предпочтительным
для выпускников гуманитарных специально‐
стей (образование, социальные услуги, госу‐
дарственные учреждения, органы местного са‐
моуправления), однако результаты проведен‐
ного в образовательных организациях анкети‐
рования показывают обратное (табл. 1). Ис‐
следование проводилось в период 2017–2018
гг. в профессиональных образовательных ор‐
ганизациях СПО г. Екатеринбурга (в частно‐
сти, Екатеринбургский экономико‐технологи‐
ческий колледж и Колледж электроэнергетики
и машиностроения РГППУ).
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Таблица 1 – Распределение индивидуальных
траекторий трудоустройства выпускников

№ Значение Кол‐во
ответов

Доля,
%

1 Промышленность 92 8,06
2 Сельское хозяйство 73 6,39
3 Транспорт 54 4,73
4 Строительство 109 8,76
5 Связь 39 3,42
6 Торговля 98 8,58
7 Общественное питание 29 2,54
8 Бытовое обслуживание насе‐

ления
34 2,98

9 Здравоохранение 52 4,55
10 Физкультура и спорт 38 3,33
11 Образование 71 6,22
12 Наука и научное обслужива‐

ние
63 5,52

13 Информационные технологии 116 10,16
14 Кредитование, финансы, стра‐

хование
45 3,94

15 Банковская сфера 72 6,3
16 Культура и искусство 59 5,17
17 Государственное и муници‐

пальное управление
67 5,87

18 Обеспечение безопасности
населения

31 2,71

Таблица 2 – Критерии выбора профессиональной
траектории

№ Значение Кол‐во
ответов

Доля,
%

1 Хорошие условия и организа‐
ция труда

51 12,75

2 Достойная заработная плата 79 19,75
3 Интересная работа по специ‐

альности
43 10,75

4 Возможность завести «полез‐
ные» связи

57 14,25

5 Престижность занимаемой
должности

64 16,0

6 Расширенный социальный па‐
кет

52 13,0

7 Личные мотивы 4 1,0
8 Желание продолжить дина‐

стию
12 3,0

9 Ощущение уверенности и ста‐
бильности

38 9,5

Респонденты связывают нежелание рабо‐
тать в государственном секторе с особенно‐
стями финансирования (зависимость заработ‐
ной платы от финансовых «вливаний» госу‐
дарства, отсутствие разнообразия вакансий,
низкая, хотя и гарантированная оплата тру‐
да). На сегодняшний день рынок труда города

Екатеринбурга для выпускников юридическо‐
го профиля в государственном секторе пред‐
ставлен следующим образом: государствен‐
ный инспектор Уральского управления Феде‐
ральной службы по экологическому, техноло‐
гическому и атомному надзору (12–19 тыс.
руб.), специалисты Министерства финансов
(24–34 тыс. руб., в зависимости от катего‐
рии), специалисты‐экспертыУФНСРоссии по
Свердловской области (12–16 тыс. руб.) [8;9].
Таким образом, выпускники, впервые устраи‐
вающиеся на работу в государственный сек‐
тор, могут претендовать на заработную плату
в размере 12–15 тыс. рублей. В то же время
большинство обучающихся привлекает пер‐
спектива высокой оплаты труда (табл. 2).

При этом приходится констатировать, что
работа по специальности интересует менее по‐
ловины респондентов. Муниципальная служ‐
ба не представляет большого интереса у опро‐
шенных. Исходя из результатов исследова‐
ния это связано не только с низким заработ‐
ком, но и с оценкой необходимого для рабо‐
ты на муниципальной службе образования как
очень дорогостоящего. Кроме того, ряд студен‐
тов сочли, что государственная и муниципаль‐
ная служба – тот социальный институт, где
продвижение по службе возможно лишь с по‐
мощью «неформальных инструментов».

Студенты колледжа, в свою очередь, недо‐
статочно ориентированы на профессию юри‐
ста, о чем свидетельствуют фрагментарные
представления о её сущности, характере, осо‐
бенностях. Также имеет место и слабая осо‐
знанность мотивов профессионального выбо‐
ра большинства обучающихся (табл. 3).

Целью исследования, проведенного сре‐
ди учащихся Екатеринбургского экономико‐
технологического колледжа и Колледжа элек‐
троэнергетики и машиностроения РГППУ в
2019 г., было выяснение содержания пред‐
ставлений о профессиональном успехе. Со‐
гласно анализу ответов на вопрос, как в целом
респонденты видят свое будущее в профессии,
следует отметить, что у большинства студен‐
тов полноценное комплексное представление
о будущей профессиональной деятельности
сформировано недостаточно ясно: 58% ре‐
спондентов отметили уверенность лишь в от‐
дельных деталях, однако именно детализация
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Таблица 3 –Мотивационные характеристики
профессионального выбора

№ Значение Кол‐во
ответов

Доля,
%

1 Интересная работа 122 11,3
2 Популярность профессии 285 25,77
3 Интересовало лишь поступле‐

ние, вне зависимости от спе‐
циальности

125 11,3

4 Настояния родителей 143 12,93
5 Творческий характер профес‐

сии
99 8,95

6 Возможность перемены места
жительства

107 9,67

7 Друзья/знакомые поступали
на эту же специальность

135 17,21

8 Средства массовой информа‐
ции

78 7,05

9 Возможность продолжить се‐
мейную династию

12 1,08

Итого: 1 106 100

может быть показателем наличия осознанных
критериев оценивания параметров будущей
профессиональной деятельности. 15% опро‐
шенных четко представляют себе будущую
профессиональную карьеру. Именно наличие
целостного представления о будущей профес‐
сии можно отнести к показателям профессио‐
нальной зрелости.

Таким образом, по результатам проведен‐
ного исследования, можно сделать вывод о на‐

личии у выпускников профессиональных об‐
разовательных организаций СПО осознан‐
ных критериев оценивания параметров буду‐
щей профессиональной деятельности в свя‐
зи с имеющимися профессиональными при‐
тязаниями и ожиданиями, а также в связи с
имеющимся уровнем профессиональной под‐
готовки, осуществляемой в процессе обуче‐
ния, что является показателем их личностно‐
профессиональной зрелости, важным показа‐
телем и структурным компонентом которой яв‐
ляются профессионально‐ценностные ориен‐
тации студентов.

Степень осознанности критериев оценива‐
ния параметров будущей профессиональной
деятельности студентами и выпускниками мо‐
жет способствовать построению осознанных
индивидуальных стратегий вхождения на ры‐
нок труда. Для успешной реализация страте‐
гий профессионального самоопределения вы‐
пускникам важно включение в эффективное
взаимодействие с участниками рынка труда.

Организация эффективного взаимодей‐
ствия между участниками рынка труда должна
строится с учетом особенностей рынка тру‐
да молодежи, специфики рыночных рисков
на рынке труда молодежи, особенностей про‐
фессионального самоопределения различных
групп молодежи.
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ABSTRACT:
The purpose of the article is to explore the interrelation of the students’ maturity degree and the
content of professional-value orientations as a factor of successful professional socialization and
employment track building at the stage of labor market entering.

The problem of finding new forms of interaction between educational institutions and labor
market participants, considering the youth labor market specifics and factors affecting its dy-
namics, is still open because of the insufficiently addressed distinctions of professional identity
of various youth groups as labor market participants. The problem is due to the contradiction
between the market orientation towards the graduates’ and young specialists’ professional com-
petencies in-demand by employers and a different degree of awareness of their content and, as a
consequence, an insufficient degree of their development among graduates and young specialists
who are at the stage of labor market entering.

The research objective is to reveal the content and degree of awareness of college and voca-
tional school students’ professional and value orientations (a sociological research of the youth in
the “Ekaterinburg city” municipality).

The theoretical basis of the article includes sociological survey of the youth labor market, theo-
retical research approaches to studying professional identity and professional-value orientations
of young people, individual tracks of professional identity and labor market entry, theoretical in-
vestigation of the essence of competence-based approach and the content of professional com-
petencies.

The article examined the specific features of labor market and educational services market in
Ekaterinburg, provides research data on the given social fields, following the results of the research
by the authors of the article using survey methods and questionnaires in educational institutions
of Ekaterinburg, at the “Ekaterinburg College of Economics and Technology” State Autonomous
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Professional Educational Institution of the Sverdlovsk region and the College of Electric Power
and Mechanical Engineering of the “RGPPU” Federal State Autonomous Educational Institution
of Higher Education.

Based on the research results, conclusions have been made on the priority employment areas
selected by the respondents, the content of the students’ professional and value orientations,
on the maturity degree of conscious criteria to assess the future professional activity parameters
in relation to the existing professional aspirations and expectations and also depending on the
existing level of professional training within the learning process.

In the authors’ view, it is necessary to add the research of the graduates’ professional and
value orientations, being the basis for building individual labor market entry and employment
tracks to the graduates’ employment monitoring. The results of the given and similar research
works will enable educational institutions and employment centers to provide targeted assistance
to graduates and young professionals.

KEYWORDS: professional identity, professional-value orientations, individual employment track,
proprity specialitites, professional competencies.
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