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О подходах к типологии 
социально-экономических 
рисковISSN 1812-5220

© Проблемы анализа риска, 2017

М. Е. Родионова,

член Редакционной коллегии

Статьи, представленные в данном номере журнала, 

объединены главной темой «социально-экономиче-

ские риски», и большинство поднимаемых авторами 

вопросов непосредственно или опосредованно отно-

сится к главной теме. При этом следует обратить вни-

мание на разносторонний спектр авторских взглядов 

на социально-экономические риски и проведенных 

авторских исследований, начиная от общего теоре-

тизированного взгляда, включая, к примеру, рассмо-

трение рисков в рамках общественно-профессио-

нальных и семейно-бытовых ролей заканчивая более 

практико-ориентированными задачами, такими как, 

например, количественная оценка ассиметрии вос-

приятия риска, риски российских инновационных 

кластеров; оценка рисков портфеля активов автор-

ского права; уделено особое внимание экономиче-

ским рискам в рамках инновационной деятельности 

и интеллектуальных активов. Отдельно нами были 

выделены риски, связанные с бедствиями, на приме-

ре Национальной системы Республики Кении, и про-

блемы электробезопасности.

Прежде всего представленный материал помо-

жет определиться с понятиями социального и со-

циально-экономического риска. Существует доста-

точно развитая полемика отечественных ученых 

по поводу дефиниции «риск» и достаточно большое 

разнообразие вариантов определения социально-

экономических рисков. 

В основе риска лежит вероятностная природа 

управленческой деятельности и неопределенность 

ситуации. Объективной основой риска является не-

определенность функционирования внешней среды 

обитания объекта риска, состав определяющих ее 

факторов; направления их действия; динамичность 

процессов и явлений, происходящих во внешней 

среде. Субъективной основой рисков социально-

экономического развития, возникающих на всех 

этапах цикла управления и в процессе всей деятель-

ности той или иной институциональной единицы, 

служит ее внутренняя среда, проявляющаяся по-

средством действий работников.

В условиях глобализации и постоянно оказы-

вающегося давления на Россию типология рисков 

расширяется, управление рисками приобретает 

стратегически важное значение для России. На се-

годняшний день на первый план выходят такие 

виды рисков, как социальные, экономические, 

банковские, инвестиционные, страховые, полити-

ческие, риски социального контроля и др. Что ка-

сается рисков социальных, то следует учитывать, 

что социальный риск всегда связан с ситуацией 

неопределенности, которая порождается любым 

финансово-экономическим кризисом/ситуацией 

неопределенности и нестабильности и обуславлива-

ет высокую вероятность наступления негативного 

последствия для различных социальных групп и хо-

зяйствующих субъектов. Основными субъектами 

социальных рисков (в условиях финансово-эконо-

мических кризисов и в условиях нестабильности) 

являются прежде всего государство, собственник, 

работодатель, социальные институты или органи-

зации, которые своими действиями создают ситуа-

ции неопределенности и таким образом усиливают 

вероятность реализации рисков. Последние могут 

быть как социальными, так и экономическими.

Одним из наиболее острых на сегодняшний день 

вопросов является контроль над рисками в первую 

очередь со стороны государства и общества. Управ-
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ление рисками и контроль рисков становятся по-

вседневной деятельностью специалистов данной 

области. Особенно это касается социальных рисков, 

которые трудно предотвратить, но можно контро-

лировать. В качестве структурных элементов кон-

троля выделены институциональный или норма-

тивный контроль; организационный (групповой) 

контроль; межличностный (внутригрупповой или 

референтный) контроль; личностный самокон-

троль индивида.

Важным считаем привлечь внимание читателя 

к экономическим и социальным рискам иннова-

ционных российских кластеров. Выявление рисков 

и поиск социальных ресурсов для повышения тем-

пов развития региональных экономик приобре-

тают стратегическое значение особенно на фоне 

неослабевающего внешнеполитического давления 

на Россию и попыток дестабилизации обстанов-

ки в стратегически важных субъектах Российской 

Федерации. Кластерный подход интересен с точки 

зрения нового социально-экономического явления, 

на которое возлагаются огромные ожидания, такие 

как диверсификация промышленности, усиление 

инновационной деятельности предприятия; разви-

тие «экономики знаний», формирование человече-

ского капитала, организация нового социального 

взаимодействия.

Также одним из актуальных на сегодняшний 

день видов рисков являются риски инновацион-

ной деятельности. С усилением роли инноваций как 

важнейшего конкурентного преимущества и фак-

тора экономического роста стран, а также с пере-

ходом к инновационной экономике в ряде стран 

необходимость совершенствования подходов к ана-

лизу рисков в данной области становится все более 

очевидной. Практически невозможно без прогно-

зирования и анализа рисков предупредить многие 

социальные и природные катастрофы, информа-

ционные сбои и другие серьезные угрозы для на-

циональной экономики и крупнейших российских 

и международных производств. 

В заключение хотелось бы отметить необходи-

мость заблаговременного реагирования на риски 

и видеть в качестве одной из основных задач совер-

шенствование управления и контроля над рисками, 

включая меры различного характера относительно 

как внутренних, так и внешних (социальных) ри-

сков, и акцентировать внимание на прогнозирова-

нии рисков различного рода, контроль и управле-

ние над которыми должны стать целенаправленной 

политикой государства, которая должна привнести 

значительный вклад в развитие экономики и стра-

ны в целом, предотвратить целый ряд возможных 

катастроф. 
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Социальный контроль 
минимизации девиаций 
и рисков в современном 
обществе

Аннотация

Институционализация социальной жизнедеятельности снижает риски людей, так как их 

взаимодействия трансформируются из экспериментальных, стихийных в упорядочен-

ные, узаконенные, предсказуемые. Особенно это важно в сфере экономических и полити-

ческих отношений. Соблюдение как институциональных, так и внеинституциональных 

норм-правил обеспечивается организациями — агентствами и агентами контроля. В со-

циально-экономической и социально-политической практике они функционируют как 

механизм обеспечения порядка, минимизации девиаций, снижения риска. Решению этой 

научной проблемы посвящена авторская концепция социального контроля, в которой 

раскрываются структурные элементы функционирующего механизма социального кон-

троля, а также его ресурсы и результаты, факторы и проблемы, направления и приори-

теты. Особое место отведено социальному контролю как комплексной социальной тех-

нологии в обществе, сфокусированной на минимизации девиаций, и снижению рисков.

Ключевые слова: социальные риски, социальный контроль, ресурсы и результаты, факторы и про-

блемы, направления и приоритеты социальный контролллинг.
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Введение
Люди подвергаются различным социальным рискам. Они могут отразиться 

на человеке, начиная от его состояния здоровья, трудоспособности, трудово-

го дохода, качества жизни вплоть до разрушения ценностных и социальных 

смыслов жизнедеятельности. Если есть возможность свободы выбора, то ре-

зультат действий всегда будет не предопределен. Если опасность объективна, 

то риск — субъективен. Опасность существует вне индивида, а риск — в его 

сознании. По мере перехода от традиционного общества к индустриальному, 

а от индустриального к постиндустриальному с развитием социальных ин-



С. В. Назаренко. Социальный контроль минимизации девиаций и рисков в современном обществе 7

ститутов риски неизбежно снижаются. Однако 

институты современного общества устроены так, 

что риск заложен в них самих. Решая одни соци-

альные проблемы, институты латентно иницииру-

ют другие.

Социальный риск — это вероятное событие. 

С его наступлением возникает духовная и/или мате-

риальная необеспеченность социального действия 

индивида. В его внутрисемейной или внесемейной, 

трудовой (учебной) или досуговой деятельности 

усиливается противоречивость, напряженность, 

пессимизм и т. п. В качественно-количественном 

контексте он отражает зависимость частоты воз-

никновения подобных событий, в которых постра-

дали люди. Они потерпели материальные убытки, 

или им был причинен социальный вред. Если ин-

дивидуальный риск характеризуется частотой вреда 

(поражения), причиняемого отдельному человеку 

в результате воздействия на него факторов опас-

ности, то социальный риск фиксирует тяжесть по-

следствий, то есть катастрофичность реализации 

потенциальных опасностей, подстерегающих всех 

участников взаимодействий. 

Современный человек окружен рисками, кото-

рые являются следствием как технологических, так 

и социальных систем. Риск взаимосвязан с довери-

ем, ибо он является результатом решения к деятель-

ности и непосредственно деятельности индивида. 

Социальное действие является результатом приня-

тия решения, неизбежно основывающегося на до-

верии к социальной среде, иначе отсутствие пред-

сказуемости действия и отсутствие доверия между 

участниками разрушает ценностно-нормативную 

и социально-психологическую основу социально-

го взаимодействия [6]. Любое социальное действие 

индивида рискогенно. Леность (пассивность), без-

действие или отказ осуществить действие — это 

альтернативные формы социального действия, ко-

торое потенциально может быть не менее рискоген-

ным [1].

Риски — это не исключительный случай, не по-

следствие, не побочный продукт социальной жиз-

ни. Они постоянно воспроизводятся обществом. 

Позитивная логика общественного воспроизвод-

ства (накопление и распределение богатства) все 

более вытесняется негативной логикой произ-

водства и распространения рисков. Социальный 

риск — это результат модернизации, но активи-

зируется глобализацией. Так, прогрессивность ин-

дустриализации и урбанизации функционально 

доминирует над негативными эффектами, то есть 

явными и латентными дисфункциями органи-

заций. 

Организации обладают монопольным правом 

на исключительное использование закрепленных 

за ними прав. Это и легитимизация сложивших-

ся социальных отношений, и установление норм-

правил игры деятельности для минимизации ри-

ска утраты социального влияния как на общество, 

так и на отдельные большие и малые группы лю-

дей. Угрожающие риски выходят из-под контроля 

не только людей, но и институтов и организаций, 

даже общества и государства. Именно поэтому 

обществу и государству имманентно присущи дей-

ствия по контролю над рисками.

Социальные риски нельзя предотвратить, но их 

можно контролировать. Управление и контроль ри-

сками все более становится содержанием повседнев-

ной деятельности людей. Если наступление одних 

рисков предсказуемо, то от других целесо образно 

страховаться. Управление рисками — это не одно 

и то же, что минимизация негативных последствий 

уже возникших противоречий и реально существу-

ющих социальных проблем. Управление рисками 

предполагает, с одной стороны, поиск и реализацию 

возможности избежания возникающих противо-

речий и проблем, а с другой — минимизацию воз-

можного социального вреда или материального 

ущерба, если избежать проблему не представляется 

возможным.

Основная цель социального управления и кон-

троля — это сохранение и поддержание стабиль-

ности социальной организации по отношению 

к базовым сферам жизнедеятельности общества 

и отдельных групп, общностей индивидов в нем. 

Она детерминирована потребностями в стабильно-

сти социальных образований, иначе они утрачива-

ют гомеостатичность и стремительно деградируют. 

Становятся неспособными обеспечивать домини-

рование. Чтобы недопустить этого, организации 

выполняют функцию социального управления. 

Они используют в качестве наиболее эффективного 

средства обеспечения стабильности механизм со-

циального контроля. 
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1. Структура и функции механизма 
социального контроля
Минимизируют социальные риски социальные ин-

ституты как устоявшиеся практики — нормы-пра-

вила игры и организации как игроки — субъекты, 

играющие по институциональным правилам и об-

ладающие определенной свободой выбора век-

тора последующих социальных взаимодействий. 

Институты обеспечивают порядок, организуют 

игроков, упорядочивают и координируют их взаи-

модействия. Нормы-правила, регламентирующие 

конкретные действия субъектов, дополняются (со-

провождаются и обеспечиваются) нормами-пра-

вилами их поддержания, понуждения и побуж-

дения к их исполнению, то есть одни институты 

контролируют другие институты. Они регламен-

тируют поведение тех, кто контролирует соблюде-

ние условий и правил игры взаимодействующими 

сторонами. Так, институты — это взаимосвязан-

ная совокупность правил игры и правил контроля. 

Именно поэтому социальный институт выступает 

инструментом социального контроля, под которым 

понимается механизм оценки и санкционирующе-

го воздействия (не только наказание и осуждение 

за девиации, но и вознаграждение и одобрение 

за новации) социальной организации общества 

и его институтов деятельности социальных групп 

и поведения индивидов в целях приведения ре-

альных общественных отношений в соответствие 

с ценностно-нормативными требованиями и ожи-

даниями общества.

Структурными элементами социального кон-

троля являются:

1. Институциональный или нормативный (меж-

групповой) контроль. Это механизм доступности 

средств при целедостижении. Он понимается как 

процесс обеспечения индивида средствами, с по-

мощью которых ему предоставляется возможность 

удовлетворения основных видов потребностей, до-

стижения целей. Достижение целей в воспроизвод-

стве нормативного и общеразделяемого поведения 

индивида возможно при приоритете санкциониро-

вания, ориентированного на получение его конеч-

ного социального эффекта — создание социаль-

ных условий, обеспечивающих минимизацию де-

виаций. Этот контроль решает проблемы создания 

возможности достижения целей социальной орга-

низации за счет расширения возможностей инди-

видов удовлетворить свои потребности, достичь 

личные цели.

2. Организационный (групповой) контроль 

представляет собой непосредственный процесс 

санкционирования индивида по итогам оценки его 

взаимодействия или результатов взаимодействий, 

то есть процесса или результата деятельности. Со-

циальные субъекты, обладающие правом оценки 

деятельности соподчиненного субъекта и примене-

ния к нему санкций, нормативно ограничивают вза-

имодействие индивида с социальной организацией. 

Они решают проблемы оперативного внешнего 

реа гирования на социальное отклонение, отличаю-

щееся от нормативного (идеального).

3. Межличностный (внутригрупповой или рефе-

рентный) контроль — это процесс самоопределения 

индивидом своего места в социальном простран-

стве. Индивид, интегрируясь в социальную органи-

зацию, вольно или невольно включается во взаимо-

действие с социальным окружением (индивидами, 

занимающими социальный статус и исполняющи-

ми роли). Идентифицируя себя с референтной сре-

дой, он одновременно вынужден учитывать весь ее 

потенциальный и реальный комплекс социальных 

реакций, то есть средств, санкцио нирующих воз-

действие за отклонение от норм. Задача этого ме-

ханизма — воспроизводство образцов социальных 

реакций референтной группы, которые побуждают 

или принуждают индивида к действию или бездей-

ствию.

4. Личностный самоконтроль индивида (вну-

тренний контроль индивида) — это процесс, обес-

печивающий перевод ценностей и норм в цен-

ностно-нормативный стандарт, который является 

регулятором поведения индивида. Предлагаемая 

социальным институтом система социальных огра-

ничителей деятельности (поведения), частично или 

полностью ставшая внутренней его потребностью, 

определяет его ориентацию на удовлетворенность 

при ее исполнении.

Комплексное социологическое изучение меха-

низма функционирования социального контроля 

по минимизации рисков ориентировано, с одной 

стороны, на социологическое объяснение функцио-

нирования общественного (гражданского) и госу-

дарственного, а с другой стороны, — на социологи-
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ческое понимание функционирования межличност-

ного контроля и самоконтроля личности индивида.

Система государственного контроля — это це-

лостная совокупность государственных органов, 

которые, согласно Конституции РФ, федеральным 

законам, указам Президента РФ, постановлениям 

Правительства РФ и другим нормативно-право-

вым актам российского законодательства, обязаны 

осуществлять функции, связанные с обеспечением 

функционирования конкретного института [3]. Го-

сударственный контроль реализуется:

а) как контроль со стороны государства как це-

лостного социального субъекта управления за под-

контрольной ему определенной сферой жизнедея-

тельности российского общества.

б) как контроль над функционированием кон-

кретной организации государства, а также деятель-

ности личности индивида.

В сущности, речь идет о контролировании как 

специфическом виде социально-профессиональной 

деятельности агента контроля, включающей в себя 

ряд подвидов, аспектов контрольной деятельности, 

образующих единый комплекс системы обеспече-

ния институционального функционирования:

 • конкретной социальной организации, вплоть 

до социума общества (на макроуровне);

 • отдельной личности индивида как агента 

и контрагента контроля (на микроуровне).

Так, она осуществляется структурами — госу-

дарственными (законодательными, исполнитель-

ными и судебными органами) организациями и уч-

реждениями по поручению государства и в направ-

лении сбалансированной реализации интересов 

государства, общества и личности.

Гражданский контроль выступает в качестве 

цели и следствия функционирования государ-

ственного контроля. Его функциональная нагруз-

ка — минимизация, ограничение, пресечение дея-

тельности субъектов социальных взаимодействий, 

инициирующих и причиняющих социальный вред, 

а также культивирование новаций, приносящих им 

социальную пользу. Гражданский контроль, приоб-

ретая сущностные черты конституционно-право-

вых государственных установок и функций, оформ-

ляется в особый вид правовых отношений субъек-

тов контроля, таких как: а) Общественная палата 

РФ; б) средства массовой информации; в) обще-

ственные организации; г) религиозные и иные ор-

ганизации. Он выполняет как управленческие, так 

и контрольные функции в самом широком смысле 

слова, ибо является результатом социального твор-

чества людей, волеизъявления граждан. Так как 

в гражданском контроле, как правило, отсутствуют 

четко определенные и закрепленные в специаль-

ных законодательных актах и нормативных доку-

ментах предписания, касающиеся функций, средств 

и методов проверки, то он преимущественно осу-

ществляется с помощью норм, зафиксированных 

в общественном мнении, традициях, обычаях, то 

есть на основе негосударственных (неформальных) 

санкций. В социальной практике он функциони-

рует как институциональный контроль общества. 

Его сердцевину составляет механизм доступности 

средств при целедостижении, удовлетворении по-

требностей. Создание условий и предоставление 

средств позволяют утверждать, что он является 

внешним проспективным контролем, где необяза-

тельно непосредственное присутствие контролера. 

Его функции выполняет реальная возможность 

обладать доступными средствами при достижении 

личностных целей, связанных с обладанием: а) ма-

териальными благами, качеством и уровнем жизни, 

благосостоянием и благополучием; б) властью (фи-

зической, административной и интеллектуальной) 

и славой, положительной репутацией; в) знаниями 

(количественное измерение) и творчеством (каче-

ственное измерение); г) удовлетворенностью тру-

дом — социально-профессиональным статусом, 

профессиональной специальностью, психофизио-

логическим и функциональным содержанием, орга-

низацией, условиями, характером труда, социально-

психологическим климатом, стилем и компетентно-

стью другого участника взаимодействий.

Следствием внегосударственного развития со-

циально-экономических отношений является 

не столько активное развитие корпоративных от-

ношений, сколько развитие глобальных институтов 

надгосударственного управления обществом [4]. 

Парадоксальность ситуации проявляется в том, 

что формальная зависимость государства от за-

рождающегося гражданского общества обусловила 

повышение риска утраты социального контроля 

не столько над ним, сколько над отдельными соци-

ально-экономическими явлениями и процессами, 
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что подчеркивает потенциальную неспособность 

государства быть гарантом незыблемости социаль-

но-экономических отношений для заинтересован-

ных в них участников. Социальный контроль над 

ними возможен при помощи группового обще-

ственного давления на них, принуждения или соци-

ализации. Их различие определяется содержанием 

методов, а именно: а) методов убеждения, применя-

емых к контрагентам контроля, которые подверже-

ны влиянию социальных иллюзий или имеют воз-

можность альтернативного поведения; б) методов 

принуждения, реализуемых в отношении контр-

агентов контроля, находящихся в прямой зависимо-

сти от агента контроля, или в отношении которых 

агент контроля обладает возможностью приме-

нения прямого принуждения из-за деятельности, 

представляющей угрозу стабильности сформиро-

вавшихся социальных отношений; в) методов кос-

венного воздействия, применяемых в отношении 

контрагентов, к которым не могут быть примене-

ны методы прямого воздействия, или в отношении 

контрагентов, когда прямое воздействие слишком 

затратное, его следствием являются значительные 

издержки агента контроля.

Агент (контролирующий) и контрагент (контро-

лируемый) контроля выстраивают социальные вза-

имодействия под влиянием:

 • с одной стороны, ценностей — ценности тру-

да человека и/или ценности жизни человека. Реа-

лизация на практике незыблемой ценности — цен-

ности жизни (биологической, психической, соци-

альной) человека — является отражением зрелости 

и гуманности доминирующих в них норм-правил 

игры. Приоритетность обеспечения сохранности 

и безопасности жизни обуславливает использова-

ние технологии мягкого санкционирования. Аль-

тернативой ему является доминирование ценности 

труда как базового принципа трудовой этики (рас-

пределение благ должно осуществляться по труду). 

Личный вклад в общее (групповое, общественное) 

дело или личная услуга контрагента санкциониру-

ется (вознаграждается или наказывается) в рамках 

социально-экономической деятельности государ-

ства [10]. Наиболее явно выражено это противопо-

ставление в социальном институте войны (военно-

го, вооруженного конфликта), когда предоставляет-

ся возможность противоборствующим социальным 

субъектам специфическим способом удовлетворять 

конкретные потребности, реализовывать свои инте-

ресы. Специфичность заключается в том, что наряду 

с достижением военных и иных целей происходит 

уничтожение живой силы противника, то есть со-

циальное взаимодействие непосредственно воен-

нослужащих и опосредованно мирных жителей со-

пряжено с риском для их жизни. Минимизировать 

этот риск призваны социальные (международные) 

нормы ведения войны. В силу того, что военная 

организация государства, включающая в себя во-

оруженные силы и другие войска, воинские форми-

рования, предназначенные для выполнения задач 

военной безопасности военными методами, создана 

для непосредственного осуществления боевых опе-

раций, становится актуальной институционализа-

ция норм ведения войны. В данном случае речь идет 

о праве войны, которое призвано ограничить и ми-

нимизировать, насколько это возможно, негативные 

социальные последствия (бедствия) войны. Исходя 

из этого, центральным звеном норм права войны 

выступает согласование военной необходимости 

с требованиями гуманности;

 • с другой стороны, общепринятых базовых 

институциональных генотипов, формирующих ин-

ституциональную матрицу общества: а) институт 

политической власти, обуславливающий упорядо-

чивание физической силы человека как индивида 

и группы индивидов как человеческого общества, 

а также технологию ее использования; б) инсти-

тут собственности, обуславливающий технологию 

распределения экономических ресурсов общества. 

Если общественный институт экономики преиму-

щественно носит частный характер, так как ори-

ентирован на благополучие отдельного индивида, 

группы индивидов, то общественный институт 

политики — публичный характер, так как посред-

ством его осуществляется консолидация разроз-

ненных интересов индивидов в один, являющийся 

всеобщим для всех. Контрольные функции данных 

институтов реализуются в управленческих техно-

логиях — технологии социальных угроз и техноло-

гии ограниченности ресурсов функционирования 

конкретной социальной системы — системы со-

циальных взаимодействий субъектов (индивидов, 

их групп и общностей). При этом в технологии 

обеспечения воспроизводства востребованных об-



С. В. Назаренко. Социальный контроль минимизации девиаций и рисков в современном обществе 11

разцов исполнения обязанностей, взятых на себя 

участниками взаимодействий, занимающих опре-

деленные статусно-ролевые позиции в социальной 

структуре общества, актуальными являются про-

блема и необходимость смещения центра тяжести 

от технологии угроз к технологии ограниченности 

ресурсов. Это определяет необходимость коррек-

ции деятельности органов управления и контроля, 

а также осознания последствий управленческой ре-

волюции, меняющей тип мышления и управления, 

альтернативами которых на современном этапе 

являются социоцентричный (приоритет интересов 

системы над личностью) и персоноцентричный 

(жизнь человека, его интересы — высшая ценность 

и цель общества, государства) типы. От запретов 

и ограничений к институционализации максимума 

благоприятных условий для становления, развития 

и функционирования индивида в обществе [2]. При 

этом достижение прогрессивности возможно по-

средством эффективности экономики знаний как 

основы экономики постиндустриального общества.

В современной практике государственный 

и гражданский контроль функционируют в со-

ответствии с принципами координации и субор-

динации, планирования и регулирования, моде-

лирования и проектирования, прогнозирования 

и другими. Их агенты осуществляют комплекс спе-

циальных мероприятий, ориентированных на до-

стижение определенной цели — обеспечение обще-

ственной безопасности и непосредственно личной 

безопасности людей. Ее реализация определяется 

успешностью решаемых конкретных задач:

1) формирование профессиональной (предмет-

но-деятельностной) и социальной (коммуникатив-

ной) активности граждан страны;

2) предупреждение социальных явлений, дис-

функционально влияющих на исполнение участни-

ками взаимодействий своих обязанностей, а также 

реализующих свои права;

3) ликвидация социально-экономических при-

чин (внутренних детерминант) и факторов (внеш-

них детерминант), обуславливающих инициацию 

неисполнения или ненадлежащего, вне правового 

поля, исполнения участниками своих обязанностей 

и реализации своих прав.

Посредством технологий социального контро-

ля констру ируются информационные воздействия, 

специальные механизмы, побуждающие к опре-

деленному, заданному социальному действию. 

Искажение социальной информации и незнание 

субкультуры меньшинства обязательно приводят 

к неадекватной социальной реакции большинства 

на проявляемое отклонение от норм-правил. Со-

четание, с одной стороны, социальной реакции 

со стороны общества, а с другой — личностной ре-

акции девианта является потенциальным источни-

ком формирования феномена спирали девиантно-

сти, при которой роль относительно незначитель-

ных видов девиантности может усиливаться, и тем 

самым затрудняется выход индивида из нее. И это 

при условии, что существующее равновесие между 

целями, определенными культурой общества, и ин-

ституционализированными средствами является 

ключевой характеристикой. Воронка девиантности 

является следствием реально существующей слож-

ной конфигурации личностных и общественных 

интересов и устремлений, образующей фундамент 

социального порядка в обществе и инициирующей 

модальное (типичное, наиболее распространенное) 

поведение людей в обществе. Этот тип является 

нормальной реакцией (ответом) личности на ак-

цию (вызов) социальной среды. Причем его фор-

мула — нормальная реакция нормальных людей 

на относительно ненормальные социальные усло-

вия жизнедеятельности. Ее игнорирование неиз-

бежно влечет за собой отклонения: корыстной ори-

ентации — хищения собственности, кражи и дру-

гие посягательства на материальное имущество, 

нарушения норм-правил, связанных с элементами 

теневой экономики, организованной преступности, 

протекционизма, бюрократизма и других долж-

ностных злоупотреблений; отклонений агрессивной 

ориентации, которые вызваны мотивами мести, 

неприязни, вражды, неуважения к другому челове-

ку, что преимущественно выражается либо в виде 

посягательства на честь и достоинство, здоровье 

и жизнь индивида, оскорбление и хулиганство, по-

бои и нанесение увечий, изнасилования и убийства, 

либо в виде нарушений порядка организованных 

(договорных) взаимоотношений между участни-

ками соглашений; социально-пассивного типа, мо-

тивация которых преимущественно связана с раз-

личными формами отчуждения людей, что прояв-

ляется в виде безразличия индивида к социальным 
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проблемам, неисполнения обязательств и обязанно-

стей (должностная халатность, служебное бездей-

ствие, небрежное отношение, неисполнение прика-

зов и приказаний). 

Итак, сущностной особенностью всех контр-

агентов контроля является их особенное свойство — 

они имманентно не способны к прямому влиянию 

на агента контроля, так как вектор социального 

управления только направлен от высших уровней 

организации к низшим (базовый принцип социаль-

ной организации). Это значит, что средствами обе-

спечения являются социальные оценки и социаль-

ные санкции. При этом они в то же время выступают 

и в качестве методов, но уже как оценивание и санк-

ционирование: вознаграждение (одобрение) или на-

казание (осуждение), рассматриваемые как способы 

социального контроля. Социальный контроль — 

далеко не механизм обратной связи или обратная 

реакция от объекта взаимодействия к субъекту. Это 

двусторонний процесс, где со стороны субъекта 

управления как агента контроля он осуществляется 

в форме требования, проверки, ревизии, инспекции, 

заслушивания и т. п.; со стороны объекта управле-

ния тоже как агента контроля — в форме просьбы, 

заявления, жалобы, обращения, запроса, отчета, го-

лосования и т. п. Так, средства обеспечения миними-

зации социальных отклонений, рисков несут в себе 

далеко не тождественную силу. Если при контроли-

рующей деятельности субъектов управления пре-

имущественно характерна принудительная сила, то 

есть сила права, то при контролирующей деятельно-

сти объектов управления — побудительная сила, то 

есть сила морали. Однако в число основных приемов, 

используемых всеми агентами социального контро-

ля, чаще всего входят: а) затруднение и притеснение; 

б) ограничение и блокада; в) давление и репрессия; 

г) осуждение и остракизм.

2. Ресурсы и результаты социального 
контроля в институциональных 
практиках социальных 
(хозяйствующих) субъектов
В числе событий, происходящих в социально-эко-

номической и иной жизнедеятельности людей, со-

циальный риск связан с их зависимостью от: во-

первых, экономической системы производства, 

распределения, обмена и потребления благ, а имен-

но государственного регулирования и рыночного 

саморегулирования; во-вторых, общественной ор-

ганизации трудовой и профессиональной деятель-

ности; в-третьих, имущественных последствий, 

отсутствия стабильного дохода от профессиональ-

но-трудовой деятельности; в-четвертых, позиции, 

интереса государства и общества в минимизации 

последствий наступления событий, дезорганизую-

щих усилия, деятельность человека.

Социальный контроль как механизм (техноло-

гия) сопровождения исполнения норм-правил игры 

в полной мере обладает сущностными управлен-

ческими чертами, такими как: а) усиление и разви-

тие сознательного аспекта социального контроля, 

а также регулирования социально-экономических 

процессов; б) укрепление как централизованного 

государственного регулирования (институциональ-

ного), так и децентрализованного рыночного са-

морегулирования (внеинституционального) соци-

ально-экономическими процессами; в) оптимиза-

ция организации государственного регулирования 

и рыночного саморегулирования, учитывающей 

не только общественные интересы, но и интересы 

отдельных участников — социальных и хозяйству-

ющих субъектов; г) качественно-количественное 

расширение относительно специализированных 

и неспециализированных субъектов социального 

контроля, что позволяет формировать и воспро-

изводить общественную, коллективную поддержку 

субъектов.

Однако социальный контроль имеет ограни-

ченный диапазон действия, связанный прежде все-

го с отклонениями от норм-правил игры. В связи 

с этим актуализируется вопрос о предмете контро-

ля — социальных отклонениях: девиациях, имею-

щих отрицательную, негативную направленность; 

новациях — положительную, позитивную направ-

ленность.

Они попадают в поле зрения агента контроля 

при фокусировании его внимания в сфере: а) труда; 

б) услуг; в) культуры; г) общности. Каждая из них 

выполняет соответствующую функцию — адапта-

ционную, стабилизирующую, инновационную и ин-

теграционную. Адаптационная функция выражается 

в повышении способности сообщества конструктив-

но и своевременно отвечать на вызовы, изменения 

социально-экономических и социально-политиче-
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ских условий, а также на различного рода социально-

экономические и иные проблемы. Стабилизирующая 

функция состоит в санкционировании, в том числе 

стимулировании, устойчивого, сбалансированного 

и эффективного функционирования и развития вза-

имодействий субъектов, реализующих общенацио-

нальные, в том числе государственные, обществен-

ные и личные интересы. Инновационная функция 

проявляется в создании благоприятных условий для 

профессионально-трудовой и иной деятельности как 

общественно полезной инновационной деятельно-

сти. Проведение востребуемых институциональных 

реформ и создание действенных барьеров, заслонов 

непродуманным, авантюристическим, антинарод-

ным действиям — это диапазон социокультурных 

норм экономической культуры общества и государ-

ства. Интеграционная функция заключается, с одной 

стороны, в социализации молодых поколений, транс-

ляции им укорененных в экономической культуре 

общества и государства норм, ценностей, образцов 

поведения, обеспечивающей непрерывность соци-

ально-исторического развития, а с другой стороны, 

в содействии и обеспечении культурной интеграции 

различных социально-экономических групп и слоев.

Каждый структурный компонент институ-

циональной практики взаимодействий агентов 

и контрагентов контроля имеет свое функциональ-

ное средство, которое обеспечивает выполнение со-

ответствующей ему функции (табл. 1).

Модель подсистем институциональной прак-

тики — это четырехсторонняя совокупность 

функцио нальных проблем, с которыми необходи-

мо справляться социальному контролю как системе 

взаимодействия агента и контрагента, а именно: 

 • приспособление к внешней среде, то есть 

адаптация к российской рыночной экономике;

 • достижение целей институционального взаи-

модействия, которое возможно при неукоснитель-

ном исполнении требований субординации и коор-

динации, минимизации вариативности социальных 

отклонений от норм-правил игры — социально-

экономических взаимодействий;

 • интеграция институциональной практикой 

организаций социально-экономических взаимо-

действий социальных субъектов (хозяйствующих 

субъектов) как специфической трудовой и социаль-

но-профессиональной (социально-экономической) 

общности;

 • поддержание приверженности ценностям 

жизни человека или труда человека, то есть под-

держка востребованной и доминирующей модели 

социальными (хозяйствующими) субъектами.

Выделенные аналитическим путем четыре под-

системы институциональной практики, находясь 

в тесной взаимосвязи друг с другом, образуют шесть 

основных видов функциональных связей (рис. 1).

Модель механизма функционирования институ-

та показывает, что на каждую подсистему непосред-

ственно влияют три из шести процессов:

1. Труд определяется процессами изменения: 

а) его потребления; б) качественно-количественной 

характеристики мобилизационных (трудовых) ре-

сурсов; в) определения стандартов распределения.

2. Услуга, предоставляемая организацией, опре-

деляется процессами изменения: а) качественно-ко-

личественной характеристики мобилизационных 

(трудовых) ресурсов; б) политической (админи-

стративной, исполнительской) поддержки; в) леги-

тимации.

3. Сообщество, то есть социальная общность, 

определяется процессами изменения: а) политиче-

ской (административной, исполнительской) под-

Соотношение компонентов институциональной практики, функциональных средств  Таблица 1
и исполняемых ими функций

Структурный компонент Функциональное средство Функция

Труд Деньги Адаптации  (A)

Услуга Власть Целедостижения  (G)

Сообщество Влияние Интеграции  (I)

Культура Ценностное обязательство Сохранения и поддержания образца (L)
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держки; б) определения стандартов распределения; 

в) солидарности.

4. Культура, определяется процессами измене-

ния: а) потребления труда; б) легитимации; в) соли-

дарности.

Взаимодействуя между собой, каждое функцио-

нальное средство обслуживает и контролирует 

соответствующие ресурсы и результаты четырех 

основных компонентов институциональной прак-

тики. При том что между ними наблюдаются две 

иерархии: первая — информационная иерархия 

взаимосвязи (LIGA); вторая — обуславливающая 

иерархия взаимосвязи (AGIL).

Информационная иерархия взаимосвязи пред-

полагает, что:

 • результаты культуры информационно регули-

руют сообщество;

 • результаты сообщества информационно регу-

лируют услугу;

 • результаты услуги информационно регулиру-

ют труд;

 • результаты труда информационно регулиру-

ют культуру.

Обуславливающая иерархия (иерархия детерми-

нации) взаимосвязи указывает по принципу при-

чинной зависимости на то, что:

 • факторы труда обуславливают услугу;

 • факторы услуги обуславливают сообщество;

 • факторы сообщества обуславливают культуру;

 • факторы культуры обуславливают труд.

Более того, каждое функциональное средство 

определяет ресурсы (факторы) и результаты (про-

дукты) структурных компонентов институциональ-

ной практики. Ресурсы — это первичные факторы 

от другого члена пары. Результат — это последствия 

передачи продуктов от указанного источника к со-

ответствующему месту назначения, то есть от одно-

го элемента институциональной практики к друго-

му (табл. 2).

Учитывая информационные и обуславливаю-

щие иерархические функциональные зависимости, 

представляется возможным осуществить социоло-

гическое описание современного институциональ-

ного функционирования социально-экономиче-

ской практики.

Так, в системе координат:

 • «Труд — культура».
Юридические и моральные нормы, регламенти-

рующие современный уровень собственно труда, 

определяют ожидания его результатов.

Правовые нормы, регламентирующие жизнеде-

ятельность организаций, определяют ожидания ре-

зультатов труда.

Социокультурные нормы общества, юридиче-

ски регламентирующие функционирование органи-

зации, определяют ожидания результатов труда.

 • «Труд — услуга».
Социальные нормы, регламентирующие зара-

ботную плату (гонорар, денежное вознаграждение) 

и иные виды материального обслуживания и социаль-

Рис. 1. Модель институциональной практики как системы взаимодействия социальных (хозяйствующих) 
субъектов

Труд

А G

L I

Услуга

Агент контроля

Контрагент контроля

ЦельСредство

Культура ОбщностьСолидарность

Легитимация Стандарты
распределения

Мобилизационные ресурсы

ПоддержкаПотребление
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ного обеспечения за труд, обуславливают обязатель-

ность субъекта в предоставлении им личной услуги.

Финансирование, материально-техническое 

и материально-экономическое обеспечение органи-

заций, то есть коллективного труда, обуславливают 

их функциональное предназначение, а именно ока-

зываемую услугу.

Расходы на профессиональную подготовку ка-

дров, разработку новых образцов технологий обу-

славливают качество предоставляемой услуги орга-

низацией.

 • «Труд — общность».
Доступ к использованию возможности исполне-

ния социальными субъектами обязанностей опре-

деляет их вознаграждение за труд.

Доступ к реализации функциональной возмож-

ности организации (учреждения) определяет ее 

вознаграждение за труд.

Доступ к реализации институциональных воз-

можностей организации (учреждения) определяет 

ее вознаграждение за труд.

 • «Услуга — труд».
Управленческий контроль эффективности пре-

доставляемой услуги определяет собственно труд 

социальных субъектов.

Институционально-организационный контроль 

эффективности предоставляемой услуги определяет 

профессиональную подготовку социальных субъектов.

Государственный контроль эффективности пре-

доставляемой услуги определяет профессиональ-

Взаимосвязь ресурсов и результатов в институциональных практиках Таблица 2

Ресурсы Результаты

Структурный компонент — Труд. Функциональное средство — Деньги (A)

Собственно труд Ожидание результатов труда (L)

Качественно-количественная характеристика взаимодействую-
щих субъектов (агента и контрагента)

Обязательство предоставления услуги (G)

Доступ субъекта к возможности трудиться, то есть исполнить 
обязанности 

Вознаграждение субъекта за труд (I)

Структурный компонент — Услуга. Функциональное средство — Власть (G)

Контроль эффективности предоставляемой услуги Контроль состояния профессиональной подготовки, деятельности (A)

Запросы, обуславливающие интересы в услуге Ответственность агента и контрагента контроля (I)

Производство обязательных (императивных) требований 
функцио нальности при исполнении обязанностей

Установление стандартов, образцов функционирования агента 
и контрагента контроля (L)

Структурный компонент — Общность. Функциональное средство — Влияние (I)

Поддержка агента контрагентом или контрагента агентом кон-
троля

Принимаемое социальным субъектом решение (управленческое) 
административно-распорядительное (G)

Обязательство агента контроля перед контрагентом контроля Обязательство социальных субъектов исполнять обязанности (L)

Распределение вознаграждений за труд Кооперация и субординация в процессе труда (A)

Структурный компонент — Культура.

Функциональное средство — Ценностное обязательство (L)

Обоснование преданности идее (обязательству) поддержания 
социального порядка, важности и необходимости конкретного 
вида деятельности подчинения контрагента требованиям агента 
контроля

 Обязательство следовать принципам законности и дисциплиниро-
ванности (I)

Финансирование (оплата) труда Спрос на результаты труда (A)

Значимость норм-правил как требований и образцов предостав-
ляемой услуги

Престиж оказываемой услуги (G)
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ную подготовку кадров, разработку и внедрение 

технологий.

 • «Услуга — сообщество».
Запросы, обуславливающие интересы социаль-

ных субъектов, определяют ответственность аген-

тов и контрагентов контроля.

Запросы, обуславливающие интересы организа-

ций, определяют ответственность агентств, то есть 

институтов контроля.

Запросы, обуславливающие интересы институ-

тов, определяют ответственность органов государ-

ственного управления.

 • «Услуга — культура».
Производство обязательных (императивных) 

требований в исполнении социальными субъекта-

ми обязанностей определяет процесс установления 

стандартов (образцов) поведения (деятельности) 

агента и контрагента контроля.

Производство обязательных (императивных) 

требований функциональности организаций опре-

деляет процесс установления стандартов, образцов 

их функционирования.

Производство обязательных (императивных) 

требований функциональности социального по-

рядка определяет процесс установления стандартов, 

образцов ее воспроизводства.

 • «Сообщество — услуга».
Управленческое решение агента определяет ло-

яльность и поддержку контрагента.

Решение агентств контроля определяет лояль-

ность и поддержку контрагентов.

Политическое решение органов государственно-

го управления определяет лояльность и поддержку 

населения страны.

 • «Сообщество — культура».
Обязательства перед агентами контроля определя-

ют их обязательство в исполнении своих обязанностей.

Обязательства общества, государства перед ор-

ганизациями (хозяйствующими субъектами) опре-

деляют их обязательство в осуществлении своего 

функционального предназначения.

Обязательства общества перед населением опре-

деляют его обязательство обеспечения социального 

порядка.

 • «Сообщество — труд».
Распределение вознаграждений за труд опреде-

ляет кооперацию и субординацию в процессе труда.

Распределение вознаграждений за труд опре-

деляет кооперацию и субординацию организаций 

(хозяйствующих субъектов).

Распределение вознаграждений за труд опреде-

ляет кооперацию и субординацию усилий населе-

ния общества.

 • «Культура — сообщество».
Обоснование преданности идеи, интересов орга-

низации определяет дисциплинированность и зако-

нопослушность контрагента и агента контроля.

Обоснование лояльности населения определяет 

его жизнедеятельность в правовом поле государства.

Обоснование лояльности организаций (хозяй-

ствующих субъектов) определяет их гарантирован-

ную защиту интересов и безопасности.

 • «Культура — труд».
Заработная плата (гонорар, денежное возна-

граждение) определяет спрос на результаты труда.

Финансирование организаций (хозяйствующих 

субъектов) определяет спрос на результаты труда, 

то есть спрос на результаты их функционального 

предназначения.

Расходы государства определяют спрос на ре-

зультаты конкретного вида институционального 

труда, то есть спрос на результаты функционирова-

ния организации (хозяйствующего субъекта).

 • «Культура — услуга».
Значимость норм-правил как требований и образ-

цов предоставляемой услуги социальными субъекта-

ми определяет престиж оказываемой услуги в рамках 

общества, в том числе социальной группы, общности.

Значимость норм-правил как требований и об-

разцов предоставляемой услуги организацией (хо-

зяйствующим субъектом) определяет престиж ее 

оказываемой услуги в рамках общества, в том числе 

иных организаций.

Итак, институциональной практике как инте-

гральной многоуровневой системе взаимодействия 

агентов и контрагентов контроля имманентно при-

сущи компоненты, обладающие ресурсной и резуль-

тативной базой, которые являются предметным по-

лем социального контроля. В зависимости от объек-

тивной природы социальным рискам в современном 

российском обществе присущ характер — экономи-

ческий (безработица); физиологический (временная 

или стойкая утрата трудоспособности, беременность 

и роды, старость и смерть); производственный (тру-
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довое увечье и профессиональное заболевание); де-

мографический (многодетность, неполнота семьи, 

сиротство). На современном этапе социальные ри-

ски наиболее проявляются как: 1) стремительное вы-

мирание населения несмотря на то, что рождаемость 

подрастает [7]; 2) немалая доля населения, находя-

щаяся по качеству жизни на уровне бедности и ни-

щеты [9]; 3) существенный процент людей, содержа-

щихся в заключении (почти каждый сотый мужчина 

находится в тюрьме) [11]; 4) потребление алкоголя, 

опасных крепких напитков и, как следствие, смерт-

ность от алкогольных отравлений [12]; 5) кризис 

института семьи и, как следствие, высокий уровень 

разводимости, проституции, сексуального насилия, 

абортов, брошенных детей [5]; 6) и другие. Эти ри-

ски различны, но их объединяет то, что им невоз-

можно противостоять в одиночку. Только системное 

и непрерывное внимание к данным и подобным со-

циальным девиациям со стороны общества и госу-

дарства, их институтов способно преодолеть либо 

сгладить масштаб их последствий. Только объединив 

усилия и отладив механизм социального контроля 

в обществе, можно реализовать приоритеты соци-

ально-экономического развития, преодолеть проти-

востояния социальным вызовам. 

3. Факторы и проблемы, направления 
и приоритеты социального контроля 
как комплексной технологии 
минимизации социальных девиаций 
и риска
В основе контролирующей деятельности лежит прин-

цип двойного подчинения (подчинение по вертикали 

и по горизонтали), что позволяет в системе контроля 

не только выделить контролирующую подсистему 

(агент) и контролируемую подсистему (контрагент), 

но и раскрыть их вклад в функционирование всей си-

стемы, противоречия, характерные для нее.

Основным противоречием социального контро-

ля является противоречие между агентом и контра-

гентом контроля. Постоянное взаимодействие этих 

противоположностей составляет импульс, источ-

ник, движущей силы качественно-количественно-

го социально-экономического развития общества. 

Оказывая регулятивное воздействие на социальные 

процессы, агентства (институты) и агенты контро-

ля не только исключают, нейтрализуют социальные 

условия (причины), способствующие инициации 

противоречий. Их функцио нальность определяет-

ся тем, чтобы актуализировавшиеся противоречия 

не достигли максимальной степени антагонизма 

или аномии в обществе.

На функционирование социального контроля 

в обществе влияют:

а) объективные факторы, то есть не только те 

факторы, которые изначально заложены в самой 

природе генезиса и трансформации российского 

общества, но и современные достижения его эво-

люции, и непосредственно результаты трансформа-

ционной институционализации практики (деятель-

ности). В их числе:

 • уровень профессионального (предметного) 

и социального (коммуникативного) развития соци-

альных субъектов;

 • качественно-количественные характеристики 

организаций, образующих социо-техническую (тех-

нологическую) организацию общества;

 • характер труда;

 • форма организации труда;

 • форма распределения и обмена ресурсов, сло-

жившаяся между хозяйствующими субъектами, 

а также между ними и обществом;

 • система социально-экономических отношений;

 • ценности, нормы-запреты, нормы-обязан-

ности, нормы-права (льготы, привилегии), кото-

рые определяют нормы-правила игры (функцио-

нирования, деятельности, поведения) социальных 

субъектов;

 • социально-экономические ценности, являю-

щиеся доминирующими в обществе, социальной 

общности, социальной группе;

б) субъективные факторы, под которыми по-

нимаются формы целенаправленной деятельности 

(предповедения) агента контроля по обеспечению 

упорядоченности и организованности социально-

экономических отношений, то есть формы созна-

тельной деятельности людей. В их числе: 

 • уровень осознания человеком идеалов, идей, 

социальных (правовых и моральных) норм, норм-

правил социального поведения (взаимодействия) 

в плоскости исполнения обязанностей;

 • генетическое тяготение индивида при соци-

альном взаимодействии к разрешению противоре-

чий, решению актуализировавшихся проблем;
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 • предрасположенность к выбору социальных 

альтернатив, положенных в основу социального 

взаимодействия, а именно объединения против 

кого-то (конкретного субъекта) или объединения 

вокруг чего-то (конкретной идеи);

 • обязательное соответствие целеориентации 

людей на социально-экономические, профессио-

нально-трудовые отношения и качественного со-

циокультурного уровня личностного развития че-

ловека.

Перечисленные факторы лежат в основе:

а) с одной стороны, организационных проблем, 

обуславливающих низкую эффективность соци-

ального контроля. Это прежде всего:

 • недостаточно проработанная в законодатель-

ном плане нормативная база, регламентирующая 

контрольную деятельность агентов контроля, их обя-

занности и ответственность за реализацию статус-

ных (должностных, служебных) полномочий, а так-

же за результаты выполнения возложенных задач (L);

 • отсутствие общей и частных (применительно 

к конкретным социальным условиям и социальным 

группам) методик формирования системой агентов 

социального контроля самоконтроля личности ин-

дивида (I);

 • неспособность существующей системы оцен-

ки эффективности профессиональной и социаль-

ной деятельности адекватно вознаграждать ин-

дивидуально каждого за достигнутые результаты 

в труде (G);

 • нерациональность распределения задач кон-

трольной деятельности, полномочий и ответствен-

ности между агентами социального контроля (A);

б) с другой стороны, личностных проблем, об-

уславливающих низкую эффективность контроли-

руемости личности индивида. Это прежде всего:

 • усиление ценностных ориентаций, коррели-

рующих с ценностями институтов рыночной эко-

номики, определяющих безусловное получение со-

циальной прибыли за выполнение труда (L);

 • относительные неспособность (непредраспо-

ложенность), неумение (неподготовленность) и не-

желание (немотивированность) людей проявлять 

тип активной социально-профессиональной дея-

тельности (I);

 • недостаточный уровень понимания важности 

и необходимости разграничения и единения само-

идентификации личности как гражданина государ-

ства и как члена общества (G);

 • усиление прагматизма (рационализма) при 

одновременном ослаблении социальности: ком-

муникабельности — на межличностном уровне, 

патриотичности — на организационном, профес-

сиональности — на институциональном, граждан-

ственности — на общесоциальном (A).

В рамках подлинной коллективности проис-

ходит объединение социальных субъектов. Они 

осуществляют взаимный контроль (проверку). Его 

фокус — социальные и иные условия осуществле-

ния взаимодействий, а также регулирование функ-

ционирования (деятельности, поведения) контр-

агентов, нарушающих исполнение требований вос-

производства упорядоченности и согласованности 

совместных взаимодействий.

Организация социальных взаимодействий, то 

есть социальная организация, поддерживает (сопро-

вождает и обеспечивает) и совершенствует систему 

упорядоченности и организованности посредством 

безапелляционного подчинения жизнедеятельности 

каждого своего субъекта конкретным нормам-пра-

вилам и их требованиям. Это, в своей сущности, ба-

зовая социологическая закономерность механизма 

функционирования социального контроля.

Наряду с ней прослеживаются и такие зависимо-

сти, как:

 • чем меньше социальная общность, группа ин-

дивидов, выступающих как субъект труда, тем слож-

нее реализуется процесс их идеологизации, а также 

тем сильнее проявляются в них неконтролируемые 

случайные или стихийные социальные факторы;

 • чем больше социальная общность, группа ин-

дивидов, тем меньше качественный уровень их ин-

тегрированности;

 • чем активнее субъекты труда участвуют в осу-

ществлении различных форм социального контро-

ля, тем прочнее его социальные основы и эффек-

тивнее контрольная деятельность;

 • чем выше социально-правовой статус и ком-

петенция агента контроля, тем значительнее мас-

штабы его контролирующего воздействия и тем от-

ветственнее функции, которые он реализует.

Исходя из того, что основным противоречием со-

циального контроля является противоречие (реаль-

ное или потенциальное) между интересами агента 
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контроля (по определению представляющего интере-

сы организации) и интересами контрагента контроля, 

следует, что приоритеты управленческого процесса их 

совершенствования дифференцированы. 

При конструировании максимально функцио-

нальной системы социального контроля основны-

ми приоритетами могут и должны выступать:

1. Организационные приоритеты. Это:

а) открытость, обеспечивающая социальных 

субъектов достоверной информацией о результатах 

контроля и контрольной деятельности (L);

б) проспективность контроля, то есть соорга-

низованность внешнего контроля (контроля орга-

низации социальных взаимодействий субъектов) 

и внутреннего контроля (социального самоконтро-

ля личности) (I);

в) действенность основных видов и форм кон-

троля (G); 

г) оптимальность контролирующей деятельно-

сти специализированных, относительно специали-

зированных и неспециализированных агентов кон-

троля (A).

2. Личностные приоритеты. Это:

а) законность, исключающая не только «чинов-

ничий произвол» в функционировании агента кон-

троля, но и предвзятость к контрагенту контроля, 

его деятельности и результатам деятельности (L);

б) персональность, проявляемая агентом кон-

троля в индивидуальном подходе к оценке и санк-

ционированию (I);

в) деперсонифицированность, указывающая, 

что контроль не должен зависеть от личных симпа-

тий/антипатий агента и контрагента контроля, он 

должен быть объективным, непредвзятым (G);

г) всесторонность, так как в зону действия кон-

троля должны попадать не с позиции корыстной за-

интересованности или личной предпочтительности 

агента контроля, а все без исключения факты дея-

тельности и результаты деятельности контрагентов 

контроля с обязательным санкционированием вы-

явленной девиации или установленной новации (A).

Исходя из этого, оптимизация социального 

контроля — это процесс использования наиболее 

эффективных методов, форм и приемов регули-

рования организации контроля с целью приведе-

ния его в наилучшее (оптимальное) из возможных 

структурно-функциональное состояние. В основу 

процесса положен принцип экономии социальной 

реакции, то есть санкционирующих воздействий 

со стороны организации на личность.

Решение задачи достижения и поддержания ди-

намического равновесия в системе социальных ко-

ординат «общество — индивид» осуществляется 

за счет изменчивости и мобилизуемости структур-

ных элементов (компонентов) социального контро-

ля, которые обеспечивают:

 • во-первых, согласованность ресурсов, усилий, 

времени агента и контрагента при реализации их 

целей, удовлетворении их потребностей;

 • во-вторых, поддерживают и воспроизводят 

заданный тип социально-экономических отноше-

ний, что обеспечивает социальный порядок в об-

ществе.

Средством решения данной задачи является 

управленческая технология оптимизации социаль-

ного контроля, которая представляет собой, по су-

ществу, комплекс управленческих решений, при-

меняемых в повседневной деятельности органов 

государственного управления, государственных 

должностных лиц и институтов гражданского об-

щества, граждан государства с целью поддержания 

в личности индивида общепринятых социокуль-

турных образцов исполнения обязанностей в про-

цессе труда, взаимодействия.

Итак, социальный контроль — это целостная 

система средств обеспечения функционирования 

системы взаимодействий (начиная от личности ин-

дивида и заканчивая обществом в целом) в соот-

ветствии со стандартами, границами, масштабами, 

ориентирами в конкретной институциональной 

сфере жизнедеятельности. Исходя из этого, соци-

альный контроллинг институциональной практи-

ки — это специфический вид деятельности агентств 

(институтов) агентов контроля, который позволяет 

им инициировать и развивать социальные действия 

контрагентов относительно исполнения обязанно-

стей, соблюдения норм-правил игры. Его основными 

направлениями деятельности являются:

 • заблаговременное обеспечение условий ис-

полнения обязанностей (A);

 • непрерывное сопровождение контроля ис-

полнения обязанностей (G);

 • институционализация и оптимизация меха-

низма функционирования социального контроля 
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в обществе относительно исполнения обязанно-

стей, норм-правил игры (I); 

 • своевременное определение приоритетов 

в институциональной практике и их реализация 

в соответствии с внутренними потребностями об-

щества (L).

Исходя из данной логики следует, что идеаль-

ными последствиями социального контроллинга 

должно быть:

 • всестороннее обеспечение соблюдения требова-

ний законодательной базы в области строгого испол-

нения субъектами (социальными, хозяйствующими) 

взятых на себя обязательств, что способствует поддер-

жанию социальной стабильности в социально-эконо-

мической и иной сфере общества, а также заблаговре-

менному и своевременному упреждению, выявлению 

и минимизации социальных отклонений;

 • оптимальное экономическое (рациональное) 

и социальное (гуманное) функционирование госу-

дарственных органов контроля и субъектов граж-

данского контроля, которое возможно посредством 

осуществления совершенствования их структуры, 

повышения профессионализма агентов контро-

ля и одновременного сокращения их численности, 

а также создания системы антибюрократизации, 

способной противостоять чиновничьему произво-

лу и безответственности;

 • рациональное и эффективное использование 

контролирующих и контрольных функций, которое 

исключает необоснованное дублирование и фор-

мальность их применения;

 • рост гражданской активности населения, об-

уславливающий их гражданское достоинство.

Если современное состояние социального кон-

троля характеризуется наличием организационных 

и личностных проблем, которые детерминированы, 

с одной стороны, объективными и субъективными 

факторами собственно социального контроля как 

системы выявляющей и минимизирующей соци-

альные отклонения, а с другой стороны — факто-

рами обеспечения и сопровождения социального 

контроля, то социальный контроллинг позволит де-

институционализировать организационное запаз-

дывание при одновременной институционализации 

опережающего состояния. 

Если приоритетным направлением девианто-

логии является изучение девиаций и деликвенций 

в обществе, то в социологической теории социаль-

ного контроля — их минимизация, но не только — 

в частности максимизация, культивирование нова-

ций, изобретательности, творчества и т. п.

Происходящее социально-экономическое раз-

витие предполагает качественные изменения базо-

вых (ядерных) и второстепенных (периферийных) 

институциональных практик, в том числе норм-

правил игры — взаимодействий как социальных, 

так и хозяйствующих субъектов, что актуализирует 

необходимость:

 • либо коррекции механизмов социального 

контроля в сторону ужесточения институциональ-

ного и организационного контроля;

 • либо коррекции правил, сближения их с но-

выми социокультурными нормами, реальным по-

ведением или открытыми требованиями граждан.

Собственно, механизм функционирования со-

циального контроля — это относительно самосто-

ятельная комплексная технология, но требующая 

внешнего сопровождения (рис. 2). 

В ее основе лежит:

 • во-первых, ситуационность социальной (внеш-

ней) среды, в которую должен интегрировать инди-

вид со своими интересами. Она непосредственно 

взаимосвязана с его интенциональностью, то есть 

нацеленностью социального действия индивида;

 • во-вторых, стремление индивида к свободе, 

максимальному удовлетворению своих потребно-

стей, реализации своих интересов, что неизбежно 

ограничивается потребностями и интересами груп-

пы, общности, общества (основное противоречие 

социальной реальности). То, что хорошо (привле-

кательно, функционально) для индивида, не всегда 

хорошо для его окружения. Баланс между интереса-

ми индивида и интересами социальной среды под-

держивается с помощью взаимных ограничений, 

то есть санкций позитивного (вознаграждающего) 

или негативного (наказывающего) характера.

Сопровождение социального контроля как ком-

плексная технология является синергетическим эф-

фектом: 

1) технологии рекламы конкретного вида инсти-

туционального труда, в которой заложен позитив-

но-ситуационный тип социальных санкций. Целью 

и следствием ее осуществления является осознание 

преимуществ исполнения личностью обязательств 
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в сравнении с уклонением от их исполнения. При 

этом дилемма: трудиться за идею или материальные 

блага (деньги) — в конкретной социальной ситуа-

ции непосредственно разрешается в ту или иную 

сторону. Ее функцией является, во-первых, поэтап-

ное формирование у населения (через привлечение 

внимания) развития интереса, формирования же-

лания социальной, трудовой, профессиональной 

активности; во-вторых, ответ индивида на вопрос: 

«За что работать?»;

2) технология обеспечения согласия в обществе, 

в которой заложен негативно-ситуационный тип 

социальных санкций. Так как векторы интересов 

отдельных людей, социальных групп и общностей 

разновесны и разнонаправлены, а зачастую и даже 

противоположны друг другу, то возникает обще-

ственная потребность в их упорядочивании и еди-

нении. Если идея как интегральный вектор фокуси-

рует в себе интересы значительной части общества, 

начинает превалировать и поворачивает разроз-

ненные интересы людей в одном направлении, то 

участники взаимодействий как носители этой идеи 

в процессе эффективного сотрудничества выстра-

ивают конструктивную субординационную за-

висимость одного от другого, других. Ее функция 

ориентирована: во-первых, на обеспечение спло-

ченности социальной группы, солидарности соци-

альной общности, согласия всех категорий граждан 

общества; во-вторых, на оказание помощи в ответе 

на вопрос: «Кому работать (служить)?»;

3) технологии активизации ценностного обяза-

тельства, в которой доминирует негативно-интен-

циональный тип социальных санкций. Он опре-

деляет регламентирующий образец исполнения 

обязательства как важного и необходимого вида 

деятельности. Если нравственный аспект деятель-

ности проявляется через долг, который подчерки-

вает особое значение участия индивида в выпол-

нении взятого на себя обязательства, то правовой 

аспект — через обязанность и юридическую от-

ветственность за ее неисполнение. Активизация 

ценностного обязательства — это уже ограничи-

тельная санкция, которая выносится контрагенту 

контроля. Следствием ее реализации является ответ 

на вопрос: «Как трудиться (служить)?»;

4) технологии убеждения, которой свойстве-

нен позитивно-интенциональный тип социаль-

ных санкций. Агитация и пропаганда труда среди 

различных групп и общностей, категорий и слоев 

граждан выстраивается на основе информаци-

онного рационального влияния на мотивацию 

индивида. Субъект управления и агент контроля 

фактами и аргументами убеждают объект управ-

ления и контрагента действовать так, как им надо, 

а не иначе. Ее функцией является ответ на вопрос: 

«С кем работать (служить)?» [8].

Итак, на современном этапе применение со-

циальных санкций имеет массу ненамеренных или 

латентных (скрытых) последствий. Ужесточение 

наказания способно привести к противополож-

Рис. 2. Сопровождение социального контроля как комплексная технология
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ным результатам. Боязнь риска приводит к сни-

жению социально-экономической активности на-

селения и распространению конформизма. Страх 

быть наказанным за относительно незначительное 

социальное отклонение (проступок) нередко под-

талкивает индивида совершить более серьезное 

правонарушение (даже преступление) в надежде из-

бежать разоблачения и наказания. Эффективность 

социальных санкций определялась конкретно-исто-

рически (местом, временем и ситуацией), но всегда 

приоритет общественного внимания фокусировал-

ся на последствиях социальных отклонений как для 

общества, так и для личности. Институциональная 

(формальная) обез личенность при выполнении 

обязательств сохраняется только в тех случаях, ког-

да ответственность за принятие решений ложится 

на опосредованный социальный субъект. Участник 

взаимодействия, допустивший ошибку, рискует ли-

шиться многого. Такой жесткий социальный кон-

троль обусловлен прежде всего экономическими 

мотивами.

Заключение
Заблаговременное реагирование на риски — при-

оритет управления рисками (контроля их): а) вну-

тренними — преимущественно управляемыми, ибо 

возникают вследствие дезорганизации взаимодей-

ствий участников как причины, которые под силу 

устранить самим же участникам; б) внешними — 

возникающими вне, относительно управляемыми, 

ибо заблаговременно учитываются участниками 

взаимодействий, но как факторы либо предсказу-

емые, но неопределенные, либо непредсказуемые, 

неожиданные внешние социальные дисфункции 

(негативные эффекты). Если организационные как 

внутренние риски преимущественно возникают 

вследствие ошибок планирования или неэффек-

тивной горизонтальной координации (кооперации) 

деятельности, низкой ответственности за контроль 

качества результата совместной деятельности участ-

ников взаимодействий, то внешние риски связаны 

с форс-мажором: социальным — разбалансиро-

ванность интересов различных социальных групп 

(общностей), рост или снижение социальной ак-

тивности третьих лиц, непосредственно не участву-

ющих во взаимодействии заинтересованных сторон 

и т. п.; экономическим — рыночная конъюнктура 

спроса и предложения, экономическая политика 

государства, финансовая нестабильность, противо-

речивость денежно-кредитной системы и т. п.; по-

литическим — нестабильность деятельности орга-

нов государственной власти, непредвиденные меры 

государственного регулирования (регулирующего 

воздействия) и т. п.

Контроль рисков участниками социально-эко-

номических (социальных субъектов) или фи-

нансово-экономических (хозяйствующих субъ-

ектов) взаимодействий включает в себя широ-

кий спектр опережающего реагирования на них, 

а именно: 

 • во-первых, относительно внутренних ри-

сков — организационных, в него входит: а) изуче-

ние и внедрение новаций; б) заблаговременное при-

нятие мер по минимизации последствий потенци-

альных ошибок; в) расширение числа участников 

взаимодействий; г) открытый диалог при разреше-

нии возникающих противоречий интересов участ-

ников и проблем, инициированных этими противо-

речиями, и др.;

 • во-вторых, относительно внешних рисков — 

социальных (моральное и правовое обоснование 

социальной направленности взаимодействия, про-

ведение эффективных мер и мероприятий по связи 

с общественностью и др.), экономических (с по-

зиции минимизации потенциальных потерь учет 

и анализ затрат, негативных последствий от их на-

ступления и др.), политических (объективная оцен-

ка триадного взаимодействия «бизнес — обще-

ство — власть», привлечение групп давления, лоб-

бирование и др.).

Социальный контроль — это одна из подсистем 

социального управления. Особенностью агента 

контроля является возможность проявлять себя 

в качестве внешнего или внутреннего контролера, 

нацеленного на минимизацию социальных откло-

нений, снижение социальных рисков. На основа-

нии данного объяснения социальный контроль 

является: 

а) элементом управленческой деятельности ор-

ганов государственного управления. Речь в данном 

случае идет о государственном контроле, который 

в системе вертикального соподчинения выполняют 

специально создаваемые государственные органы 

управления и контроля, наделенные функциями не-
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посредственного или опосредованного наблюдения 

с целью проверки. Институционализация социаль-

ного контроля, то есть оформления его в социаль-

ных институтах, располагающих реальными воз-

можностями выполнить свою регулятивную роль 

организационными и материальными средствами, 

представляет собой наделение государственных 

и иных должностных лиц правом осуществлять 

контроль от имени государства в порядке выполне-

ния ими обязанностей по занимаемой должности. 

Причем исполнение обязанностей является про-

фессией или основной работой должностных лиц, 

которая подлежит оплате и вознаграждению;

б) способом саморегулирования исполнения 

норм-правил игры, взаимодействия. Речь в данном 

случае идет о внутреннем контроле и самоконтроле 

личности, то есть горизонтальном соподчинении 

агентов и контрагентов контроля, и о тех социаль-

ных процессах, для которых характерно действие 

как сознательных, так и стихийных или полустихий-

ных механизмов регулирования. Гражданская обще-

ственность или ее представители осуществляют 

контроль от имени соответствующих организаций 

и коллективов при отсутствии юридических обя-

занностей безвозмездно, в порядке добровольного 

соблюдения общественной и иной дисциплины.

Целью организации механизма функциони-

рования социального (государственного и граж-

данского) контроля является обеспечение сохран-

ности и воспроизводства согласованности со-

циальных действий людей, что является залогом 

снижения социальных рисков в современном рос-

сийском обществе.
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Восприятие риска в рамках 
семейно-бытовых и общественно-
профессиональных ролей: 
сходство и различия

Аннотация

Наличие риска существенно влияет на действия экономических акторов. При этом склон-

ность к риску часто оценивается лишь на основе семейно-бытового поведения. В рамках 

данной работы предпринята попытка проанализировать особенности восприятия риска 

при личном интересе и закрепленном должностью применительно к современной рос-

сийской практике. Предложен подход к количественной оценке асимметрии восприя-

тия риска и проведено исследование зависимости неприятия риска от индивидуальных 

характеристик актора. Показаны возможность и ограничения при переносе выводов 

о семейно-бытовом поведении акторов на общественно-профессиональное. Сделанные 

выводы необходимо учитывать при формировании институционального пространства 

региональных экономических систем.

Ключевые слова: неприятие риска, оценка асимметрии, выигрыш, компенсация потерь, издержки, 

вероятность, факторы восприятия риска.
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Введение
Любая экономическая деятельность неразрывно связана с риском. Так, склон-

ность к риску — одно из необходимых личностных качеств при создании и ста-

новлении бизнеса [1]. При этом для нахождения и построения механизмов, 

обуславливающих совершение общественно желательных действий, необходи-

мо понимание особенностей восприятия риска экономическими акторами.

Целью данной работы является сопоставление идентификации и оценок 

риска при выполнении семейно-бытовых и общественно-профессиональных 

ролей.

Для выполнения данной цели были проведены анализ имеющейся теорети-

ческой базы и собственное социологическое исследование.
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1. Теоретические подходы к понятию 
риска и его влиянию на поведение 
индивидов
Под риском понимают «двумерную величину, ха-

рактеризующую вероятность и объем потерь, вы-

званных неопределенностью, сопутствующей дея-

тельности» [2, с. 8].

Риск присущ принятию любого решения, 

а также отказу от него [3, с. 9—40]. С точки зре-

ния Ульриха Бека, в современных условиях риски 

не ограничены ни в пространстве, ни во времени. 

В отличие от индустриального общества, харак-

теризующегося производством и распределением 

благ, в постиндустриальном — обществе риска — 

происходят производство и распределение опасно-

стей и рисков, к которым ведут блага [4].

В качестве причин существования риска назы-

вают:

 • множественность условий и факторов, опре-

деляющих результат принятого решения (Михаил 

Григорьевич Лапуста, Любовь Григорьевна Шаршу-

кова [5]);

 • процессы глобализации, обуславливающие 

взаимосвязь и взаимозависимость различных эко-

номических акторов друг от друга. При этом акто-

ры обладают большим объемом знаний о рисках, 

но недостаточной экспертной оценкой (Энтони 

Гидденс [6, с. 109—143]).

Одна из первых классификаций рисков была 

предложена Джоном Мейнардом Кейнсом, кото-

рый выделял предпринимательский риск, риск «за-

имодавца» и риск изменения ценности денежной 

единицы [7]).

В настоящее время для систематизации рисков 

используется достаточно широкая вариативность 

признаков (табл. 1).

Расхождение оценочных величин инвестици-

онных рисков приводит к дивергенции простран-

ственного развития регионов страны [10—11].

Как верно отмечал Ханс фон Мангольдт, под 

риском следует понимать не любое неблагопри-

ятное событие, а лишь то, чья вероятность неиз-

вестна. Так, если известна доля бутылок шампан-

ского, которая лопается в ходе производственного 

процесса, данный фактор нельзя назвать риском 

или неопределенностью вне зависимости от того, 

на сколько увеличиваются издержки производ-

ства [12].

Фрэнк Хейнеман Найт одним из первых пока-

зал различие между понятиями «риск и неопреде-

ленность». С его точки зрения, под риском следует 

понимать количественную меру неопределенности. 

В отличие от неопределенности, от риска можно за-

страховаться [13].

Как отмечали, в частности, Джон Стюарт Милль 

[14—15] и Иоганн фон Тюнен [16], прибыль вклю-

Существующие классификации рисков Та  блица 1

Признак классификации Классификация 

Время возникновения Ретроспективные, текущие и перспективные 

Факторы возникновения Политические, экономические, социальные и духовные

Место возникновения Внешние и внутренние 

Сфера возникновения 
(характер деятельности) 

Производственные, коммерческие, финансовые, страхования, инвестиционные, транспортные и т. д. 

Уровень возникновения Макро-, мезо- и микроуровня

Этапы возникновения Проектные, плановые и фактические 

Вид возможных потерь Материальные, финансовые, времени, социально-психологические и т. д.

Размер возможных потерь Допустимые, критические и катастрофические 

Масштаб последствий Глобальные, региональные, местные и локальные

Источник: составлено автором на основании: [8, 9].
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чает в себя плату за риск. Таким образом, экономи-

ческий агент, согласившийся на больший уровень 

риска, может получить и большую прибыль. Од-

нако, как показали Альфред Маршалл [17] и Ар-

тур Пигу [18], для экономического агента важна 

не только абсолютная величина возможной прибы-

ли, но и вероятность ее получения. В связи с этим 

был сделан вывод о целесообразности действий, 

предполагающих гарантированную прибыль, 

по сравнению с теми, в результате которых можно 

получить большую прибыль, но с меньшей вероят-

ностью.

На практике, безусловно, выбор между гаранти-

рованной меньшей и вероятностной, но большей 

величиной будет зависеть от абсолютного различия 

величин двух альтернативных вариантов прибыли, 

а также от вероятности получения большей из них. 

В частности, как отмечал Джон Мейнард Кейнс, 

экономические агенты склонны брать на себя боль-

шие риски, если ожидают большую прибыль [7]. 

При этом, с точки зрения Фрэнка Хейнемана Найта, 

уровни риска и доходности взаимосвязаны между 

собой [13].

Склонность к риску и толерантность к неопре-

деленности зависят и от личностных характеристик 

акторов, в частности, их национального менталите-

та [19]. Так, например, Герт Хофстеде ввел такой по-

казатель, как индекс избегания неопределенности, 

и установил его шкалу от 1 до 120 (табл. 2). Более 

высокое значение индекса свидетельствует о боль-

шем стремлении контролировать происходящие 

изменения.

Даниэл Канеман и Амос Тверски пришли к вы-

воду, что выбор экономических акторов в условиях 

риска определяется рядом психологических разли-

чий в субъективной оценке получаемой и теряемой 

единицы блага [21]. Несмотря на большое число 

проведенных исследований и широкий охват секто-

ров экономики, возникает необходимость:

 • проверки наличия асимметрии восприятия 

риска в современной российской практике и коли-

чественной оценки асимметрии восприятия и сте-

пени неприятия риска;

 • определения сходства и различия в восприя-

тии риска в рамках семейно-бытовых ролей и обще-

ственно-профессиональных;

 • определения возможности переноса выводов 

о поведении экономических акторов, сделанных 

в рамках семейно-бытовых реалий, на обществен-

но-профессиональные.

2. Методология проведенного 
исследования
Для достижения обозначенных выше целей авто-

ром в 2016 г. было проведено специальное социоло-

гическое исследование. В качестве его метода было 

выбрано анкетирование, предполагающее выбороч-

ное направление анкет. Было направлено 474 элек-

тронных письма на личные адреса граждан, прожи-

вающих в Республике Карелия, и 948 электронных 

писем на рабочие адреса сотрудников различных 

юридических лиц, осуществляющих свою деятель-

ность на территории республики (учитываются 

только письма, в отношении которых пришло под-

тверждение об их доставке). Каждому из адресатов 

предлагалось заполнить анкету, созданную в сети 

Интернет с помощью Google Формы. В письмах, на-

правленных на личные адреса граждан, и в письмах, 

посланных на их рабочие адреса, были приведены 

ссылки на разные формы анкет. Можно сказать, 

Индекс избегания  Та  блица 2
неопределенности, по странам

Государство Индекс избегания 

неопределенности

Бразилия 76

Великобритания 35

Германия 65

Индия 40

Италия 75

Канада 48

Китай 30

Российская Федерация 95

США 46

Франция 86

ЮАР 49

Япония 96

Источник: составлено автором по данным The hofstede centre 

[20].
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Социологическое исследование «Принятие решений в условиях неопределенности»

Пол:

 • мужской
 • женский

Возраст: ___

Основной род деятельности:

 • специалист
 • руководитель среднего звена
 • руководитель высшего звена

В Вашей организации работает:

 • до 15 работников
 • от 16 до 100 работников
 • от 101 до 250 работников
 • свыше 250 работников

1. Ваша организация своевременно оплачивает потребляемую электроэнергию, и энергосбытовая компания 

предлагает на выбор два варианта денежного поощрения. Что Вы выберете:

 • денежную сумму, равную трехдневному потреблению электроэнергии
 • участие в розыгрыше на получение суммы, эквивалентной месячному потреблению, вероятность выигрыша — 

10%
2. Похожая ситуация: Ваша организация своевременно оплачивает потребляемую электроэнергию, и энергосбы-

товая компания предлагает на выбор участие в одном из двух розыгрышей. Что Вы выберете:

 • участие в розыгрыше на возвращение стоимости трех дней потребления электроэнергии, вероятность выигры-
ша — 90%

 • участие в розыгрыше на возвращение месячного потребления электроэнергии, вероятность выигрыша — 10%
3. Еще один вариант этой ситуации: с января по ноябрь Ваша организация своевременно оплачивала потребляе-

мую электроэнергию. Известно, что если в декабре Ваша организация заплатит в срок, она сможет принять участие 

в розыгрыше. Однако чтобы заплатить в срок, Вашей организации необходимо взять кредит. Что Вы выберете:

 • взять кредит, своевременно заплатить за электроэнергию и принять участие в розыгрыше. С учетом срока, ког-
да Ваша организация сможет погасить кредит, его стоимость составит 10% от возможного выигрыша. Вероятность 
выигрыша — 40%

 • не брать кредит, оплатить электроэнергию позже и не иметь возможности принять участие в розыгрыше. Пени 
за просрочку в рамках проводимой акции в декабре не начисляются

4. Вашей организации был нанесен имущественный ущерб (например, сантехники провели замену труб, после 

чего одна из них лопнула и произошло затопление помещения). Фирма, с которой был заключен договор, готова 

компенсировать Вам лишь часть стоимости ущерба, но Вы можете обратиться в суд и попытаться взыскать полную 

стоимость. Однако адвокат, с которым Вы консультировались, предупреждает о существовании вероятности про-

играть дело в суде. Причем если Вы обратитесь в суд, Ваш контрагент откажется платить что-либо добровольно. Что 

Вы выберете:

 • получить 10% от стоимости ущерба и не обращаться в суд
 • обратиться в суд и с вероятностью 90% получить полную стоимость ущерба, с вероятностью 10% проиграть 

дело и не получить ничего
5. Похожая ситуация: контрагент Вашей организации нанес Вам имущественный ущерб, Вы обратились в суд, 

однако контрагент обещает Вам заплатить 10% от суммы ущерба и просит отозвать исковое заявление. Отзыв необ-

ходимо сделать сегодня, а деньги у контрагента будут только завтра. Второй раз обратиться в суд Вы уже не сможете. 

Что Вы выберете:

 • отзыв искового заявления и получение 10% от суммы ущерба на следующий день. Вероятность, что контрагент 
Вас не обманет, Вы оцениваете как 90%

 • рассмотрение дела в суде и в случае выигрыша получение полной стоимости ущерба, в случае проигрыша не-
получение ничего. Вероятность, что Вы выиграете дело, составляет 10%

что вопросы в данных анкетах были идентичными, 

однако в той, что была направлена на личные адре-

са, предлагалось сделать выбор в рамках семейных 

и бытовых реалий, а в направленной на рабочие 

адреса — выбор в рамках осуществляемой профес-

сиональной деятельности.

Так, анкета, направленная на электронные адреса 

юридических лиц, выглядела следующим образом:
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В анкете, направленной на личные адреса граж-

дан, вопрос о размере организации-работодателя от-

сутствовал, был предложен более широкий перечень 

вариантов основного рода деятельности, а вместо 

формулировки «Ваша организация» использовались 

формулировки «Вы», «Ваша семья» и т. д.

В качестве гипотезы исследования выступала ги-

потеза о наличии асимметрии в восприятии риска 

акторами: большей субъективной ценности потерь 

по сравнению с приобретениями, а также гипотеза 

о неприятии риска и о большем неприятии риска 

в рамках семейно-бытовых ролей по сравнению 

с общественно-профессиональными.

3. Результаты, полученные в ходе 
исследования
В ходе проведенного исследования было получено 

124 ответа от респондентов (63 заполненные анке-

ты о восприятии риска в рамках семейно-бытовой 

роли и 61 анкета о восприятии риска в рамках об-

щественно-профессиональной). Из них корректно 

заполненными были 60 анкет по изучению семей-

но-бытовых ролей и 60 анкет по общественно-про-

фессиональным ролям. Именно данные анкеты ана-

лизировались в дальнейшем.

Результаты анкетирования приведены в табл. 3.

На основе ответов респондентов на 1-й и 4-й во-

просы можно сделать вывод о том, что в современ-

ной российской практике в ситуации, предполага-

ющей гарантированный и вероятностный исходы, 

акторы при прочих равных условиях склонны вы-

бирать гарантированный выигрыш, даже если его 

величина меньше вероятностного, и вероятностное 

избежание потерь при существовании гарантиро-

ванного варианта компенсации их части. В данном 

случае можно оценить асимметрию восприятия 

риска в рамках семейно-бытовой роли в 70,0 про-

центного пункта, в рамках общественно-профес-

сиональной — в 78,4 процентного пункта. Асимме-

трия восприятия риска рассчитывалась как разница 

между двумя оценками неприятия риска. Отметим, 

что сама степень неприятия риска может менять-

ся при абсолютном изменении величин выигрыша 

или потерь, а также при изменении их вероятност-

ных характеристик.

В случае если оба исхода носят вероятностный 

характер (вопросы 2 и 5), актор склонен выбирать 

наиболее вероятностный из них даже при меньшей 

величине выигрыша и наибольшую величину ком-

пенсации потерь, хотя и при меньшей вероятности. 

Оценка асимметрии восприятия риска: в рамках 

семейно-бытовой роли — 0,0 процентного пун-

кта, в рамках общественно-профессиональной — 

50,0 процентного пункта.

При этом если вероятностные получения вы-

игрыша или компенсации потерь сопровождаются 

гарантированной необходимостью понести опре-

деленные издержки, то можно говорить о большей 

готовности нести дополнительные издержки для 

потенциальной компенсации потерь, чем для по-

лучения выигрыша. В данном случае асимметрия 

восприятия риска: в рамках семейно-бытовой 

роли — 75,5 процентного пункта, в рамках обще-

ственно-профессиональной — 73,4 процентного 

пункта.

Таким образом, наименьшая асимметрия вос-

приятия риска наблюдается в ситуациях, если все 

исходы определяются вероятностью. Причем имен-

но в этом случае есть существенное расхождение 

асимметрии восприятия риска в рамках семейно-

бытовой и общественно-профессиональной ролей.

Наибольшее неприятие риска (в данном иссле-

довании в рамках предложенных величин и веро-

ятностей — 98,3% в рамках семейно-бытовой роли 

и 93,3% в рамках общественно-профессиональной) 

наблюдается, когда необходимо понести определен-

6. И еще один вариант подобной ситуации: контрагент Вашей организации нанес Вам имущественный ущерб, од-

нако он не считает себя виновным и не собирается ничего добровольно компенсировать. Вы знаете, что, представляя 

свои интересы самостоятельно, Вы не сможете выиграть дело в суде. Что Вы выберете:

 • обратиться к адвокату, оплата услуг которого составляет 10% от суммы иска и который оценивает вероятность 
выиграть дело в 40%

 • не обращаться в суд и не взыскивать причиненный ущерб
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Результаты социологического исследования особенностей принятия решений Таблица 3
в условиях неопределенности

Семейно-бытовые 

роли

Общественно-

профессиональные 

роли

Пол, %:   

мужской 41,7 45,8

женский 58,3 54,2

Средний возраст, лет 31,0 37,3

Основной род деятельности, %:   

учащийся 33,3 —

специалист 33,3 28,3

руководитель среднего звена 21,7 41,7

руководитель высшего звена 11,7 30,0

не учусь и не работаю 0,0 —

Размер организации, %:  

до 15 работников — 31,7

от 16 до 100 работников — 43,3

от 101 до 250 работников — 15,0

свыше 250 работников — 10,0

1. В ситуации, когда возможно получение гарантированного и вероятностного выигры-
ша, — выбор, %:

  

гарантированного выигрыша 80,0 86,7

выигрыша, превышающего гарантированный в 10 раз, вероятность получения 10% 20,0 13,3

2. В ситуации, когда возможно получение вероятностного выигрыша, — выбор, %:   

выигрыша с вероятностью получения 90% 53,3 78,3

выигрыша, размер которого больше в 10 раз, вероятность получения 10% 46,7 21,7

3. В ситуации, в которой возможен как выигрыш, так и проигрыш, — выбор, %:   

издержек в размере 10% от потенциального выигрыша, вероятность выигрыша 40% 1,7 6,7

отказа от дополнительных издержек и попытки получения выигрыша 98,3 93,3

4. В ситуации, когда возможна гарантированная и вероятностная компенсация потерь, — 
выбор, %:

  

гарантированной компенсации 10% потерь 10,0 8,3

полной суммы компенсации потерь с вероятностью 90% 90,0 91,7

5. В ситуации, когда существует вероятность компенсации потерь, — выбор, %:

компенсации 10% потерь с вероятностью 90% 53,3 28,3

полной суммы компенсации потерь с вероятностью 10% 46,7 71,7

6. В ситуации, в которой возможен как выигрыш, так и проигрыш при компенсации по-
терь, — выбор, %:

издержек в размере 10% от суммы потерь, вероятность их компенсации 40% 85,5 81,7

отказа от дополнительных издержек и попытки компенсации потерь 15,0 18,3

Источник: составлено автором на основании проведенного социологического исследования.



30 Риск социальный   Проблемы анализа риска, том 14, 2017, № 3

ные гарантированные издержки для вероятностно-

го получения выигрыша. Наименьшее неприятие 

риска (в данном исследовании — 10,0% в рамках 

семейно-бытовой роли и 8,3% в рамках обществен-

но-профессиональной) характерно для ситуаций, 

в которых возможно получение гарантированной 

или вероятностной суммы компенсации потерь.

4. Анализ полученных результатов
Теснота и направление связи между двумя каче-

ственными признаками, каждый из которых при-

нимает два значения, измеряется с помощью коэф-

фициентов ассоциации (1) и контингенции (2). Ко-

эффициент контингенции дает более осторожную 

оценку связи.
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где nxy — количество объектов, имеющих первый 

или второй признак x и соответственно первый или 

второй признак y.

Считается, что можно говорить о наличии связи, 

если модуль значения коэффициента ассоциации 

больше или равен 0,5, коэффициента континген-

ции — 0,3.

В случае если необходимо измерить тесноту 

и направление связи между качественными при-

знаками, характеризующимися с помощью шкалы 

наименований и принимающими более чем два 

признака, используются коэффициенты взаимной 

сопряженности Пирсона и Чупрова. Коэффициент 

взаимной сопряженности Пирсона рассчитывается 

по формуле:
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где ϕ2 — показатель взаимной сопряженности, ко-

торый, в свою очередь, вычисляется по следующей 

формуле:
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где Kx — число значений или групп признака x;

 Ky — число значений или групп признака y;

 nx — общее количество объектов признака x;

 ny — общее количество объектов признака y;

nxy — количество объектов, имеющих признаки 

x и y.

Коэффициент взаимной сопряженности Чупро-

ва рассчитывается по формуле:
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где ϕ2 — показатель взаимной сопряженности;

 Kx — число значений или групп первого признака;

 Ky — число значений или групп второго признака.

В соответствии со шкалой Чэддока, если коэф-

фициент взаимной сопряженности:

 • равен нулю — связь между признаками отсут-

ствует;

 • менее 0,3 — связь несущественная;

 • от 0,3 до 0,5 — связь слабая;

 • от 0,5 до 0,7 — связь умеренная;

 • от 0,7 до 1 — связь сильная;

 • равен единице — связь функциональная.

С помощью коэффициентов ассоциации и кон-

тингенции были определены теснота и направле-

ние связи между восприятием риска и полом, с по-

мощью коэффициентов взаимной сопряженности 

Пирсона и Чупрова — между восприятием риска 

и такими характеристиками респондентов, как ос-

новной род деятельности и, при изучении обще-

ственно-профессиональных ролей, размер органи-

зации.

Теснота связи между восприятием риска и воз-

растом респондентов определялась на основе точеч-

но-бисериального коэффициента корреляции. Дан-

ный показатель используется, если одна из перемен-

ных имеет шкалу наименований дихотомического 

типа (два признака), а вторая — интервальную. 

В этом случае коэффициент корреляции вычисля-

ется по следующей формуле:

 
− ⋅

=
⋅ −

1 0 1 0
ТБ

( 1)x

X X n n
k

S n n
, (6)

где 1X  — среднее значение при втором значении 

второго признака (y);

0X  — среднее значение при первом значении 

второго признака;
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Sx — стандартное отклонение первого признака 

(x);

n — общее количество объектов;

n1 — общее количество объектов при втором 

значении второго признака;

n0 — общее количество объектов при первом 

значении второго признака.

В отличие от прочих коэффициентов корреля-

ции, для точечно-бисериального коэффициента 

имеет значение только величина по модулю.

На основании произведенных расчетов было 

определено, что присутствует несущественная 

связь между восприятием риска и такими характе-

ристиками акторов, как пол, возраст, основной род 

деятельности и размер организации-работодателя. 

Более высокие коэффициенты корреляции и, соот-

ветственно, слабая связь характерны лишь для от-

дельных случаев. Так, в ситуации, когда возможна 

гарантированная и вероятностная компенсация по-

терь, меньшая склонность к риску (выбор гаранти-

рованной компенсации потерь) больше характерна 

для:

 • женщин по сравнению с мужчинами;

 • руководителей среднего звена по сравнению 

со специалистами и руководителями высшего зве-

на (для учащихся характерна самая высокая склон-

ность к риску);

 • малых организаций по сравнению с более 

крупными.

При этом в более крупных организациях акторы 

более склонны нести издержки как для получения 

выигрыша, так и для компенсации потерь.

Далее на основании коэффициентов ассоциа-

ции и контингенции была произведена проверка 

наличия связи между восприятием риска в рам-

ках семейно-бытовых и общественно-профессио-

нальных ролей. Низкие значения коэффициентов 

корреляции также свидетельствуют об отсутствии 

связи. Исключением являются случаи, когда оба ис-

хода определяются вероятностью: как в ситуации 

потенциального выигрыша, так и при возможно-

сти компенсации потерь коэффициент ассоци-

ации превышает (равен) 0,5, коэффициент кон-

тингенции — 0,3, что свидетельствует о наличии 

связи. То есть в рамках семейно-бытовой роли для 

актора характерна одинаковая склонность к риску 

для получения выигрыша и компенсации потерь, 

в рамках общественно-профессиональной — го-

товность рискнуть для компенсации потерь суще-

ственно превышает готовность к выигрышу. Выяв-

ленная зависимость должна быть проверена и изу-

чена с помощью построения функций восприятия 

риска.

Заключение
Таким образом, в рамках проведенного исследова-

ния было установлено, что:

1. В современной российской практике для всех 

экономических акторов, вне зависимости от пола, 

возраста, рода деятельности и типа организации, 

характерно неприятие риска, а именно выбор тех 

стратегий поведения, которые принесут гаранти-

рованный доход. Наибольшее неприятие риска на-

блюдается, когда требуется осуществить гаранти-

рованные издержки для вероятностного получения 

выигрыша, наименьшее — при выборе между га-

рантированной и вероятностной суммой компенса-

ции потерь.

2. Также для всех экономических акторов ха-

рактерна асимметрия восприятия риска, а именно 

большая субъективная ценность потерь, чем при-

обретений. То есть потеря единицы блага имеет для 

актора более сильную эмоциональную окраску, чем 

приобретение его аналогичного количества. При 

этом наименьшая асимметрия восприятия риска 

наблюдается в ситуациях, в которых все исходы 

определены вероятностью.

3. В большинстве случаев восприятие риска 

в рамках семейно-бытовой роли соответствует вос-

приятию актора в рамках его общественно-профес-

сиональной роли. Исключение составляют лишь си-

туации, где все альтернативы выбора определяются 

вероятностью, что говорит о большем неприятии 

риска в рамках семейно-бытовой роли и меньшей 

асимметрии восприятия (для данного случая субъ-

ективная ценность потерь приближена к ценности 

приобретений). Таким образом, в рамках исследо-

вания гипотеза о большем неприятии риска в рам-

ках семейно-бытовой роли по сравнению с обще-

ственно-профессиональной подтвердилась только 

частично.

На основании этого можно говорить об огра-

ниченной возможности переноса выводов о пове-

дении экономических акторов, сделанных в рамках 
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семейно-бытовых реалий, на общественно-профес-

сио нальные. Причем следует подчеркнуть, что речь 

идет исключительно о выводах, относящихся к вос-

приятию риска. Прочие аспекты поведения индиви-

дов могут отличаться более или менее существенно. 

Так, например, еще Гэри Беккер сформулировал так 

называемую теорему о дурном ребенке и показал, 

что индивиды более склонны к альтруизму при вза-

имодействии с родственниками, чем с прочими, чу-

жими людьми [22].

Данные выводы необходимо учитывать при ре-

гулировании экономики для обеспечения устойчи-

вого и расширенного воспроизводства систем.
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Развитие социального 
потенциала в инновационных 
российских кластерах 
(на примере калужского 
фармкластера) 

Аннотация

Социально-экономический и социологический анализ подходов к понятию «социальный 

потенциал регионов» позволил не только систематизировать подходы и составить систему 

статистических и социологических показателей, позволяющих их замерить, но и выявить 

риски дальнейшего развития территориального кластера. Достоинство предложенной 

системы показателей состоит в том, что, во-первых, она концентрируется на характери-

стиках населения региона как источнике социальной жизни. Во-вторых, данная система 

показателей позволяет анализировать социальную сферу не только как инфраструктуру 

социально-экономического развития территории, но и как самостоятельный феномен, 

представляющий ценность для понимания развития общества на уровнях поселенческой 

и региональной общности. В-третьих, в условиях становления института самоуправления 

его субъекты заинтересованы получить практически применимую систему социальных 

показателей и рисков, позволяющую вести поиск возможностей развития социальных 

ресурсов на местном уровне. 

Ключевые слова: инновационный кластер, социальный потенциал, показатели социального потен-

циала, факторы формирования социального потенциала региона, экономические риски, социальные 

риски.
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Введение 
Выделение перспективных и инновационных реги-

онов усугубляет диспропорцию в уровнях социаль-

но-экономического развития субъектов Российской 

Федерации, что особенно опасно на фоне неослабе-

вающего внешнеполитического давления на Россию, 

попыток дестабилизации обстановки в стратеги-

чески важных субъектах Федерации. В связи с этим 

выявление рисков и поиск социальных ресурсов для 

повышения темпов развития региональных эконо-

мик приобретают стратегическое значение.

Первые основополагающие публикации по про-

блемам социологии регионов появились в начале 

XX в. Так, М. Вебер [11] доказывает, что город как со-

циально-территориальная общность способствует 

развитию индивидуальных черт личности и явля-

ется инструментом исторических изменений. В рос-

сийской социологической мысли давно утвердились 

крупные школы социологов, занимающихся пробле-

мами регионов. Например, во главе с профессором 

Г. Г. Силласте [18] (социология села), Н. А. Аитовым 

[8] (планирование социального развития города), 

О. И. Шкаратаном [20] (социальная структура город-

ского населения, социальное воспроизводство город-

ских территориальных общностей), профессором 

В. И. Староверовым (социология деревни), профес-

сором Ю. В. Арутюнян [9] (структура села), профес-

сором Т. И. Заславской, Р. В. Рывкиной [13] (теория 

неперспективных деревень). 

Сформировавшийся социологический подход 

к исследованию регионов позволяет выявить зако-

номерности территориальной организации социаль-

ной жизни и изменение социального облика регио-

нов, механизмы взаимодействия в регионе, сравнить 

социальные условия жизни населения в различных 

регионах страны, выявить риски и угрозы социаль-

ного устройства. При этом учитывается, что соци-

альный облик региона отражает: 1) территориаль-

ную организацию материальной и экономической 

базы социальных отношений общества; 2) демо-

графические, этнические (во всем многообразии), 

хозяйственные и иные особенности населения, про-

живающего на данной территории; 3) факторы, об-

условливающие изменение регионов. 

Экономические вызовы, глобализационные про-

цессы, промышленная политика вынуждают сме-

нить подходы к делению общества с администра-

тивного на более востребованные. Помимо деления 

территорий на административные поселения (горо-

да, республики, края, области и др.) получили рас-

пространение иные деления территории, например 

инновационные регионы, кластеры. 

Проблемная ситуация заключается в социаль-

ном противоречии, которое сложилось между, с од-

ной стороны, процессом формирования инноваци-

онных регионов, который должен опираться на име-

ющийся социальный потенциал, его прошлую 

историю, культуру, научный и промышленный по-

тенциал и тенденции развития, а с другой стороны, 

реализация инновационных проектов должна учи-

тывать не только экономические, но и социальные 

риски при формировании социального потенциала 

региона, воспроизводить его, опираясь на поддерж-

ку широких слоев общественности и власти.

Социальный потенциал как показатель эконо-

мической мощи страны приобретает огромное зна-

чение в развитии экономики, особенно в данный 

период ее развития, когда в России имеются огром-

ные национальные богатства и существует необхо-

димость создания экономических, хозяйственных, 

производственных, социальных и других условий 

для более интенсивного развития экономики.

Объектом исследования является социальный 

потенциал региона. Предмет исследования: соци-

альные и экономические риски развития социаль-

ного потенциала региона. 

Цель работы — изучение процесса формирова-

ния социального потенциала инновационных рос-

сийских регионов.

Достижение данной цели предполагает решение 

следующих задач.

1. Рассмотреть различные научные подходы 

к понятиям «кластеризация регионов», «социаль-

ный потенциал» как к социально-экономическим 

явлениям.

2. Опираясь на результаты авторского социоло-

гического исследования и вторичный анализ ранее 

проведенных исследований, выявить риски даль-

нейшего социального потенциала региона (на при-

мере калужского инновационного региона).

Теоретические и эмпирические данные, полу-

ченные в ходе исследования, могут послужить ос-

новой для дальнейшего развития инновационных 

регионов России.
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1. Кластеризация регионов как 
социально-экономическое явление 
В кластерном подходе рассматриваются не адми-

нистративно-географические поселения, а близкие 

предприятия, которые при этом интеграционно 

взаимосвязаны и находятся в пределах одной сфе-

ры. Предприятия являются взаимодополняющими, 

за счет чего удается добиться усиления их конку-

рентных преимуществ, создаются возможности 

саморазвития территорий через расширение их 

финансовой самостоятельности. В целом обособ-

ленные институциональные системы способны по-

высить эффективность использования территории 

за счет рационального использования ее потенци-

ала.

С середины 1990-х гг. формирование кластерной 

политики приобретает характер важного механиз-

ма выполнения государственных экономических 

задач, становится частью экономической политики 

как развитых, так и развивающихся стран. Термин 

«кластер» вошел в полноценный оборот благода-

ря работам Майкла Портера (профессора Гарвард-

ской бизнес-школы). Под кластерами М. Портер 

подразу мевает объединенные по географическому 

(территориальному) принципу ряд взаимосвязан-

ных компаний (от поставщика до покупателя) од-

ной или смежных отраслей [17].

Кластерный подход к развитию территорий 

и инновационной деятельности получил широкое 

распространение во многих странах. По оценке 

экспертов 50% экономики ведущих стран охваче-

ны кластеризацией [15]. Страны, взявшие на во-

оружение кластерный подход, обеспечивают при-

рост ВВП в диапазоне от 75 до 90%. Распределение 

кластеров по отдельным странам выглядит следу-

ющим образом: США — 380, Италия — 206, Вели-

кобритания — 168, Франция — 96, Польша — 61, 

Дания — 34, Германия — 32, Нидерланды — 20, 

Финляндия — 9 [14].

Широкое распространение кластеров в Евро-

союзе обеспечивается за счет открытости вступле-

ния и прозрачности деятельности. Так, созданная 

в 2007 г. Европейская кластерная обсерватория 

(http://www.clusterobservatory.eu/index.html) предо-

ставляет в онлайновом режиме широкие возмож-

ности как для сотрудничества участников европей-

ских кластеров, так и для желающих создать свой 

кластер, присоединиться к имеющемуся, получить 

необходимую научную информацию. 

При таком подходе к реализации кластерной по-

литики больше позитивных сторон, например, бы-

стрее принимаются выгодные и ранее невозможные 

бизнес-решения (развитие и реконструкция дорог 

и рекреаций, социальных объектов и в целом ин-

фраструктуры), быстрее осуществляется перепод-

готовка дефицитных кадров, расширяются рынки 

сбыта продукции, кластеры активно продвигают 

интересы на политической арене, что в целом спо-

собствует развитию социального потенциала реги-

она и дает основание транслировать накопленный 

опыт в другие регионы и отрасли. 

История развития инновационных кластеров 

в России началась в 2012 г., когда сформировался 

первый перечень 25 пилотных кластеров в шести 

регионах страны: Сибирском, Северо-Западном, 

Центральном, Приволжском, Уральском и Дальне-

восточном [13]. 

Реализация кластерной политики, создание 

и функционирование инновационных территори-

альных кластеров являются приоритетными на-

правлениями социально-экономического развития 

России. Предполагается, что именно такая страте-

гия обеспечит модернизацию экономики, придаст 

ей устойчивый рост и обеспечит переход от дого-

няющего развития к инновационному. Планирует-

ся продвинуть основные 5—7 высокотехнологич-

ных секторов российской экономики на мировые 

рынки на 5—10%, увеличить долю предприятий, 

осуществляющих технологические инновации, 

до 40—50%. Эти и другие показатели отражены 

в ряде стратегических государственных докумен-

тов: «Стратегии 2020: новая модель роста — новая 

социальная политика» (национальный доклад), 

«Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» [2], а также 

«Концепции долгосрочного социально-экономи-

ческого развития Российской Федерации на период 

до 2020 года» [1]. 

Именно создание территориальных кластеров, 

опирающихся на объединение имеющихся ресур-

сов, потенциалов, инфраструктур, призвано обе-

спечить дальнейшее развитие этих и прилегающих 

территорий и создать новое пространственное раз-

витие российской экономики. 
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Таким образом, кластерный подход является но-

вым социально-экономическим явлением, на инно-

вационные территориальные кластеры возлагаются 

большие ожидания как экономического (диверси-

фикация промышленности, усиление инновацион-

ной деятельности предприятий [21]), так и соци-

ального характера: развитие «экономики знаний», 

формирование человеческого капитала, организа-

ция нового социального взаимодействия. 

2. Первые итоги и перспективы 
реализации кластерной политики 
в России 
Опираясь на ранее сложившиеся потенциалы реги-

она (производство, кадры, наука, профессионализм 

глав регионов), инновационные кластеры наглядно 

демонстрируют динамику своего развития по клю-

чевым социально-экономическим показателям 

с 2012 по 2016 г. (табл. 1). 

Инновационные регионы не только демон-

стрируют рост по важнейшим экономическим 

показателям, но и планируют его продолжить 

в дальнейшей перспективе. Так, несмотря на незна-

чительное увеличение числа работников органи-

заций — участников кластеров (всего 6%), объем 

инновационной продукции планируется увеличить 

в несколько раз. В том числе ежегодный объем ин-

вестиционных затрат организаций — участников 

кластера — в 3,2 раза, общий ежегодный объем ин-

вестиций в развитие кластера, включая бюджетные 

средства и средства внебюджетных источников, — 

в 1,5 раза, ежегодный объем работ и проектов 

в сфере научных исследований и разработок, вы-

полняемых организациями-участниками, — почти 

в 2 раза. 

Всего за 2012—2018 гг. объем инвестиционных 

затрат организаций — участников кластера составит 

3,6 трлн руб., общий объем инвестиций в развитие 

кластера, включая бюджетные средства и средства 

внебюджетных источников, — 3,2 трлн руб., объ-

ем работ и проектов в сфере научных исследований 

и разработок, выполняемых организациями-участ-

никами, — 648 млрд руб. Также планируется значи-

тельный рост числа высокопроизводительных ра-

бочих мест, создание новых рабочих мест. В 2018 г. 

по сравнению с 2012 г. число создаваемых высоко-

производительных рабочих мест удвоится и соста-

вит более 55 тысяч. Всего за период 2012—2018 гг. 

в инновационных кластерах будет создано 303 тыс. 

высокопроизводительных рабочих мест.

Анализ внутреннего устройства (ядра) инно-

вационных территориальных кластеров в России 

позволяет выделить два основных типа: 1) класте-

ры, образованные вокруг имеющихся крупных 

промышленных предприятий, с развитым об-

разовательным и научным опытом, встраивают 

в производственную цепочку предприятия малого 

и среднего бизнеса; 2) в кластеры с высоким обра-

зовательным и научным потенциалом привлекают-

ся инвестиции, обеспечивающие развитие отрасли 

(см. рисунок).

К первому типу относятся кластеры республик 

Татарстан и Башкортостан, Архангельской и Ниже-

городской областей и Хабаровского края. Примеры 

устройства второго типа — кластеры центральной 

части России: Московской области (г. Дубна, г. Пу-

Основные социально-экономические показатели развития инновационных кластеров Таблица 1

Показатель 2012 2016 2017,

прогноз

2018,

прогноз 

Число организаций инновационного территориального кластера, ед. 680 2495 2679 2912

Численность работников, тыс. чел. 338 607 623 641

Число рабочих мест, тыс. ед. 16 41 46 52 

Объем инвестиционных затрат, млрд руб. 23 114 123 133 

Объем инновационной продукции, млн руб. 122 501 547 626 

Источник: органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
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щино, г. Троицк), Калужской области (г. Калуга, 

г. Обнинск и др.), а также кластеры других регионов: 

Новосибирской и Томской областей, отличающие-

ся накопленным высоким научным, кадровым по-

тенциалом и высокой трудовой и потребительской 

культурой, привлекающих как российских, так и за-

рубежных крупных инвесторов к созданию неком-

мерческих предприятий и организаций. Такие не-

коммерческие партнерства представляют собой от-

носительно независимые от региональных властей 

организации, с учетом мнения которых эти власти 

выстраивают свою региональную политику. 

В научной и законодательной литературе отсут-

ствует системная формулировка понятия «иннова-

ционный территориальный кластер», оно описыва-

ется в ряде отраслевых подзаконных актов. Так, в По-

становлении Правительства РФ «О нацио нальной 

нанотехнологической сети» под научно-производ-

ственным кластером понимается договорная форма 

кооперации организаций, обеспечивающих и осу-

ществляющих целенаправленную деятельность 

по разработке, производству и продвижению высо-

котехнологичной продукции на внутренние и внеш-

ние рынки [3].

Важную роль в развитии инновационного кла-

стера играет создание активных творческих ко-

манд, способных выдвигать новые инициативы 

по определению точек роста, поэтому необходимо 

обеспечение инновационных кластеров высококва-

лифицированными специалистами, обладающими 

развитым личностным потенциалом, способными 

наращивать имеющиеся знания и навыки, обмени-

ваться опытом, формируя таким образом социаль-

ный потенциал региона.

Следует отметить, что кластерный подход нуж-

но воспринимать в качестве оптимального спосо-

ба социальной организации (реорганизации) ре-

гионального пространства с позиций отражения 

взаимосвязи и выделения сочетаний природных 

и экономических пространственных структур, 

способствующих сохранению устойчивости регио-

нального хозяйства и развитию социального потен-

циала региона. 

3. Социальный потенциал 
как показатель развития 
инновационных кластеров 
Социальный потенциал — это активный инте-

гральный процесс движения через противоречия, 

он объединяет в себе прошлое (ресурсы региона), 

настоящее («здесь и сейчас») и будущее (возмож-

ности, стратегическое целеполагание). Это дает 

возможность рассмотреть социальные перспекти-

вы развития территорий, оценить их готовность 

к дальнейшему развитию с помощью многофак-

торного социального анализа. 

Исследование процессов формирования социаль-

ного потенциала всегда находилось в центре внимания 

отечественных гуманитарных наук. В региональной 

социологии не только рассматривается исследование 

социального потенциала через отдельные социаль-

ные явления и процессы в поселениях, но выявляются 

место и роль различных регионов в развитии эконо-

мики, культуры, политики и т. д. страны в целом [5]. 

Исследование социального потенциала в рамках эко-

номической социологии опирается на анализ качества 

жизни, использование потенциальных возможностей 

жителей и тружеников кластера [2].

Рисунок. Внутреннее устройство российских инновационных территориальных кластеров [16]

1. Ядро кластера:

крупные промышленные предприятия

Научно-образовательный 
блок организаций Малый и средний бизнес Инвесторы

Внутреннее устройство 
инновационных кластеров в России

2. Ядро кластера:

научно-образовательные организации
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В рамках социологического подхода потенциал 

может рассматриваться как совокупность духовных 

и материальных возможностей, способствующих 

достижению определенных целей. Потенциал — это 

внутренний источник, духовный запас личности, 

который может быть использован для достижения 

какой-либо цели, принятия соответствующего ре-

шения. 

Таким образом, как социологическая дефиниция 

социальный потенциал региона может быть опре-

делен как: 

 • с одной стороны, система элементов, формиру-

ющих социально-экономическую активность и зре-

лость населения региона, возможности для дальней-

шей реализации своих потребностей во всех сферах 

экономики: социально-экономической, трудовой, 

политической, культурной, духовной и др.; 

 • с другой стороны, социальный потенциал — 

это отражение развития человеческого потенциа-

ла и его составляющих: уровень здоровья, образо-

вания, профессионализма, сохранность трудовой 

активности, уровень социально-психологического 

настроя, социальный оптимизм, а также совокуп-

ность условий для дальнейшего развития и повы-

шения уровня жизни в регионе. 

4. Особенности развития социального 
потенциала калужского фармкластера 
Опираясь на результаты теоретико-методологиче-

ского анализа, весной 2016 г. проведено выборочное 

авторское социологическое исследование и состав-

лен социальный портрет жителей калужского фар-

мацевтического кластера. Объем квотной выборки 

жителей кластера составил 216 человек, экспертно-

го опроса — 17 человек. Выборка соответствует рас-

пределению в генеральной совокупности калужско-

го кластера.

Возрастная структура респондентов выгля-

дит следующим образом: до 25 лет — 17,9%, 26—

35 лет — 38,5%, 36—45 лет — 35,9%, 46—60 лет — 

7,7%.

Образовательный статус является ключевым по-

казателем трудового потенциала региона. Социо-

логический опрос охватил 46,2% опрошенного на-

селения с высшим образованием (бакалавр, специ-

алист, магистр), 35,9% — со средним специальным, 

послевузовское (второе высшее, аспирантура и др.) 

имеют 7,7% опрошенных, незаконченное высшее — 

5,1%, незаконченное среднее — 5,1%. 

Свое материальное благосостояние респонденты 

оценили как среднеобеспеченное, на покупку доро-

гих вещей приходится копить деньги — 57,5%, жи-

вут достаточно обеспеченно, могут покупать дорогие 

вещи — 27,5%, относят себя к среднеобеспеченным, 

но на покупку дорогих вещей копят деньги — 10%, 

живут бедно, денег не хватает даже на питание — 5%.

Полученные распределения демонстрируют, что 

жители калужского кластера имеют низкую фи-

нансовую активность, не склонны к накоплению 

денежных средств, так как уровень доходов не по-

зволяет это осуществить.

Несмотря на имеющиеся в регионе квалифици-

рованные кадры, предприятия — участники класте-

ров активно привлекали в регион самых востребо-

ванных специалистов, что отразилось в результатах 

опроса. Большинство респондентов (63%) приез-

жие, почти 1/3 приехали по целевому приглашению 

из других регионов страны. 

Как же воспринимают сейчас жители свой реги-

он? Существенная часть опрошенных респонден-

тов (65%) удовлетворены и позитивно оценивают 

жизнь в регионе, чуть более 10% критичны, но это 

не говорит о их готовности уехать из этого региона. 

Наибольший интерес могут вызывать респонденты, 

которые готовы переехать в другой регион (10%) 

или даже в другую страну (менее 10%), но их доля 

незначительна. 

Таким образом, калужский фармацевтический 

кластер обладает достаточными производственны-

ми потенциалами, стремится укрепить свои пози-

ции в регионе, и жители это региона обладают всеми 

необходимыми социально-демографическими по-

казателями: трудоспособны, сохраняют традиции 

семьи и родительства, образованны, имеют сред-

ний доход и готовы и дальше проживать в своем 

регионе.

Исследование позволило выявить отношение 

населения к своему региону как к инновационному 

региону, а также описать социальные отношения, 

сложившиеся в нем.

Блок 1. Восприятие жизни в регионе. Оценка вос-

приятия жизни является комплексным показате-

лем, позволяющим оценить степень доступности 

среды для удовлетворения базовых потребностей 
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населения. Находясь в близости с Московским реги-

оном, с транспортными магистралями, калужский 

фармацевтический кластер может иметь неодно-

значные оценки благополучия. 72,5% респондентов 

дают положительную оценку уровню жизни в реги-

оне, удовлетворительно оценивают регион. 

Среди привлекательных черт региона в первую 

очередь упоминают его благоприятность для жиз-

ни (50%) и перспективность для бизнеса, работы 

(45%). 30% считают людей, проживающих в реги-

оне, добрыми и умными. 20% отмечают красивую 

природу, а 2,5% затруднились с ответом.

Среди непривлекательных черт региона — раз-

меренность жизни (37,5%). 27,5% считают реги-

он экологически неблагополучным. 25% отме-

чают ограниченность людей. 20% затруднились 

с ответом. 

В целом жители калужского кластера склонны 

наделять регион больше положительными каче-

ствами, чем отрицательными. 

Но от кого и от чего зависит жизнь в регионе? 

Абсолютное большинство (82,5%) жителей ка-

лужского кластера считают, что их жизнь зависит 

от деятельности общероссийской власти (Прези-

дента и Правительства РФ). Такое же единодушие 

(82,5%) высказали в отношении городских и район-

ных властей, от их инициативности и нацеленности 

на улучшение зависит жизнь региона и его граждан.

Более половины респондентов считают, что 

улучшение жизни зависит от них самих или 

от близких и родственников. И менее всего жители 

калужского кластера связывают успех своей жизни 

с деятельностью своего кластера. Следовательно, ре-

спонденты  считают, что только центральная власть 

определяет порядок и развитие в стране, и даже ре-

ализация принятых программ — это общегосудар-

ственная, а не региональная задача.

В то же время большинство (72,5% опрошенных) 

респондентов считают, что реализация кластерной 

политики, проводимой Правительством России, учи-

тывает интересы Калужского региона. Однако более 

1/5 (22,5%) оценили кластерную политику как совер-

шенно не учитывающую интересы региона. 

Особую важность представляет показатель, свя-

занный с оценкой роли кластера в развитии жизни 

в регионе. Формирование фармацевтического ка-

лужского кластера положительно сказалось на жиз-

ни региона. Респонденты отметили появление новых 

рабочих мест (37,5%), улучшение оказания помощи 

социальным учреждениям (32,5%), транспортную 

доступность (32,5%), улучшение качества предо-

ставляемых медицинских услуг (30%), увеличение 

доступности лекарственных препаратов (32,5%), 

опрятность и чистоту на улицах отметили 27,5% ре-

спондентов. У 25% жителей выросла заработная пла-

та. 2,5% сочли, что произошли неблагоприятные из-

менения. И 2,5% затруднились с ответом.

В целом респонденты отмечают положительное 

влияние появления калужского кластера на жизнь 

в регионе. 

Повлияло ли появление кластера на облик го-

рода (села)? Положительные изменения, связанные 

с появлением кластера в регионе, в облике своего 

города (села) отмечены большинством опрошен-

ных как существенные (35%) и несущественные 

(57,5%). Незначительная доля населения кластера 

не заметила никаких изменений (7,5%). Не толь-

ко внешний облик, но и уровень жизни, вот на что 

прежде всего рассчитывали власти области, поддер-

живая политику кластеризации. 

Однако в какой степени улучшилась жизнь после 

появления инновационного кластера? Большинство 

опрошенных респондентов (70%) согласились с мне-

нием, что уровень жизни в регионе улучшился за по-

следние годы. Каждый четвертый респондент счита-

ет, что жизнь в регионе за последний год изменилась. 

Появление кластера, развитие промышленности 

не могли не отразиться на уровне защищенности 

населения. Ощущение защищенности перед эколо-

гической угрозой, одиночеством и даже бедностью 

присуще большинству респондентов. 

Наиболее уязвимо себя чувствуют респонденты 

в отношении риска стать жертвой преступлений 

и произвола чиновников. Наибольшее затруднение 

вызвала опасность безработицы, этот риск респон-

денты не могут для себя просчитать. 

Немаловажный показатель, характеризующий 

жизнь в регионе, — оценка здоровья и инфра-

структуры, его обеспечивающей. На состояние здо-

ровья не жалуется 1/4 опрошенных. В то же время 

40% временами болеют, к часто болеющим себя 

причислило 20% опрошенных. Хроническими за-

болеваниями обладают 15%. В целом результаты 

неоптимистичны: 75% опрошенных отметили, что 



Н. И. Киселёва. Развитие социального потенциала в инновационных российских кластерах... 41

их здоровье имеет отклонения. Поэтому состояние 

здоровья населения калужского кластера должно 

быть в центре внимания региональных властей 

и работодателей.

Население в целом имеет средний потенциал 

физического здоровья, критично к профессиональ-

ным качествам и структуре обслуживания населе-

ния и, как следствие, редко обращается к врачам, за-

нимаясь самолечением.

Оценки уровня социальной защищенности 

весьма оптимистичны: согласие с мнением, что 

в регионе наблюдается высокий уровень социаль-

ной защищенности, высказало больше половины 

опрошенных, абсолютно согласны 10% и 57,5% ско-

рее согласны, чем не согласны. Только 1/3 (27,5%) 

респондентов скорее не согласны, а абсолютно 

не согласны 5% респондентов. 

Результаты исследования особенностей вос-

приятия жизни в калужском фармацевтическом 

регионе демонстрируют, что население единодуш-

но в своих оценках, большинство удовлетворены 

развитием региона, чувствуют себя в безопасности, 

защищенными, надеются на реализацию заявле-

ний власти, как федеральной, так и региональной, 

при этом имеют достаточный уровень здоровья 

для достижения собственных целей и устремлений. 

Однако население не склонно приписывать все до-

стижения региона деятельности только фармацев-

тического кластера и вполне осторожно относится 

к его развитию.

Блок 2. Влияние социально-экономических кризи-
сов на регион. Опыт экономических кризисов сфор-

мировал у населения активную трудовую позицию, 

позволяющую адаптироваться в экстремальных 

экономических условиях, что нашло отражение 

в следующем блоке исследовательских задач.

Блок 3. Трудовая активность населения. Анализ 

трудовой активности демонстрирует, что жители 

калужского фармацевтического кластера — высо-

комотивированные специалисты, предпочитающие 

работу в кластере или на государственных предпри-

ятиях, выбирающие работу, позволяющую иметь 

достойный уровень жизни и удовлетворять имею-

щийся творческий и интеллектуальный потенциал, 

готовые к дальнейшему совершенствованию. 

Блок 4. Информированность. Важным показа-

телем развития социального потенциала является 

информированность населения о тех или иных про-

цессах как региона, так и страны в целом. 

Анализ информированности населения калуж-

ского фармацевтического кластера показал, что 

люди пользуются совмещенными источниками, 

в т. ч. интернет-технологиями, однако не имеют 

полной информации о том, что происходит в реги-

оне благодаря кластеру, какие изменения связаны 

с ним, какие возможности открывает кластер для их 

жизни в области, но в целом позитивно оценивают 

деятельность кластера как источника занятости, до-

хода и творческого развития. 

Блок 5. Демографический настрой. Демографи-

ческий потенциал — это не только распределение 

населения по возрастам, но и оценка людьми про-

исходящих демографических процессов, раскрыва-

ющая особенности сознания и демографического 

поведения. Полученные результаты позволяют ут-

верждать, что население калужского кластера счи-

тает, что причинами демографических явлений яв-

ляется трансформация ценностей к семье, к детям, 

к своему здоровью. 

Блок 6. Культурная и общественно-политическая 
активность. Культурная и общественная жизнь ре-

гиона является ключевым показателем, который де-

монстрирует, в какой степени среда позволяет раз-

вивать личности в социальном, интеллектуальном 

плане. Согласно полученным результатам опрошен-

ные стремятся активно проводить свое свободное 

время, регулярно посещают развлекательные уч-

реждения, но политическая и общественная жизнь 

не является столь же высокой, да и склонность к ак-

тивным формам защиты своих интересов не свой-

ственна жителям данного кластера.

Блок 7. Перспективы дальнейшей жизни в регио-
не. Большинство респондентов предполагают, что 

через 10 лет будут иметь хорошую семью, будут 

регулярно посещать все культурные мероприятия 

и активно заниматься спортом, культурно и ду-

ховно развиваясь, самосовершенствуясь, будут вы-

зывать восхищение. Достаточно много респонден-

тов лишь предполагают, что будут на руководящей 

должности в кластере или в другой организации. 

В целом респонденты разделились в своих оценках: 

оптимистов и пессимистов в регионе по 50%.

Блок 8. Рекомендации по развитию потенциала 
региона. И в заключение респондентам предостав-
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лялась возможность предложить свои рекоменда-

ции по развитию калужского фармацевтического 

кластера. 

Необходимыми мерами по улучшению жизни 

населения региона назвали создание новых рабочих 

мест (37,5%), улучшение медицинского обслужива-

ния (35%), наведение порядка, борьбу с кримина-

лом, коррупцией (32,5%), развитие малого и средне-

го бизнеса (30%), усиление государственного кон-

троля за экономикой (30%), отстаивание интересов 

региона в центре (30%), улучшение образования 

(10%). 

Для улучшения развития, обеспечения про-

цветания и способности противостоять экономи-

ческому кризису в регионе респонденты считают 

необходимым принять следующие меры: провести 

индустриализацию страны (45%), развивать все ре-

гионы России (42,5%), провести рыночные рефор-

мы (32,5%), сократить расходы государственного 

бюджета (20%), привлечь иностранные инвестиции 

(12,5%), развивать науку и образование (10%), раз-

вивать банковский сектор (7,5%). Необходимость 

продолжать инновационную кластерную политику 

выразили более чем четверть опрошенных (27,5%). 

Затруднились с ответом 2,5% респондентов.

Опрос жителей калужского фармацевтического 

кластера позволяет заключить, что регион имеет 

высокий образовательный и трудовой потенциал, 

в нем живут и работают люди, любящие свой край, 

они разумно его оценивают, их ценности являют-

ся общероссийскими: семья, стабильность, разви-

тие, трудовая включенность. Жители калужского 

кластера стремятся найти высокооплачиваемую 

работу, желательно на предприятиях кластера или 

в иностранных компаниях, имеют опыт трудовой 

адаптации в период кризисов, понимают, как в эко-

номических реалиях можно выжить, не склонны 

к протестным политическим акциям, в то же время 

сочувственно относятся к социально незащищен-

ным группам, участвуют в благотворительности. 

Жители калужского кластера имеют средний 

потенциал физического здоровья, критичны к про-

фессиональным качествам и структуре обслужива-

ния населения и, как следствие, редко обращаются 

к врачам, в целом занимаясь самолечением, но при 

этом чувствуют себя в безопасности, защищенны-

ми, надеются на реализацию заявлений власти, как 

федеральной, так и региональной. 

В то же время, имея высокий уровень информи-

рованности, население не склонно приписывать все 

достижения региона деятельности только фарма-

цевтического кластера, реально понимает преиму-

щества и недостатки его развития в регионе и, как 

следствие, вполне осторожно относится к его разви-

тию и перспективам даже на ближайшие 10 лет.

5 . Социальные и экономические риски 
развития калужского фармкластера 
Экспертный опрос среди сотрудников средне-

го и высшего звена фармацевтического кластера 

о формировании социального потенциала региона 

позволил не только выявить степень благополучия 

изучаемого региона, но и провести анализ рисков 

и поиск его точек роста. 

Первую группу, по мнению экспертов, состави-

ли экономические и промышленные риски, суще-

ственно влияющие на социальный потенциал реги-

она, его дальнейшее развитие: 

 • производственные мощности, износ оборудо-

вания, инвестиционная открытость; 

 • готовность к дальнейшим переменам, мо-

бильность и инновационность решений; 

 • значительную роль эксперты отвели характеру 

взаимоотношений не с соседними регионами, а меж-

ду федеральным центром и регионом, чем выше вза-

имодоверие и активное взаимодействие, тем регион 

находится в более стабильном состоянии; 

 • демографические возможности региона, 

в том числе трудовые ресурсы, их степень квалифи-

цированности, достаточность, заменимость и пер-

спективность;

 • уровень развития инфраструктуры региона, 

его транспортная и социальная доступность и раз-

витость.

В то же время в некоторых регионах калужско-

го кластера выявлены свои риски. Так, в Боровском 

районе, несмотря на развитость промышленных 

предприятий, выявлен низкий уровень занятости 

населения, высокий уровень безработицы, что су-

щественно снижает уровень и качество жизни на-

селения района. Включенность/невключенность 

населения в трудовую деятельность кластера суще-
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ственно влияет на дальнейшую социальную диф-

ференциацию населения и уровень притязаний. 

Вторую группу составили риски социально-по-

литического характера: 

 • уровень социально-политической стабильно-

сти региона; 

 • отношение федеральных властей к региону;

 • политика реализации межбюджетных отно-

шений;

 • несовершенство законодательства по разви-

тию инновационных регионов (до сих пор не при-

нят закон «Об основах государственного регули-

рования регионального развития в Российской Фе-

дерации», не принято соответствие минимальной 

оплаты труда и прожиточного минимума, регулиро-

вание трудовой миграции тоже требует совершен-

ствования). 

Среди пожеланий для формирования социаль-

ного потенциала высказаны следующие: 

 • оптимизировать организационно-управлен-

ческую структуры кластера;

 • делать все в разы быстрее;

 • необходимо более существенно интегриро-

вать власть для повышения эффективности реали-

зации кластерных проектов;

 • интенсивно и продуманно разработать нор-

мативную базу, создать благоприятные условия для 

привлечения опытных и молодых ученых;

 • придать проектам, реализуемым участниками 

кластера, статус приоритетных для региона;

 • интегрировать деятельность вузов в калуж-

ском кластере.

Результаты опроса экспертов коррелируют 

с данными опроса жителей калужского кластера. 

И эксперты, и жители отмечают как преимущества, 

так и недостатки, однако эксперты более позитив-

ны в оценках перспектив реализации кластерной 

политики, считая, что необходимо лишь исправить 

имеющиеся противоречия. В то же время жители 

кластера, имея меньше информации о деятельно-

сти, направлениях, планах развития кластера, бо-

лее критичны к нему, считают это явление новым, 

но не долгосрочным, потому свое будущее не свя-

зывают с ним. 

Авторские результаты сопоставимы с резуль-

татами исследований других социологов. Так, 

входе анализа интернет-сайтов инновационных 

кластеров профессор Тихонов А. В. [19] отмеча-

ет следующие минусы зарождающихся кластеров: 

нарушения договорных обязательств, сложности 

формирования сети малых предприятий, непред-

сказуемость спроса на продукцию, сложность 

оценки эффективности кластеров из-за отсут-

ствия статистики, отставание теории от практики. 

Несмотря на минусы, чаще перечисляются пози-

тивные стороны кластеризации: экономический 

рост территорий, рост налогооблагаемой базы ре-

гиона; сильная кадровая инфраструктура; низкие 

издержки; возможности для выхода на междуна-

родные рынки; минимизация затрат на иннова-

ции; углубление общественного разделения труда; 

простой механизм взаимодействия; использование 

имеющихся производственных мощностей и обо-

рудования.

Динамика экономических, производственных, 

промышленных, инфраструктурных, управлен-

ческих, демографических, трудовых показателей, 

а также исследование социального потенциала кла-

стера позволили провести SWOT-анализ (табл. 2).

Заключение
Формирование инновационных территориальных 

регионов является целенаправленной политикой, 

и от нее ожидается значимый вклад в экономиче-

ское развитие регионов и страны в целом. С появ-

лением инновационных регионов (кластеров) сти-

мулируется повышение производительности труда, 

формируются новые компании и создаются новые 

рабочие места, проявляется рост инновационного 

потенциала территорий, формируются преимуще-

ства и новый бренд региона, повышающий его ин-

вестиционную привлекательность.

В последние годы, особенно в условиях сниже-

ния бюджетной поддержки, более остро встал во-

прос о необходимости стимулировать регионы, 

чтобы активнее развивались внутренние источни-

ки экономического роста территорий, становясь 

своего рода драйверами развития всей страны. При 

этом доходы, полученные государством в результате 

экономического развития наиболее успешных реги-

онов, создадут дополнительные возможности под-

держки более слабых в экономическом отношении 

территорий, в основном с помощью мер социаль-

ной политики. 
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SWOT-анализ фармакологического кластера Калужской области1 Таблица 2

Сильные стороны Слабые стороны

— Профессиональная команда руководителей региона
— Благоприятный инвестиционный климат 
— Близость к финансовым и транспортным потокам, развязкам
— Благоприятная экологическая обстановка 
— Развитая сеть индустриальных парков
— Востребованность продукции Московским регионом
— Высокий научный и трудовой потенциал
— Удовлетворенность жителей развитием региона 
— Региональный патриотизм населения

— Неразвитость соседних территорий
— Изношенность промышленной инфраструктуры
— Высокая стоимость инноваций 
— Слабая сервисная инфраструктура исследований 
— Низкая производительность труда
— Кадровый дефицит
— «Кадровый пылесос» — г. Москва
— Недостаточный уровень развития университетского образования 
— Невысокая кооперация участников кластера

Возможности Угрозы

— Общий экономический рост России
— Близость к центру принятия решений
— Развитие фармацевтического рынка 
— Рост товарных потоков и вывод распределительных центров 
товаров из г. Москвы
— Миграционные потоки из депрессивных регионов РФ
— Новый запрос на качество среды проживания 
— Расширение сетевого партнерства 
— Стимулирование крупных фармкомпаний к исследованиям 
в регионе

— Мировой финансовый кризис 
— Негативные последствия вступления в ВТО для предприятий, 
работающих на внутренний рынок
— Высокий административный контроль
— Снижение стоимости труда рабочей силы 
— Притягальность г. Москвы для амбициозной молодежи 
— Кадровый дефицит 
— Старение населения
— Низкий уровень доверия реализации кластерной политики

Источник: составлено автором на основании результатов опроса и официальных источников: «Инвестиционная 
стратегия Калужской области на период до 2020 года» [5], «Доклад о развитии фармацевтического кластера в Ка-
лужской области» [4], АО «Агентство инновационного развития — центр кластерного развития Калужской об-
ласти» в 2013 г. [6]. 

1 «Инвестиционная стратегия Калужской области на период до 2020 года». C. 7—8.

Быстроменяющиеся экономические и внеш-

неполитические условия развития страны, а также 

значительные изменения в системе законодатель-

ного регулирования (прежде всего принятие зако-

нов о промышленной политике, о стратегическом 

планировании, о частно-государственном партнер-

стве), формирование новых институтов и инстру-

ментов развития — это все требует изменения под-

ходов к управлению всей системой социально-эко-

номического развития регионов. 

Проведенное эмпирическое исследование позво-

лило заключить, что для обеспечения экономиче-

ского роста в регионах и стране в целом на основе 

наращивания внутреннего потенциала регионов 

необходимо, чтобы институты и механизмы раз-

вития не только были ориентированы на развитие 

конкретных территорий, но и стимулировали коо-

перационные и межрегиональные связи, способ-

ствовали интеграции единого экономического про-

странства страны.

Результаты исследования подводят к необхо-

димости организации централизованного мони-

торингового контроля реализации кластерной по-

литики, наличия открытой системы (по примеру 

Евросоюза) отчетов, исследований и возможностей 

для дальнейшего развития регионов. 

В целом несмотря на то что далеко не всегда соз-

данные за последние годы инструменты развития 

дают ожидаемый эффект, для многих регионов они 

уже становятся реальным стимулом укрепления 

и наращивания внутреннего потенциала, способ-

ствующего притоку инвестиций в развитие про-

мышленности, сельского хозяйства, создается осно-

ва для самостоятельного развития.
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Риски инновационной 
деятельности и ее 
инфраструктуры

Аннотация

Сегодня необходимость совершенствования анализа рисков инновационной деятельно-

сти становится все более насущной по мере перехода к инновационной экономике уве-

личивающегося числа стран, усиления роли инноваций как важнейшего конкурентного 

преимущества и фактора экономического роста. Сопровождая практически любые инно-

вации, риски существенно влияют на их освоение и экономические результаты. Уделяя по-

этому специальное внимание риск-менеджменту инноваций, аналитики и практики, ча-

сто оставляют без внимания особую область, связанную с производством и реализацией 

новшеств, — инновационную инфраструктуру. Последняя, будучи нечетко определенной 

в теории и неполно идентифицируемой на практике, оказывает зачастую существенное 

влияние на усилия по коммерциализации новшеств, выступает в качестве самостоятель-

ного источника их риска. Подтверждая это, зарубежный опыт, в т. ч. и наиболее развитых 

стран, заставляет учитывать специфику содержания инновационной инфраструктуры 

и ее соотношение с основными процессами производства и освоения новшеств. Их ана-

лиз должен стать непременным условием эффективного риск-менеджмента инноваций.

Ключевые слова: риски инновационной деятельности, инновационная инфраструктура, риск-

менеджмент инноваций.
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Введение
Вместе с усилением значения инноваций для общественно-экономического 

развития увеличивалось и внимание к сопровождающим их рискам (рис. 1). 

С управлением последними стали связывать вопросы обеспечения междуна-

родной безопасности, устойчивого развития, а также развитие у хозяйствующих 

субъектов адаптационных способностей, позволяющих эффективно осваивать 

стремительно возникающие и исчезающие новые возможности в интересах 

своего воспроизводства и укрепления позиций на рынках. Без этого также ста-

новилось невозможно предупредить многие социальные конфликты и природ-

ные катастрофы, приостановить рост киберпреступности, катастрофические 

для современной экономики информационные сбои и другие серьезные угрозы 
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для национальных и международных производств. 

Кроме того, неспособность и неумение эффектив-

но управлять рисками, связанными с инновация-

ми, таили опасность и вовсе отказаться от их про-

ведения. Освоение управления ими, таким образом, 

оказывалось неотъемлемой составной частью работ 

по созданию и освоению новшеств. 

1. Риски инновационной деятельности 
и их классификации
Несмотря на многочисленные интерпретации тер-

минов рисков и инноваций, понятие инноваци-

онного риска получило в современной литературе 

вполне определенное смысловое значение. Под ним 

понимали риски, связанные с неопределенностями 

в инновационной сфере, начиная от появления ин-

новационной идеи до ее коммерческой реализации.

В свою очередь, разнообразные факторы этих 

рисков часто связывали с разными типами инно-

ваций. Например, для технологических инноваций 

выделяли высокие вложения в НИОКР, продукто-

вый дизайн; изменения оценок жизнеспособности 

будущего продукта вплоть до принятия решений 

об отказе от его разработки, особенности вывода 

продукта на рынок и т. д. Источником неопределен-

ности при этом называли стоимостные и времен-

ные параметры инновационных проектов на раз-

ных этапах их осуществления, требования к разме-

ру рынка сбыта новой продукции, эффективность 

(отдачу) ее реализации.

Другие направления идентификации факторов 

рисков связывали с условиями создания специаль-

ных управленческой и организационной структур 

для проведения инноваций, обучением персона-

ла и далее формированием у него принципиаль-

но новых навыков (unlearning), использованием 

новых технологий как средств снижения/защиты 

от неопределенности, процессами принятия реше-

ний о коммерциализации продуктов разных типов 

инноваций, типами производственных секторов 

и другими.

Вместе с ними складываются более или менее 

устойчивые подходы к определению содержания и со-

става рисков инновационной деятельности (далее — 

Рис. 1. Масштабы источников рисков, связанные с экономическим воздействием новых технологий, оценки 
на период до 2025 г. в среднем за год, трлн долл. США 
Источник: [1, 18].
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инновационных рисков), предпринимаются попыт-

ки их классификации. К ним, в частности, относится 

классификация инновационных рисков по функцио-

нальным областям, по стадиям производства иннова-

ций, типу влияющей на них среды и т. д. 

В первом случае выделяли, например, функцио-

нальные области маркетинга, поведение партнеров 

в цепочке поставок, действие других стейкхолдеров 

и т. д. 

Характерным случаем второго из перечислен-

ных подходов называлась типология групп иннова-

ционных рисков, соответствующих стадии создания 

инновации (риски имитации конкурентами объек-

тов инновационной деятельности; приобретения 

имущественных прав на инновации; разглашения 

секретов производства; неисполнения обязательств 

по договору (авторскому); оценок); стадии освое-

ния инновации (риски невозможности реализации 

результата на технологическом уровне; морального 

устаревания объекта инновационной деятельности; 

имитации конкурентами объектов инновационной 

деятельности; ошибок оценщиков); стадии диффу-

зии (риски несоответствия документов требовани-

ям патентования; наличия аналогов; опротестова-

ния патентов; имитации конкурентами запатенто-

ванных объектов; ценовые) [2].

Также инновационные риски хозяйствующих 

субъектов корпоративного типа классифицирова-

ли в зависимости от их среды — внешней: макро- 

(государственная политика, социальная политика, 

экономическая политика, международные экономи-

ческие отношения и др.) и микро- (взаимоотноше-

ния с поставщиками, потребителями/заказчиками, 

кредиторами, конкуренция), и внутренней (управ-

ление, производство и др.) [3].

2. Основные направления развития 
управления инновационными рисками
Систематизация инновационных рисков позво-

ляла ставить вопрос о комплексном управлении 

ими. В методическом плане широкую известность 

приобрели качественный и количественный под-

ходы к менеджменту инновационных рисков (риск-

менеджменту инноваций). Первые были представ-

лены в первую очередь экспертными оценками 

и нацелены на выявление разных видов инноваци-

онных рисков, идентификацию влияющих на них 

факторов и финансовых оценок связанного с ними 

потенциального ущерба. Управление рисками ре-

комендовалось варьировать на разных этапах реа-

лизации инноваций и оценок рискового события. 

Ко вторым относили работу с рисками на основе 

применения статистического инструментария; ана-

лиза чувствительности; разного рода сценарных 

методов; способов имитационного моделирования 

(метода Монте-Карло); и других.

В прикладном плане вышеуказанные при-

емы уточняли и совершенствовали по материалам 

практических исследований. Например, на основе 

анализа программ развития новых продуктов как 

наиболее эффективные были выделены следующие 

принципы риск-менеджмента, необходимые для 

эффективного управления рисками: прозрачность, 

гибкость и хорошее качество работ. Помимо них 

при управлении инновационными рисками экспер-

ты рекомендовали соблюдать финансовую дисци-

плину и порядок работ.

Кроме общих требований к инновационному 

риск-менеджменту выделялись также его специ-

фические решения. Так, для снижения неопреде-

ленности на ранних стадиях развития продукта 

предлагалось набирать персонал с более высокой 

квалификацией, использовать личные сетевые кон-

такты, руководствоваться видением (vision) [4]. Для 

уменьшения рисков сбыта новых товаров реко-

мендовалось отлаживать маркетинговые стратегии 

на основе выделения 4 областей неопределенностей. 

К ним относились сферы идей; времени, затрат 

и других производственных характеристик; рыноч-

ных ожиданий и условий сбыта. Соответственно, 

компаниям предлагалось строить и свои маркетин-

говые стратегии по 4 направлениям: формирование 

и защита интеллектуальной собственности; разви-

тие продукта; выпуск и отдача (рис. 2).

При этом рекомендовалось использовать разные 

виды воздействий на управляемые факторы риска. 

К ним относили анализ и оценки инновационной 

стратегии; контроль поведения основных заинтересо-

ванных лиц инновационного проекта; прогнозирова-

ние и планирование его исполнения; составление до-

рожной карты рисков и работы с ней, изучение каче-

ства менеджмента всех уровней, в т. ч. его способности 

преодолевать сопротивление изменениям, поддержи-

вать и развивать разного рода инициативы [6]. 
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Общие рекомендации и принципы работы с ри-

сками существенно дополняли и обогащали сведе-

ния об особенностях риск-менеджмента инноваций 

у разных типов бизнеса разной региональной при-

надлежности. Так, для снижения финансовых и опе-

рационных рисков европейского малого бизнеса 

в процессах его становления эффективными назы-

вали участие в сетевых структурах, стратегических 

альянсах (что уменьшало операционные риски); ра-

боту с рыночными рисками. Для успешного управ-

ления инновационными рисками при реализации 

продуктовых инноваций китайскими предприяти-

ями им предлагалось обратить внимание на ком-

плекс рисков, связанных с процессами развития 

продукта, и использовать внешний аудит для кон-

троля за связанными с ними рисками. И так далее.

Однако, несмотря на предпринимаемые уси-

лия, многие направления воздействия инноваций 

на экономику, общество и их безопасность, в т. ч. 

в международных масштабах, а, значит, и связан-

ные с этим риски, оставались неясными. Так, уче-

ные и практики плохо понимали закономерности 

поведения разных стейкхолдеров инноваций (их 

восприятие рисков, закономерностей их изменения 

и динамики, рисков работы с неточной информаци-

ей); влияния последних на состояние окружающей 

среды; моментов, когда новые технологии подхо-

дили для обнаружения экологических рисков, и др. 

Наименее изученными оказывались сферы, кото-

рые влияли на риски инновационной деятельности, 

но не относились к ней непосредственно. Призна-

ние воздействия на состояние рисков инноваций их 

общественно-экономического и институциональ-

ного контекстов заставляло исследователей обра-

щаться к новой группе факторов рисков и их источ-

ников, относящихся к инфраструктуре инноваций. 

3. Инновационная инфраструктура 
как особый фактор инновационных 
рисков 
Сегодня данное понятие получило многочисленные 

и неоднозначные трактовки в специальной литера-

туре [7, 8].

Отчасти это объяснялось тем, что понятие ин-

фраструктуры не являлось исключительно эконо-

мической категорией, но в качестве категории си-

стемных исследований соотносилось, прежде всего, 

с отражением свойств всеобщности и коммуника-

тивности [9]. В отношении экономических систем 

этот термин стали широко применять в середине 

XX в., когда в рамках проблематики модернизации, 

экономического развития и роста им стали обозна-

чать комплексы условий, институтов и физических 

объектов, обеспечивающих функционирование 

рыночной системы. В настоящее время категорию 

инфраструктуры стали использовать для анализа 

различных аспектов общественно-экономических 

систем и их движения: соотношения в них производ-

Рис. 2. Области неопределенности в инновационной деятельности как основания для разработки специальных 
направлений маркетинговых стратегий
Источник: [5].
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ства и потребления; формирования условий для вос-

производства и развития национальных экономик; 

обеспечения их эффективности и роста производи-

тельности общественного труда; изучения индустри-

альной экономики рыночного и альтернативных ему 

типов; макро-, мезо- и микроэкономической дина-

мики, отдельных экономических комплексов; опре-

деления оптимального размера предприятий и др. 

Исследуя их с позиции системы, обладающей ос-

новными и прочими элементами, в них выделяли т. н. 

системосвязующую подструктуру — инфраструктуру, 

которая при полном и своевременном развитии обес-

печивала синергические эффекты. Она, таким обра-

зом, выполняла «главную вспомогательную функцию» 

формирования условий для основного производ-

ства («ядра», «базиса», «структуры») и эффективного 

функционирования складывающегося с ее участием 

целостного экономического объединения. 

Отсюда — определенная условность выделения 

инфраструктуры и ее компонентов. Ведь, как спра-

ведливо отмечали исследователи, разделить основ-

ной и обеспечивающий процессы было возможно 

практически для любого события в хозяйственной 

жизни. Соответственно, элементы, которые рас-

сматривались как входящие в основную систему 

в контексте одной исследовательской задачи, при 

ее изменении могли трансформироваться в инфра-

структурные. И наоборот.

Относительный характер инфраструктуры, од-

нако, не отрицал наличия у нее собственного эко-

номического содержания. Разные ученые связыва-

ли его с минимизацией издержек получения благ 

и проявлением закона экономии времени, полезным 

эффектом, который безвозмездно присваивался 

и обес печивал так называемую внешнюю экономию; 

с особой ролью как «дополнительного общественно-

го капитала», сокращения издержек обращения, «на-

кладных социальных издержек», «особых накладных 

издержек», «прямых производственных издержек 

общества», «общественных накладных расходов», 

естественной монополии и т. д., необходимых для 

функционирования определенных отраслей произ-

водства (материального), обеспечения нормальных 

условий функционирования и развития рынка, жиз-

недеятельности общества, роста внешней торговли 

и экспортных отраслей, ускорения формирования 

капиталов в промышленности и т. д.

Применительно к инновационной деятельности 

обращение к ее инфраструктуре предполагало, со-

ответственно, определение основных производств, 

где новые знания создавались и использовались 

в качестве хозяйственного ресурса, а также условий 

для их эффективного формирования и воспроиз-

водства. Составляя особую область, они, в свою оче-

редь, воздействовали на инновационные риски и, 

таким образом, могли служить предметом анализа 

в качестве их факторов.

Целесообразность и важность их изучения в ука-

занном качестве начинали все чаще признавать 

в связи с инновационными рисками. Так, в частно-

сти, отдельные специалисты отмечали риски взаимо-

действия инновационной сферы с отдельными обла-

стями ее внешнего окружения и их конфигурациями, 

которые, казалось бы, не имели к ней непосредствен-

ного отношения и, соответственно, не учитывались 

среди факторов ее риска, но которые на деле могли 

стать роковыми для осуществления инноваций. 

Ярким примером тому стала пресловутая «Ни-

сходящая спираль коммерциализации» венчур-

ного бизнеса Канады конца 00-х — начала 10-х гг. 

текущего столетия, чей анализ мы ранее предлага-

ли научному сообществу. На рубеже XX—XXI вв. 

этот тип бизнеса переживал стремительный подъем 

и структурную перестройку в пользу частных ав-

тономных фондов, далеко опережающих преобла-

дающие прежде организации кооперативного тол-

ка (Labour Sponsored Venture Capital Corporations), 

пользующиеся серьезной поддержкой государства.

Развитие эффективных венчурных производств, 

казалось бы, позволяло государству ожидать серьез-

ных подвижек в развитии в стране инноваций. Од-

нако на деле этим ожиданиям не удалось сбыться.

Резкий подъем активности на биржевых пло-

щадках для молодых высокотехнологичных ком-

паний в стране стимулировал переориентацию 

венчурных инвестиций в проекты поздних стадий. 

Этому способствовала и высокая динамика слия-

ний — второй по степени распространения канал 

выхода. За 3 года в середине 2000-х гг. общий объ-

ем таких сделок вырос в 3,5 раза при росте среднего 

размера сделки в 2,5 раза [10]. На пятилетнем го-

ризонте кумулятивная доходность buy-out фондов 

почти в 10 раз превысила доходность фондов более 

ранних стадий и других венчурных организаций. 
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Столь многообещающие показатели привлекали 

и капиталы из США, где доходность buy-out была 

почти в 4 раза ниже. В результате к последней тре-

ти 2000-х гг. американские венчурные инвестиции 

в Канаде почти вдвое превосходили национальные, 

концентрировались преимущественно в фондах 

поздних стадий и финансировали наиболее пер-

спективные инновационные проекты.

Это оборачивалось значительным сокращением 

средств для финансирования инновационных про-

ектов ранних и средних стадий, их недофинансиро-

ванием и, соответственно, ухудшением их эконо-

мических результатов. Деятельность американских 

фондов, с одной стороны, снижала привлекатель-

ность раннего финансирования, а с другой, «выдав-

ливала» в этот сегмент национальный канадский 

венчурный бизнес, ограничивая его возможности 

укрепления и развития. В результате возникал се-

рьезный разрыв между указанными сегментами 

бизнеса, и из-за этого в стране начала развиваться 

т. н. нисходящая спираль коммерциализации инно-

ваций. 

Ее усилил развернувшийся в конце десятилетия 

мировой кризис. С его началом американские вен-

чурные фонды почти вдвое свернули свой бизнес 

в Канаде и обвалили доходность всего венчурного 

сектора до отрицательного. Финансирование ин-

новационных проектов в стране оказалось блоки-

рованным, т. к. достойной альтернативы американ-

ским в виде национальных венчурных фондов и их 

аналогов не находилось. Преодолеть эти тенденции 

становилось невозможным. 

Таким образом, в условиях бурного подъема 

венчурного сектора Канады сочетание, казалось бы, 

несущественных, а отчасти даже благоприятных 

для него факторов — привлечения дополнительных 

капиталов, активизации крупных и опытных игро-

ков и усиления рыночных механизмов (снижение 

государственного участия в регулировании венчур-

ных площадок) — оказалось для него роковым.

Другие элементы инфраструктуры, которые по-

тенциально могли бы сгладить такой эффект, — ко-

ординация действий государства, бизнеса и универ-

ситетов, состояние академических исследований, 

а также согласованность между собой разных го-

сударственных программ поддержки в отношении 

венчурного сектора и склонность канадского бизнеса 

к предпринимательству — оказались недостаточно 

развиты, чтобы помочь переломить ситуацию.

Ретроспективный взгляд на соотношение ин-

новационной инфраструктуры и менеджмента ин-

новационных рисков заставлял также допустить 

сходные проблемы и в будущем. Действительно, 

обращаясь с тех же методологических позиций к за-

дачам развития инноваций в нашей стране, целе-

сообразно было бы задуматься об угрозах соотно-

шения соответствующей политики как института 

инновационной инфраструктуры и поведения объ-

ектов его воздействия, рисках его расхождения с ос-

новными производствами новшеств в экономике 

и их реализации.

Некоторые подходы к ответу на этот вопрос 

можно получить, обращаясь к современным иссле-

дованиям соотношения инновационных стратегий 

и состояния экономики в Китае. В поисках их эф-

фективной комбинации аналитиками выдвигалась 

идея разных способов форсирования инноваций 

на основе типов бизнес-моделей, характерных для 

разных секторов национальной экономики, — т. н. 

архетипов. Эти архетипы определялись на основа-

нии количественных характеристик производства 

в разных секторах, которым соответствовали раз-

ные источники инноваций.

Так, у архетипа «С опорой на науку» главные ис-

точники инноваций были связаны с академически-

ми и корпоративными исследованиями; у архетипа 

«С опорой на инжиниринг» инновации обусловли-

вались главным образом отношениями с партнера-

ми и поставщиками технологий, а также know-how 

инжинирингом; у архетипа «С опорой на потреби-

теля» — отношениями с потребителями и иденти-

фикацией их неудовлетворенных потребностей как 

основными источниками инноваций; у архетипа 

«С опорой на эффективность» источником инно-

ваций называли формирование know-how и экоси-

стему1. Соответственно, для стимулирования инно-

ваций в секторе, относящемся к разным архетипам, 

1 Подробнее анализ архетипов как методологического осно-

вания для анализа проблемы и перспективы инновационного 

развития Китая — см. материалы прикладной НИР по государ-

ственному заданию на 2016 г. по теме «Исследование факторов, 

препятствующих инновационной активности российского пред-

принимательства, и разработка предложений по их нейтрализа-

ции» (ВТК-ГЗ-22-16).
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требовался разный экономико-политический и ин-

ституциональный инструментарий. Ведь только со-

четание архетипа и соответствующего ему стимула 

могло повысить инновационную активность эконо-

мического субъекта и исключить риски его инерт-

ности в сфере инноваций, а также неэффективного 

использования государственных ресурсов. 

Вместе с тем в данной модели не предусматри-

вался учет изменений в состоянии участников ука-

занного соотношения — перспективы качественно-

го изменения национальных производств при по-

вышении их инновационной активности в усло виях 

сохранения прежней государственной политики. 

Между тем это позволяло предположить ситуацию, 

когда инновационная активность китайского биз-

неса распространилась бы на основу вышеупомя-

нутых архетипов — их бизнес-модели. Это, в свою 

очередь, вызывало риски несоответствия приме-

няемых средств государственного стимулирования 

инноваций их объектам, а значит, замедления или 

вовсе прекращения работы китайских предприни-

мателей с новшествами. Улучшение основных про-

цессов в системе инноваций содержало опасность 

рассогласования с ее инфраструктурной составля-

ющей и, далее, блокировки дальнейшего развития 

первой.

Заключение
В этих условиях признание экспертами ограничен-

ности своих возможностей составлять достаточно 

полные для учета всех рисков модели и их предпо-

ложения об обязательном наличии скрытых не-

преднамеренных последствий при их реализации 

выглядит недостаточно убедительным для того, 

чтобы ограничить управление инновационной ин-

фраструктурой рамками одной модели. Признавая 

неполноту знания факторов риска и, соответствен-

но, возможностей управления последними, на по-

вестку дня следовало бы ставить вопрос о гибко-

сти государственного экономико-политического 

курса, сочетании в нем элементов стратегического 

и оперативного управления (текущего контроля), 

способности быстро менять поведение в ответ 

на новую информацию, полученную на основании 

текущего мониторинга ситуации в инновационной 

инфраструктуре.
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Финансовый риск портфеля 
интеллектуальных активов 
с позиций методологии 
VaR (EaR)

Аннотация

Работа посвящена адаптации методологии VaR (EaR) к оценке риска портфеля интел-

лектуальных активов (цифровых изображений). Распределение случайной величины до-

хода по портфелю в длительном периоде исследуется с учетом особенностей рыночного 

механизма продаж активов данного класса. Впервые анализируется статистика продаж 

в разрезе сгруппированных активов. Предположение о нормальном характере распреде-

ления дохода подтверждено с помощью масштабирования данных наблюдений по вре-

мени. Оценки риска, полученные методом исторического моделирования, дополнены 

уточняющими оценками с использованием методов стохастического моделирования 

(Монте-Карло). Адаптированная методология позволяет с достаточной точностью делать 

количественные оценки риска портфеля в различных временных периодах с заданной до-

верительной вероятностью.

Ключевые слова: активы авторского права, историческое моделирование, непараметрическая мо-

дель, портфель интеллектуальных активов, риск, стохастическое моделирование, EaR.
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Введение
Данная статья является продолжением исследования авторов, посвященного 

адаптации методологии VaR (EaR) для анализа и оценки рисков портфеля интел-

лектуальных активов [3, 4, 12].

В экономической литературе практически отсутствуют работы, посвящен-

ные анализу риска портфелей интеллектуальных активов. Это объясняется, 

во-первых, отсутствием внятных теоретических подходов к экономическому 

анализу таких объектов. Даже само понятие «портфель интеллектуальных ак-

тивов» часто встречает недопонимание в научной среде. Во-вторых, отсутствует 
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достаточное количество систематизированных ре-

зультатов наблюдений. Наконец, сами активы могут 

быть очень разнообразными, относиться к разным 

сферам деятельности (бизнеса) и регулироваться 

разными правовыми актами.

Справедливости ради следует отметить, что фи-

нансовой инженерией все же накоплен некоторый 

опыт в сфере управления патентными рисками. 

С патентными портфелями крупных высокотех-

нологичных корпораций работают специализиро-

ванные финансовые посредники, вся деятельность 

которых сосредоточена на активах промышленной 

собственности. Неслучайно само понятие «эконо-

мика интеллектуальной собственности» в науч-

ной литературе в большей степени ассоциируется 

именно с экономическим оборотом патентов [4]. 

Активы авторского права существенно отличаются 

от них, и исследовательских работ по этой тематике 

очень мало.

В настоящей работе первый раздел посвящен 

методологическим основам решения задачи оцен-

ки риска портфеля активов авторского права. 

Во втором разделе дан анализ распределения про-

даж по портфелю цифровых изображений в целом. 

Кроме того, приведена расширенная статистика 

с учетом результатов 2016 г. Третий раздел посвя-

щен оценкам риска непараметрическими методами, 

включая методы стохастического анализа. В по-

следнем разделе сравниваются результаты оценок, 

выполненных параметрическими и непараметри-

ческими методами. Краткие итоги и выводы содер-

жатся в заключении.

1. Методологические подходы 
к решению задачи
В сфере коммерческого оборота активов авторско-

го права во второй половине 2000-х гг. произошел 

своего рода инвестиционный прорыв, который пока 

недостаточно осмыслен и освещен в экономической 

литературе. В результате этого прорыва в конкрет-

ных, четко обозначенных сегментах электронной 

коммерции сформировались совершенно новые 

институциональные группы финансовых киберпо-

средников, оперирующих интеллектуальными акти-

вами авторского права.

В частности, большой интерес представляют фи-

нансовые модели молодых посреднических компа-

ний, предлагающих потребителям широкий спектр 

услуг на рынках готовых изображений и видеоза-

писей (Stock Imagery); готовых звукозаписей и зву-

ковых эффектов (Stock Audio). Сходную, но имею-

щую некоторые отличия модель создали агрегаторы 

авторских текстов и подобных им литературных 

произведений (Article Writing Services). В целом раз-

новидности таких компаний мы объединяем под 

общим названием «агрегаторы интеллектуальных 

активов».

В предыдущих работах мы анализировали, во-

первых, особенности финансовых моделей микро-

стоковых компаний, оперирующих активами ав-

торского права, включая модель микрофотостоков 

[2, 4]. Во-вторых, для анализа рисков авторского 

портфеля цифровых изображений была впервые 

применена методология, известная в финансовой 

инженерии под названием VaR (Value at Risk), EaR 

(Earnings at Risk) [3, 12].

Для определения риск-метрик VaR (EaR) 

на практике в настоящее время используют параме-

трические (дисперсионные, ковариационные) и не-

параметрические методы. В параметрических мето-

дах требуется заранее знать или обоснованно задать 

функцию распределения исследуемой случайной ве-

личины и параметры ее распределения. В частности, 

в параметрических моделях этого класса, использу-

емых для оценки риска ценных бумаг и иностран-

ных валют, обычно задают нормальное или логнор-

мальное распределение доходности [1, 7].

Исследовательских работ, подтверждающих эту 

гипотезу для распределения доходов по портфелям 

интеллектуальных активов исследуемого нами клас-

са, не имеется. В таких случаях обычно используют 

различные непараметрические подходы, в которых 

распределение случайной величины может быть 

найдено опытным путем. Например, функция рас-

пределения дохода может быть построена на основе 

данных статистических наблюдений по портфелю 

за длительные периоды (методы исторического мо-

делирования) или с помощью методов стохастиче-

ского моделирования (группа методов Монте-Кар-

ло). Дополнительная привлекательность этих ме-

тодов объясняется тем, что эмпирические данные, 

используемые для моделирования, уже содержат 

всю информацию о виде распределения и динамике 

анализируемой величины (в данном случае дохода), 
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а также, что очень важно, — о корреляции между 

активами. Однако точность указанных методов обе-

спечивается лишь при наличии достаточного коли-

чества наблюдений.

В частности, методология VaR была использова-

на, например, в работе, посвященной оценке риска 

убытков при кредитовании под залог коллекцион-

ных произведений живописи, имеющих высокую 

рыночную стоимость [10]. Метод исторического 

моделирования в данном случае был применен 

для исследования распределения цен продажи ра-

бот французских импрессионистов в период с 1985 

по 2001 г. на крупнейших аукционах мира. В ре-

зультате исследования авторы, во-первых, сделали 

важный для нас вывод о том, что распределение 

окончательных аукционных цен (hammer prices) 

за длительный период имеет хорошее подобие 

с логнормальным. Таким образом, мы получили 

хотя бы косвенное подтверждение аналогии с кри-

выми распределения цен акций и других финансо-

вых активов. Во-вторых, полученное распределение 

также полностью находится в положительной зоне, 

т. к. «цены просто не могут быть отрицательными».

В нашей работе также показано, что в силу осо-

бенностей рыночного механизма продажи активов 

исследуемого класса доход не может быть отрица-

тельным, и основной интерес для количественных 

оценок представляет правое плечо распределения. 

Вполне естественно, что мы начинали исследование 

с непараметрических методов, поскольку в таких 

случаях распределение доходов, автоматически учи-

тывающее взаимную корреляцию активов, может 

быть найдено только опытным путем [7].

2. Характеристики портфеля
Микрофотостоки (фотостоки) сумели построить 

бизнес на волне лавинообразного роста спроса 

в 2000-х гг. на качественные, но недорогие готовые 

фотографии и другие цифровые изображения, не-

обходимые прежде всего для создания и наполне-

ния сайтов в Интернете. Позднее, оценив возмож-

ности фотостоков, их клиентами стали рекламные 

и маркетинговые агентства, производители медиа-

контента, графические и веб-дизайнеры огромного 

количества издательств по всему миру. Финансовая 

модель фотостока удачно сочетает три основных 

компонента:

 • преимущественное использование лицензий 

типа RF (Royalty Free — без отчислений роялти), по-

зволяющих покупателю многократно использовать 

изображение, а автору — многократно продавать 

его, не теряя авторских прав;

 • чрезвычайно низкие цены на изображения 

по сравнению с моделями так называемых класси-

ческих фотобанков (фотоагентств). Именно поэто-

му фотостоки часто называют микрофотостоками 

и «микропейментовыми стоками», имея в виду 

мик роплатежи, т. е. очень мелкие суммы в расчетах;

 • продажа изображений по подписке (Sub-

scription Plan), подразумевающей предоплату аван-

сом, но зато с большой скидкой для покупателей, 

что сделало фотостоки еще более выгодными.

Основные организационные и финансовые 

аспекты деятельности фотостоков освещены (в том 

числе нами) в экономической литературе [2, 4, 9]. 

Нами также были приведены обработанные стати-

стические данные продаж для конкретного изобра-

жения, взятого из реально существующего портфе-

ля, принятого в коллекцию одной из крупнейших 

микрофотостоковых компаний — Shutterstock.

В данной работе впервые приведены результа-

ты анализа распределения продаж изображений 

по портфелю в целом. Интересно отметить, что наш 

анализ подтвердил некоторые закономерности, ха-

рактерные и для других классов интеллектуальных 

активов (например, патентов). На рис. 1 представ-

лено распределение количества проданных изобра-

жений по диапазонам. В частности, на оси абсцисс 

диаграммы можно видеть, что в нулевом диапазоне 

находятся активы, не проданные ни разу за все вре-

мя экспозиции портфеля. Следующий диапазон со-

ответствует продажам от одного до пяти раз и т. д. 

В табл. 1 эти же диапазоны для удобства выведены 

в процентах.

Распределение по диапазонам наглядно показы-

вает, что около 40% изображений за все время экс-

позиции не были проданы ни разу (см. рис. 1 и пер-

вый диапазон в табл. 1). За этот же период около 

50% всех работ были проданы всего один раз, или, 

в лучшем случае, от одного до пяти раз (см. вто-

рой диапазон в табл. 1). Таким образом, первые два 

наиболее массовых диапазона (в сумме 86,9% всех 

работ) заполняют активы, которые дают совсем не-

большую финансовую отдачу, учитывая цены мик-
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ростоков [2]. По аналогии с патентными базами та-

кие активы принято называть «балластом» (можно 

вспомнить и такие определения, как «бесполезные 

патенты» и др.).

Оставшиеся 12—13% изображений в трех диа-

пазонах представляют наибольшую ценность, т. к. 

каждое их них было продано десятки и сотни раз. 

Однако стоит отметить, что и среди них самые цен-

ные активы составляют лишь около 6%, но именно 

они принесли более 80% всей выручки от порт-

феля. Если вновь обратиться к аналогиям, то бу-

дет весьма уместно напомнить слова Н. Мирволда 

(N. Myhrvold) о том, что только 1—3% всех патен-

тов в конечном итоге приносят доход своим вла-

дельцам [11]. Более оптимистичные корпоративные 

и ведомственные оценки обычно лежат в пределах 

5—7%.

Последний, пятый диапазон табл. 1 представля-

ет настолько большой интерес, что многие микро-

фотостоки выставляют такие работы в специаль-

ные галереи наиболее популярных изображений, 

которые можно условно назвать «галереями ре-

кордсменов». Эти виртуальные галереи скрупулез-

но исследуют критики, аналитики, другие авторы 

и конкурирующие компании, для того чтобы попы-

таться понять причины успеха конкретных изобра-

жений, выявить текущие тренды и по возможности 

учесть эти факторы в своей работе. Нередко такие 

изображения становятся предметами серьезного 

искусствоведческого анализа. Таким образом, по-

падание работ в галерею рекордсменов, во-первых, 

подтверждает определенный творческий уровень 

автора.

Во-вторых, работы-рекордсмены выполняют 

сигнальную функцию и являются своего рода акти-

ваторами продаж, т. к. они невольно притягивают 

внимание дизайнеров и прочих покупателей к порт-

фелю в целом. В свою очередь, повышенное внима-

ние потенциально может способствовать увеличе-

нию продаж других работ данного автора. По на-

шей версии, такой механизм наиболее вероятен для 

проявления эффекта «рассеянной» положительной 

корреляции активов данного класса в портфеле [6].

Несколько иначе положительная корреляция 

может проявляться в локальных группах изображе-

ний, объединенных общей тематикой. Например, 

это относится к изображениям, связанным с кон-

кретными праздниками, такими как Рождество или 

Пасха. Дизайнеры начинают покупать такие изобра-

жения заранее, за несколько месяцев до праздника, 

учитывая циклы подготовки и объемы производ-

ства серийной полиграфической и иной продукции 

(открытки, календари, упаковка для подарков). Зная 

это, авторы сознательно увеличивают количество 

изображений нужной тематики, что способствует 

увеличению продаж внутри конкретной группы.

В предыдущей работе [12] мы уже приводили 

статистику продаж одного из рекордсменов ис-

следуемого портфеля — изображения S. За истек-

ший год количество продаж данного изображения 

увеличилось до 780 раз, а суммарный доход автора 

по нему превысил $400. Дополненная диаграмма 

на рис. 2 дает очень наглядное сравнение пропор-

Рис. 1. Количественное распределение продаж 
по портфелю изображений
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Не продавались 178 40,09

Проданы 1—5 раз 208 46,85

Проданы 6—10 раз 30 6,76

Проданы 11—100 раз 23 5,18

Проданы более 100 раз 5 1,13

Всего в портфеле 444 100
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ций количества продаж в двух принципиально от-

личающихся категориях: «по подписке» и «по тре-

бованию» (On Demand).

Соответствующие пропорции выручки, отно-

сящиеся к выделенным категориям продаж, пред-

ставлены на рис. 3. В частности, можно видеть, что 

для данного изображения доля On Demand в коли-

честве продаж в среднем составляет чуть более 9%. 

С другой стороны, за счет более высокой стоимости 

продажи On Demand дают очень весомый вклад 

в сумму выручки за тот же период. Для данного 

изображения их доля в выручке в среднем состав-

ляет около 46%, что близко к общему показателю 

Shutterstock (около 50%). Отметим, что для данного 

актива в среднем десятая доля таких продаж обе-

спечивает почти половину всей выручки.

3. Оценка риска на основе 
непараметрических моделей
Первое распределение дохода для нашего портфеля 

было построено методом исторического моделиро-

вания. Для формирования таблицы сценариев были 

использованы данные статистических наблюдений 

в пределах однодневного горизонта с глубиной ре-

троспективы 500 дней. Первоначально данные на-

блюдений использовались нами в «сыром виде», 

т. е. без какой-либо предварительной сортировки. 

Полученные таким образом гистограммы показали 

визуальное наличие двух максимумов, что объяс-

няется различной частотой и выручкой от продаж 

в двух категориях. Различие этих категорий хорошо 

понятно из рис. 3. Естественно, что полученные ги-

стограммы имели значительную асимметрию.

Этот опыт, несмотря на первое, достаточно гру-

бое приближение, позволил нам получить предва-

рительные оценки искомого показателя риска EaR 

путем ранжирования значений совокупного дохода 

по портфелю в целом. Затем данные наблюдений 

были рассортированы на две категории, и по данным 

продажи в категории «подписка» получено отдель-

ное, значительно более симметричное распределение 

частоты продаж для дневного горизонта (рис. 4).

Далее от дневных оценок методом историче-

ского моделирования мы перешли к недельным 

оценкам. Для этого данные наблюдений в отсорти-

рованной выборке были перегруппированы соот-

ветствующим образом так, чтобы каждая неделя 

была представлена одним усредненным значением 

выручки от продаж. Здесь следует напомнить, что, 

в отличие от ценных бумаг, торговля активами ис-

следуемого класса осуществляется на сетевых плат-

формах электронной коммерции без выходных 

дней и перерывов семь дней в неделю. По этой при-

чине ретроспективная выборка глубиной 500 дней 

эквивалентна лишь семидесяти двум неделям, в от-

личие, например, от ста недель для ценных бумаг.
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Из полученных данных за 72 недели вновь была 

сформирована таблица сценариев, но в ней каждая 

строка соответствовала конкретной календарной не-

деле. Как и на предыдущем этапе, данные получен-

ных сценариев были использованы для построения 

и анализа эмпирического распределения величины 

полученного дохода за исследуемый ретроспектив-

ный период, но теперь уже с недельным горизонтом.

Проверки по различным критериям показали, 

что полученное распределение является достаточно 

близким к нормальному (рис. 5). В связи с этим мы 

получили возможность, во-первых, использовать 

полученные значения математического ожидания 

и стандартного отклонения для следующего этапа — 

стохастического моделирования методами Мон-

те-Карло. Во-вторых, это позволило сделать оценку 

эмпирических результатов с помощью классической 

параметрической модели, а попутно — протестиро-

вать так называемое правило квадратного корня для 

масштабирования показателей риска по времени [5].

В первой реализации метода стохастическо-

го моделирования параметры полученного нор-

мального распределения величины дохода были 

использованы для настроек генератора псевдо-

случайных чисел, имеющегося в стандартном па-

кете MS Excel. Число случайных чисел, задаваемое 

в настройках генератора, по сути, является пара-

метром, имитирующим глубину ретроспективы 

в методе исторического моделирования. При этом 

необходимо лишь учитывать, какой именно вре-

менной горизонт моделируется. В нашем случае 

временной горизонт составлял одну календарную 

неделю, т. е. один сценарий соответствовал одной 

календарной неделе.

Затем с помощью генератора были произведены 

серии по десять испытаний с различным количе-

ством сценариев при заданном виде нормального 

распределения. Далее с помощью того же набора 

статистических функций были найдены значения 

перцентилей для доверительной вероятности 99% 

и 95%, максимальные и минимальные значения 

случайной величины и другие параметры, необхо-

димые для усреднения данных в каждой серии и по-

строения соответствующих гистограмм.

Распределение, типичное для методов стохасти-

ческого моделирования при достаточном количестве 

Рис. 4. Распределение частоты продаж в категории «подписка» с однодневным горизонтом
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сценариев, приведено на рис. 6. В частности, наша 

гистограмма для 1000 сценариев с недельным гори-

зонтом наблюдений демонстрирует практически иде-

альное соответствие заданному виду и параметрам 

нормального распределения, а показатели риска, най-

денные по ней, отличаются от результатов, получен-

ных предыдущим методом, не более чем на 2—5%.

Тем не менее в литературе неоднократно отмеча-

лось, что, например, реальная рыночная доходность 

финансовых инструментов показывает системати-

ческое отклонение от нормального распределения 

[6]. Практически по всем ликвидным рынкам эм-

пирические доходности дают более высокие пики 

(эксцессы) и более толстые хвосты, чем должны 

быть у нормально распределенных величин, осо-

бенно в коротких периодах.

Поэтому, чтобы смоделировать распределение, 

максимально близкое к эмпирическому, мы опро-

бовали еще одну версию метода стохастического 

моделирования, известную как «бутстрэппинг». 

В этой версии закон распределения случайной ве-

личины не задается априори, а само распределение 

строится на основе полного массива исторических 

данных. При этом в каждом испытании с помощью 

специального алгоритма осуществляется ресэм-

плинг (Resampling), т. е. выборка с возвращением 

к исходному эмпирическому распределению [8]. 

В результате удается, например, с большей точно-

стью смоделировать толстые хвосты и скачки зна-

чений, характерные для эмпирических распределе-

ний. Например, на рис. 7 приведена гистограмма 

распределения, у которого математическое ожида-

ние и стандартное отклонение точно соответствуют 

величинам, использованным для реализации клас-

сического алгоритма (рис. 6), однако можно видеть 

очень четкое различие на краях.

Таким образом, уточняющие оценки риска с ис-

пользованием различных непараметрических мо-

делей показали хорошее совпадение. Подчеркнем, 

что это стало возможным благодаря тому, что с по-

мощью масштабирования данных по времени был 

подтвержден характер распределения наблюдаемой 

случайной величины дохода по портфелю в более 

длинных, недельных периодах.

Рис. 5. Распределение частоты продаж в категории «подписка» с недельным горизонтом
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Рис. 6. Распределение случайной величины дохода для 1000 сценариев с недельным горизонтом, смоделированное 
по классическому алгоритму

Рис. 7. Распределение случайной величины дохода, смоделированное с использованием алгоритма бутстрэппинга
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4. Простая параметрическая модель
Наличие данных о распределении позволило при-

менить для оценок риска также и параметрические 

модели. Поскольку значения математического ожи-

дания и стандартного отклонения величины дохо-

да были получены при обработке наших исходных 

данных, мы получили возможность сравнить оцен-

ки риска, полученные как с помощью непараметри-

ческих, так и с помощью параметрических методов.

В этой процедуре мы исходили из того, что в на-

шем случае стандартное отклонение имеет размер-

ность самой величины дохода по портфелю и опре-

деляет некоторый стандартный среднеквадратич-

ный интервал случайных величин, симметричный 

относительно ожидаемого среднего значения до-

хода [6]. Однако, в отличие от обычного портфеля 

ценных бумаг, нам не известна заранее стоимость 

анализируемого портфеля интеллектуальных акти-

вов. Методик оценки активов исследуемого клас-

са в литературе не имеется. Кроме того, в силу уже 

отмеченных особенностей механизма продаж по-

добных активов доход по портфелю не может быть 

отрицательным. Следовательно, и математическое 

ожидание величины этого дохода не может быть 

равным нулю, как в классической модели VaR для 

доходности ценных бумаг и валют.

По таблице нормального распределения (функ-

ция Лапласа) уровню доверительной вероятности 

99% соответствуют 2,33 стандартного отклонения 

(соответственно для уровня 95% — 1,65 стандарт-

ного отклонения). Это говорит о том, что нормаль-

но распределенная величина дохода по портфелю 

с вероятностью 99% (95%) находится в окрест-

ностях математического ожидания на расстоянии, 

не превышающем 2,33 (1,65) стандартного отклоне-

ния, т.  е.:

 EaRT = ET + σT, 

где EaRT — оценка риска для горизонта T; ET — ма-

тематическое ожидание величины дохода; σT — 

стандартное отклонение этой величины. Используя 

это простое выражение с учетом интересующих нас 

уровней доверительной вероятности, мы получили 

оценки риска, отличающиеся от оценок, сделанных 

непараметрическими методами, на 5—8%.

Гораздо худший результат дает масштабирование 

показателей риска по времени по известному прави-

лу квадратного корня [5, 7]. В нашем случае это объ-

ясняется, во-первых, тем, что, как показано выше, 

в коротком однодневном горизонте распределение 

случайной величины дохода существенно отличается 

от нормального. Во-вторых, данный подход в целом 

слабо согласуется с экономическим содержанием це-

нового риска, т. к. показатель риска для более длин-

ного горизонта всегда получают умножением суточ-

ного значения на фиксированное число. В частности, 

наши расчеты показали, что оценки риска, сделан-

ные по правилу квадратного корня, могут отличать-

ся от эмпирических оценок на 30—40%.

Заключение
Главной целью исследования является дальнейшее 

развитие методологии оценки риска интеллектуаль-

ных активов. На данном этапе работы были решены 

следующие задачи. Во-первых, существенно допол-

нены исходные данные для анализа риска исследу-

емого портфеля. Впервые сделан количественный 

анализ распределения продаж в разрезе активов 

(цифровых изображений). Сделаны предваритель-

ные выводы о возможных проявлениях эффекта 

взаимной корреляции активов.

Во-вторых, исходные данные, масштабирован-

ные по времени, были использованы для стоха-

стического моделирования распределения дохода. 

В первой версии сценарии изменения случайной 

величины дохода задавались с помощью генератора 

псевдослучайных чисел при фиксированных значе-

ниях математического ожидания, стандартного от-

клонения и нормальной функции распределения. 

Затем были рассчитаны показатели риска для соот-

ветствующих уровней доверительной вероятности.

В-третьих, для повышения точности моделиро-

вания эффектов, присутствующих в эмпирическом 

распределении, была применена методика статисти-

ческого бутстрэппинга. Данные, полученные в пре-

дыдущей и настоящей работах, были сопоставлены 

с результатами расчетов в простой параметриче-

ской модели, а также использованы для проверки 

правила квадратного корня, часто применяемого 

для масштабирования показателей риска.

Таким образом, эмпирический анализ и по-

следующие расчеты доказали, что концепция VaR 

(EaR) применима для портфелей интеллектуаль-

ных активов. Ее адаптация к особенностям рыноч-
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ного механизма продажи таких активов позволяет 

с достаточной точностью делать количественные 

оценки риска портфеля в различных временных го-

ризонтах с заданной доверительной вероятностью. 

Наличие достаточного количества наблюдений по-

зволяет вполне обоснованно применять для этих 

целей хорошо апробированные параметрические 

и непараметрические методы анализа риска.
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Хеджирование банковских 
рисков

Аннотация

В статье анализируются особенности использования кредитными организациями ин-

струментов хеджирования в рамках системы управления банковскими рисками. Дается 

определение хеджирования, очерчивается перечень операций, относимых к инструмен-

там хеджирования. Исследуются риски при осуществлении операций и предоставлении 

услуг кредитными организациями.

Ключевые слова: хеджирование, инструменты хеджирования, риск, банковские риски.
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Введение 
В посткризисных условиях все больше внимания уделяется финансовой стабиль-

ности. Важную роль в ее достижении и поддержании играет банковская система. 

Поэтому банки, стимулируемые наднациональными и национальными регули-

рующими органами, активно работают над хеджированием рисков, возникаю-

щих в связи с осуществлением банком своих операций и услуг [1, c. 239—240]. 

Не всегда этот процесс оказывается простым. Использование операций хеджи-

рования в рамках системы управления рисками в разрезе разновидностей самих 

рисков может варьироваться.

1. Подходы к определению хеджирования
Существует множество определений понятия «хеджирование». Большинство 

экспертов дискутируют о возможности считать хеджированием операции без 

использования производных финансовых инструментов. 

В международном стандарте финансовой отчетности (МСФО) 9 «Финансо-

вые инструменты» хеджирование определяется как «деятельность по управле-

нию рисками, предусматривающая использование финансовых инструментов 

для управления позициями по определенным рискам, которые могли бы повли-

ять на прибыль или убыток» [2]. При этом инструментом хеджирования может 



А. Е. Зеленцов. Хеджирование банковских рисков 65

являться как производный инструмент, оценива-

емый по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, так и непроизводный финансовый ак-

тив или непроизводное финансовое обязательство. 

Учитывая признание международных стандартов 

финансовой отчетности как мировым, так и рос-

сийским сообществом, а также непосредственно 

Министерством финансов РФ, в данной статье 

к операциям хеджирования отнесены операции 

с использованием как производных, так и непроиз-

водных финансовых инструментов. 

При этом необходимо отметить мнение многих 

экономистов о том, что хеджирование предполагает 

использование именно деривативных контрактов. 

Например, В. А. Галанов определяет хеджирование 

как «страхование риска изменения цены актива, 

процентной ставки или валютного курса с помо-

щью производных инструментов» [3, c. 246].

Отсутствует единое мнение и в отношении 

определения целей хеджирования. Так, по мнению 

А. Н. Буренина, операции хеджирования могут при-

меняться для минимизации риска, максимизации 

ожидаемой доходности или максимизации ожидае-

мой полезности [4, c. 7]. Однако такое определение 

не позволяет однозначно выделить операции хед-

жирования из общего перечня банковских опера-

ций, потому что все операции коммерческой орга-

низации так или иначе направлены на максимиза-

цию ожидаемой полезности.

Большинство ученых все же сходятся в том, что 

суть хеджирования сводится к открытию позиции 

на рынке, противоположной по отношению к уже 

существующей, с целью минимизации риска, свя-

занного с наличием открытой позиции. Например, 

предприятию с существенной долговой нагрузкой 

в иностранной валюте имеет смысл заключать сдел-

ки, приносящие ему прибыль в случае роста валю-

ты задолженности. Таким образом, предприятие бу-

дет компенсировать дополнительные затраты, свя-

занные с ростом стоимости платежей по заемным 

средствам в связи с ростом курса валюты задолжен-

ности. В случае если предприятие не будет исполь-

зовать инструменты хеджирования, валютный риск 

оказывается незастрахованным и может привести 

к существенным потерям, которые не компенсиру-

ются прибылью по другим операциям.

Определив сущность хеджирования, а также 

очертив его границы, можно выделить следующие 

инструменты хеджирования:

 • привлечение/размещение заемных средств 

и средств в определенной валюте на определенный 

срок под фиксированную или плавающую процент-

ную ставку (условия займа определяются с учетом 

текущей позиции хеджера);

 • открытие длинной/короткой позиции 

по определенной ценной бумаге или определенной 

группе ценных бумаг;

 • заключение спот-контрактов, в том числе 

на покупку или продажу иностранной валюты;

 • заключение срочных контрактов, в том числе 

форвардов, свопов, опционов1, соглашений о буду-

щей процентной ставке;

 • заключение сделок прямого и обратного репо;

 • секьюритизация имеющихся активов или 

обязательств и реализация соответствующих цен-

ных бумаг;

 • заключение контрактов, напрямую предусма-

тривающих переход рисков по тому или иному фи-

нансовому инструменту, в том числе свопов кредит-

ного дефолта.

Все перечисленные инструменты являются фи-

нансовыми и, таким образом, могут попадать под 

определение инструмента хеджирования в соответ-

ствии с МСФО-9, если используются «для управле-

ния позициями по определенным рискам, которые 

могли бы повлиять на прибыль или убыток» [2].

2. Риски банковских операций 
и услуг
Одна из особенностей банковского бизнеса — «вы-

сокий уровень риска. Управленческие ошибки не-

редко приводят к потере ликвидности, платежеспо-

собности банков, а порой и к банкротству» [5]. Эф-

фективность мер, направленных на минимизацию 

1 Открытие короткой позиции по опциону может считаться 

операцией хеджирования лишь в том случае, если предприятие 

определяет его как компенсационный инструмент для рисков 

по приобретенному опциону, в т. ч. встроенному в другой финан-

совый инструмент, например, выпущенный опцион на покупку, 

используемый для хеджирования обязательства с рестриктив-

ным правом эмитента.
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рисков, — ключевой фактор достижения кредитны-

ми организациями поставленных задач.

Перечень операций, осуществляемых банком, 

может варьироваться в зависимости от конкретной 

организации, однако принято выделять следующие 

типовые для кредитных организаций виды деятель-

ности:

1. Кредитование юридических и физических лиц.

2. Ведение и обслуживание текущих и специаль-

ных счетов юридических и физических лиц.

3. Привлечение срочных депозитов юридиче-

ских и физических лиц.

4. Предоставление банковских гарантий и пору-

чительств юридическим лицам.

5. Операции на рынке межбанковского кредито-

вания.

6. Операции на рынке ценных бумаг.

7. Операции на рынке производных финансовых 

инструментов.

8. Операции на валютном рынке.

Отдельные кредитные организации осуществля-

ют и другие виды операций (например, сдачу объ-

ектов недвижимости в финансовую или операци-

онную аренду), но типовыми для банков эти виды 

деятельности не являются и в связи с этим не вклю-

чены в перечень, представленный выше.

Разнообразие и комплексность видов деятель-

ности коммерческого банка обуславливает нали-

чие целого перечня рисков, отличных друг от друга 

по своей природе. Чаще всего выделяют следующие 

виды банковских рисков:

1. Кредитный риск.

2. Риск ликвидности.

3. Процентный риск.

4. Ценовой риск.

5. Валютный риск.

6. Инфляционный риск.

7. Операционный риск.

8. Пруденциальный риск.

Под кредитным риском, как правило, понима-

ется неопределенность, связанная со способно-

стью заемщика обслуживать свои долги и отве-

чать по взятым на себя финансовым обязатель-

ствам [6, c. 87]. Кредитный риск включает в себя 

как риск дефолта контрагента, так и риск повы-

шения вероятности дефолта контрагента (прежде 

всего, в связи с ухудшением его финансового поло-

жения) [7, с. 103]. Если в первом случае потери бан-

ка обусловлены полной или частичной невозмож-

ностью получения ожидаемых денежных потоков 

по кредиту, то во втором — уровнем процентной 

ставки, которая перестает соответствовать уровню 

кредитного риска, присущего конкретному заем-

щику.

Кредитный риск может быть как индивидуаль-

ным, т. е. присущим отдельному заемщику или от-

дельной группе заемщиков, так и коллективным, 

т. е. выражающимся в ухудшении качества кредит-

ного портфеля в целом. В качестве контрагентов 

подразумеваются не только лица, ссуды которым 

были выданы банком, но и эмитенты долговых цен-

ных бумаг в портфеле банка, а также предприятия, 

выступающие в качестве принципалов по гаранти-

ям, выданным банком. Некоторые авторы выделя-

ют риск по забалансовым операциям банка в каче-

стве отдельного банковского риска [8, c. 11].

Часто отдельно выделяют страновой риск, т. е. 

подверженность банка кредитному риску со сто-

роны контрагентов-нерезидентов. Страновой риск 

распространяется как на требования банка к за-

емщикам-нерезидентам (включая юридических, 

физических лиц, а также государственные и муни-

ципальные органы иностранных государств), так 

и на требования к заемщикам-резидентам, если 

значительная часть их основного капитала находит-

ся за рубежом и денежные потоки, за счет которых 

будет происходить погашение обязательств, также 

будут генерироваться за рубежом [9, с. 27].

Риск ликвидности — «неопределенность, свя-

занная со способностью банка своевременно 

и в полном объеме обеспечивать выполнение своих 

обязательств» [10]. Под риском ликвидности по-

нимается не только возможность наступления бан-

кротства банка, но и наличие факторов, негативно 

влияющих на ликвидность банка и, соответственно, 

на восприятие банка как объекта инвестиций его 

действующими и потенциальными кредиторами, 

что отрицательно сказывается на возможности бан-

ка привлекать средства по рыночным ценам. Как 

правило, «риск ликвидности в банке определяется 

графиком соотношения активов и пассивов по сро-

кам погашения» [7, c. 104].

Под процентным риском подразумевается 

неопределенность воздействия изменения про-
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центных ставок на финансовое положение банка. 

Процентный риск влияет на доходы и расходы 

кредитной организации, стоимость ее активов, 

обязательств и забалансовых инструментов [10, 

c. 4]. С одной стороны, размещение и привлечение 

средств по фиксированным ставкам создает воз-

можность упущенной выгоды при изменении ры-

ночной конъюнктуры. Например, в случае роста 

процентных ставок в экономике выданные ранее 

по фиксированным ставкам долгосрочные креди-

ты становятся менее выгодными финансовыми 

инструментами: если бы они выдавались после 

соответствующих изменений рыночной конъюн-

ктуры, процентные ставки по ним были бы выше. 

С другой стороны, использование плавающих ста-

вок при размещении и привлечении денежных 

средств создает неопределенность в будущих де-

нежных потоках. Так, резкий рост среднерыночных 

процентных ставок приводит к росту процентных 

расходов по привлеченным средствам с плаваю-

щей процентной ставкой.

Особую важность процентный риск приобре-

тает тогда, когда присутствует одно из следующих 

условий:

1. Процентные активы и обязательства имеют 

существенные различия в структуре с точки зрения 

доли инструментов с плавающей ставкой.

2. Процентные активы и обязательства с фикси-

рованной процентной ставкой имеют существен-

ные различия в структуре с точки зрения сроков 

до погашения.

3. Различные процентные ставки используются 

в качестве ориентиров для инструментов с плаваю-

щей процентной ставкой.

Ценовой риск — неопределенность изменений 

стоимости активов и обязательств банка вследствие 

изменения рыночной конъюнктуры. «Ценовой 

риск существует в любой момент времени. Любое 

снижение стоимости приведет к убытку, равному 

разнице между себестоимостью портфеля и его ры-

ночной стоимостью на момент реализации. Время 

владения активом не влияет на определение цено-

вого риска, поскольку в любой момент времени мо-

жет быть принято решение о ликвидации портфеля 

и хеджировании будущих изменений в стоимости 

портфеля. Риск заключается в том, что рыночная 

стоимость может измениться в течение минималь-

ного периода, требуемого для ликвидации портфе-

ля, поэтому ценовой риск ограничен периодом лик-

видации» [7, c. 105].

Валютный риск — неопределенность изменений 

будущих денежных потоков банка вследствие из-

менения курсов валют. Показателем валютного ри-

ска является размер открытой валютной позиции 

в отдельно взятой валюте. Под валютной позицией 

понимается «разность между требованиями и обя-

зательствами банка, приобретенными в результате 

осуществления операций по купле-продаже ино-

странной валюты, конверсии одного вида валюты 

в другой, а также иных операций, в результате ко-

торых изменяются требования либо обязательства 

банка, выраженные в иностранной валюте» [12, 

c. 39]. Иными словами, валютная позиция — это со-

отношение требований и обязательств в иностран-

ной валюте [13, c. 112]. В качестве подвида валют-

ного риска можно выделить риск девальвации от-

дельной валюты. 

Отдельно стоит выделить инфляционный 

риск — неопределенность в отношении суммы по-

терь от возможного инфляционного обесценения 

денег [14, c. 19]. Несомненно, инфляционный риск 

тесно связан с риском валютным, так как величи-

на потерь от инфляции оценивается в отношении 

каждой конкретной валюты; при этом совершенно 

неправильно приравнивать обесценение валюты 

вследствие инфляции к снижению ее обменного 

курса, так как в реальности эти относительные по-

казатели различаются. 

Под операционным риском чаще всего пони-

мают риск «прямых или косвенных потерь от реа-

лизации неблагоприятных событий на процессах, 

видах деятельности и операциях банка вследствие 

неадекватных или ошибочных внутренних про-

цессов, действий персонала, сбоев в системах банка, 

внешних событий» [15].

В качестве отдельного риска зачастую выделя-

ют пруденциальный риск — риск санкций со сто-

роны регулирующего органа в связи с нарушением 

определенных требований (вплоть до отзыва бан-

ковской лицензии и, соответственно, прекращения 

деятельности). Как правило, данные требования ка-

саются соблюдения кредитной организацией опре-

деленных нормативов и процессов по управлению 

рисками, указанными выше.
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Перечисленные выше риски, в совокупности 

и по отдельности, формируют риск дефолта бан-

ка — риск невозможности покрыть убытки с помо-

щью свободного капитала.

3. Применение инструментов 
хеджирования для минимизации 
банковских рисков
Различия в природе банковских рисков обуславли-

вают разницу в подходах, применимых для управ-

ления ими. Если для некоторых банковских рисков 

хеджирование является основным методом их ми-

нимизации, то для других инструменты хеджирова-

ния не могут быть применимы. Так, для инфляци-

онного, операционного и пруденциального рисков 

трудно подобрать инструменты хеджирования, ко-

торые бы могли бы напрямую повлиять на данные 

риски.

Работа с кредитным риском предполагает, пре-

жде всего, диверсификацию кредитного портфе-

ля банка. Однако и операции хеджирования могут 

быть использованы в качестве ответных мер на вы-

явленные кредитные риски.

Одним из инструментов управления кредит-

ным риском является секьюритизация ссудной 

задолженности. Как правило, она осуществляет-

ся в отношении пула заемщиков, а не какого-либо 

конкретного заемщика. Секьюритизация может 

предусматривать как полный, так и частичный 

переход рисков по портфелю активов. Однако сто-

ит отметить, что осуществление секьюритизации 

предполагает наличие определенных трансакцион-

ных издержек, связанных с юридическим и консуль-

тационным сопровождением сделки. Кроме того, 

секьюритизация имеет смысл только в том случае, 

если на выпущенные ценные бумаги будет спрос, 

в противном случае секьюритизация принесет по-

тери, превышающие выгоду от снижения уровня 

риска по перечню активов.

Также хеджирование кредитного риска может 

осуществляться посредством заключения контрак-

тов, предусматривающих переход рисков по пулу 

кредитов или отдельному кредиту. Примером та-

кого контракта может служить своп кредитного 

дефолта. Стоит отметить, что стандартный дого-

вор цессии не является финансовым инструментом 

и потому не может быть отнесен к инструментам 

хеджирования, хотя и предусматривает полный пе-

реход рисков по переданным активам.

Тем не менее хеджирование кредитного риска 

не является основным методом его минимизации, 

большую роль играют диверсификация банковских 

активов, тщательный анализ состояния как уже 

имеющихся, так и потенциальных заемщиков бан-

ка, мониторинг объектов обеспечения.

Хеджирование риска ликвидности может осу-

ществляться за счет привлечения заемных средств 

в определенной валюте и на необходимый срок, 

в том числе в рамках сделок прямого репо. При осу-

ществлении заимствований стоит учитывать их ус-

ловия и трансакционные издержки.

Для хеджирования риска ликвидности круп-

нейшие российские банки, как правило, исполь-

зуют рынок межбанковского кредитования и ин-

струменты рефинансирования Банка России. Так, 

например, Сбербанк в 2015 г. в рамках управления 

риском ликвидности существенно нарастил «объ-

ем резервов свободной ликвидности в основном 

за счет увеличения возможностей по привлечению 

средств от Банка России в рамках действующих 

инструментов рефинансирования Банка России» 

[16], Группа ВТБ «использует межбанковские де-

позиты и средства клиентов (новые привлечения 

и пролонгация существующих депозитов), дого-

воры репо, а также инструменты, предлагаемые 

в форме обеспеченных кредитов (предоставлен-

ных под залог корпоративных займов или ценных 

бумаг)» [17], а ФК «Открытие» управляет ликвид-

ностью в том числе «посредством привлечения 

средств с заключением сделок прямого репо, как 

с ЦБ РФ, так и с другими рыночными контраген-

тами» [18].

Хеджирование процентного риска осуществляет-

ся в основном за счет производных финансовых ин-

струментов — процентных и валютно-процентных 

свопов, соглашений о будущей процентной ставке. 

Так, Группа ВТБ «осуществляет управление 

и хеджирование риска изменения процентных ста-

вок… путем заключения срочных сделок с произ-

вод ными финансовыми инструментами на про-

центные ставки» [17], в Альфа-Банке «для управле-

ния процентными позициями в различных валютах 

используются валютные форварды и процентные 

свопы» [19].
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Тем не менее основным инструментом управ-

ления процентным риском является стабилизация 

процентной маржи вне зависимости от рыночных 

условий. Банки на регулярной основе осуществля-

ют анализ чувствительности своего финансового 

состояния к изменению процентных ставок. Хед-

жирование риска применяется при наличии суще-

ственных несоответствий в структуре процентных 

активов и обязательств.

Ценовой риск, как было описано выше, ограни-

чен периодом ликвидации активов. В отношении 

ценового риска и торговых активов хеджирование, 

как правило, активно не используется, в противном 

случае цель владения торговыми активами стано-

вится неочевидной. Что касается неторговых акти-

вов, период ликвидации которых может составлять 

достаточно длительное время, необходимо учи-

тывать факторы, влияющие на стоимость данных 

активов. Если стоимость активов зависит от изме-

нения процентных ставок или курсов валют, хед-

жирование ценового риска по ним осуществляется 

в рамках хеджирования процентного или валютно-

го риска. Если же стоимость таких активов обуслов-

лена иными факторами, хеджирование ценового 

риска по ним может осуществляться при наличии 

риска существенных потерь по данным активам. 

Так, соответствующие подразделения Группы ВТБ 

регулярно проводят работу по контролю за соблю-

дением лимитов ценового риска (Группа ВТБ в сво-

ей отчетности использует термин «рыночный»), 

формированию предложений по «сокращению/хед-

жированию рыночного риска» [17].

Чаще всего инструменты хеджирования ис-

пользуются в рамках управления валютным ри-

ском. Суть хеджирования валютного риска заклю-

чается в использовании инструментов (срочных 

и спот-сделок с иностранной валютой, а также 

производных финансовых инструментов, базис-

ным активом по которым выступает валюта2), по-

зиции по которым противоположны открытым 

валютным позициям Банка. В частности, Сбербанк 

«в качестве основных инструментов управления 

валютными рисками… использует операции своп, 

форвардные контракты, а также фьючерсные кон-

2 Далее — валютные производные финансовые инструменты.

тракты на доллар США, обращающиеся на Москов-

ской Бирже» [16].

Российские банки активно применяют хеджиро-

вание валютного риска. Это подтверждают данные 

их консолидированных отчетностей. В таблице при-

ведены данные кредитных организаций, отдельно 

раскрывающих в своей отчетности доходы и расхо-

ды от операций с иностранной валютой и валютны-

ми производными финансовыми инструментами 

и от переоценки средств в иностранной валюте.

Коэффициент корреляции между величиной 

финансового результата от переоценки средств 

в иностранной валюте и финансового результата 

от операций с иностранной валютой и валютными 

производными финансовыми инструментами со-

ставил минус 88,5%. Несмотря на то что выборка 

включает в себя небольшое число банков (посколь-

ку многие российские банки раскрывают в своей 

отчетности данные показатели лишь агрегирован-

но), можно отметить очевидную связь: как правило, 

чем больше расходы от переоценки иностранной 

валюты, тем больше доходы по торговым операци-

ям с иностранной валютой и валютными производ-

ными финансовыми инструментами. У организа-

ций с положительным финансовым результатом 

от переоценки иностранной валюты доходы по тор-

говым операциям с иностранной валютой и валют-

ными производными финансовыми инструмента-

ми являются относительно небольшими.

Так, Группа ВТБ имеет чистые доходы от опера-

ций с иностранной валютой и валютными произ-

водными финансовыми инструментами более чем 

в шесть раз меньшие, чем у Сбербанка. При этом 

активы Группы ВТБ лишь в два раза меньше, не-

жели у Сбербанка. Такое несоответствие вызвано, 

очевидно, тем, что операции с иностранной валю-

той Сбербанка осуществлялись в том числе с це-

лью компенсировать риск, связанный с наличием 

у Сбербанка существенных открытых валютных 

позиций. При этом по данным валютным пози-

циям Банк понес значительные потери в течение 

2015 г., соответственно, операции с иностранной 

валютой, заключенные в целях хеджирования ва-

лютного риска, дали противоположный результат 

в аналогичной сумме. У Группы ВТБ, напротив, 

переоценка валютных статей оказалась положи-

тельной, соответственно, противоположная валют-
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ная позиция по сделкам хеджирования не принесла 

прибыли. Совокупный чистый доход по валютным 

статьям отчета о финансовых результатах — след-

ствие не только операций хеджирования, но и тор-

говых операций соответствующих департаментов, 

осуществляемых с целью получения прибыли. 

Примерно разделить финансовые результаты 

от хеджирования и такие торговые операции мож-

но в рамках сегментного анализа. Так, совокупный 

финансовый результат от операций с иностранной 

валютой составляет 65,9 млрд руб. у подразделений 

инвестиционно-банковского бизнеса Группы ВТБ 

и минус 31,2 млрд руб. у Казначейства ВТБ [17]. Та-

ким образом, операции хеджирования, в большей 

степени характерные для Казначейства, принесли 

убыток, что подтверждает предположение об об-

ратной корреляции финансовых результатов от пе-

реоценки иностранной валюты и операций с ино-

странной валютой.

Заключение
Подводя итог, отметим, что хеджирование — один 

из инструментов, активно используемых банками 

в рамках управления рисками. При хеджировании 

могут использоваться как производные, так и не-

производные финансовые инструменты, при этом 

выбор объема и инструментов хеджирования зави-

сит от специфики конкретного риска.

Также стоит отметить, что хеджирование не яв-

ляется единственным элементом системы управ-

ления рисками и применяется вместе с другими 

способами минимизации риска (диверсификация, 

лимитирование и т. п.); от того, насколько четко 

выстроена в банке система управления рисками, 

во многом зависит эффективность его работы.
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Введение
В соответствии с Положением о МЧС России одной из функций министерства 

является осуществление международного сотрудничества в области граждан-

ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспе-

чения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Признанием высокой результативности международной деятельности ми-

нистерства является тот факт, что главе МЧС России В. А. Пучкову 12 декабря 

2016 г. было предоставлено право выступить на пленарном заседании 71-й сес-

сии Генеральной Ассамблеи ООН с докладом на тему: «Возрастающая роль 

России в международной системе чрезвычайного гуманитарного реагирования 

и перспективы ее развития на современном этапе».

Важнейшим направлением эффективного международного сотрудничества 

МЧС России является взаимодействие министерства с Международной органи-

зацией гражданской обороны (далее — МОГО) по следующим вопросам:

1) содействие созданию и усилению структур гражданской защиты в стра-

нах — участницах МОГО;
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2) предоставление технической и консультатив-

ной помощи, разработка учебных программ для 

служб гражданской защиты;

3) обеспечение обмена проблемными вопросами 

между государствами-членами;

4) обобщение опыта управления действиями 

в чрезвычайных ситуациях для повышения эффек-

тивности международного взаимодействия в случае 

бедствий;

5) участие в распространении международного 

гуманитарного права в части, касающейся защиты 

гражданского населения и оказания ему помощи.

В рамках указанного взаимодействия, по прось-

бе Правительства Республики Кении, объединенная 

группа экспертов МОГО и МЧС России в период 

с 26 февраля 2017 г. по 3 марта 2017 г. провела из-

учение и оценку состояния Национальной системы 

Кении по борьбе с бедствиями, результаты которой 

предоставляются вашему вниманию.

1. Основные виды бедствий в Кении
Республика Кения — государство в Восточной Аф-

рике, расположенное на экваторе (рис. 1). На юго-

востоке Кения граничит с Индийским океаном, 

на юге — с Танзанией, на западе — с Угандой, на се-

веро-западе — с Суданом, на севере — с Эфиопией, 

на востоке — с Сомали. 

Кения занимает площадь 582 646 кв. км. Чис-

ленность населения оценивается в 42 млн человек. 

Адми нистративно Кения поделена на 47 округов. 

Столица — г. Найроби.

Основными видами бедствий в Кении являются: 

дорожно-транспортные происшествия; наводне-

ния; природные пожары; оползни; террористиче-

ские акты; гражданские беспорядки; промышлен-

ные аварии; эпидемии; эпизоотии; аварийные об-

рушения зданий и сооружений; железнодорожные 

аварии; авиационные происшествия; морские ава-

рии; нашествие сельскохозяйственных вредителей; 

техногенные пожары; опасности радиационного, 

химического и биологического характера.

По мере развития нефтеперерабатывающего сек-

тора экономики ожидается рост рисков, связанных 

с аварийными разливами нефти, пожарами и взры-

вами на нефтеперерабатывающих предприятиях. 

В период с января 1997 г. по февраль 2017 г. в Рес-

публике Кении произошло 2785 бедствий (рис. 2, 3).

В Кении к наиболее опасным бедствиям относят-

ся наводнения и засухи, свидетельствующие о нега-

тивном влиянии на территорию Кении глобального 

изменения климата. Второе место по степени опас-

ности занимают пожары и дорожно-транспортные 

происшествия. Наиболее подвержены риску бед-

ствий города Найроби, Киамбу и Накуру.

В период с января 1997 г. по февраль 2017 г. 

в Республике Кении в результате бедствий погибло 

2487 человек (рис. 4, 5).

Рис. 1. Месторасположение Кении на Африканском 
континенте

Рис. 2. Диаграмма количества бедствий в Кении 
с 1997 по 2017 г.
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Следует отметить, что около 25% погибших 

в Кении в результате бедствий приходится на города 

Найроби, Накуру и Туркана.

Смертность в основном связана с дорожно-

транспортными происшествиями, наводнениями 

и эпидемиями. При этом наблюдается тенденция 

к росту количества погибших и пострадавших, об-

условленная:

1) интенсивным ростом численности населе-

ния (за последние 50 лет население Кении выросло 

в 5 раз) и плотности населения в городах;

2) совокупным воздействием бедности, болез-

ней и безработицы;

3) изменением климата, приводящим к наводне-

ниям, засухам и опустыниванию территорий;

4) возрастанием риска террористических актов;

5) загрязнением окружающей среды, в том 

числе химическим, биологическим и радиоактив-

ным;

6) высоким износом инфраструктуры жизне-

обеспечения населения;

7) недостаточной способностью местных орга-

нов власти влиять на риски бедствий;

8) недостаточным уровнем подготовки специали-

стов и недостатком финансовых средств для пред-

упреждения бедствий и ликвидации их последствий;

9) трансграничными миграциями населения 

из соседних государств, вызванными бедностью, 

поиском воды, пастбищ и продовольствия;

10) возникновением конфликтов из-за недостат-

ка воды, продовольствия и пастбищ;

11) проблемами с энергетикой, вызванными на-

рушением работы гидроэлектростанций из-за дли-

тельных засух.

Статистика бедствий, произошедших в Кении, 

ежегодно регистрируется на сайте Международной 

стратегии по уменьшению рисков бедствий ООН 

(www.desinventar.net).
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Рис. 4. Диаграмма количества погибших в Кении 
с 1997 по 2017 г.
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Однако следует отметить, что указанная стати-

стика имеет значительную погрешность, так как си-

стема сбора данных о бедствиях начала эффектив-

но функционировать только в последние годы. 

2. Законодательство Кении в области 
борьбы с бедствиями
В Республике Кении в целом создана законодатель-

ная база в области борьбы с бедствиями. 

Документами, принятыми на национальном 

уровне, являются:

1) действующая конституция, которой установ-

лены функции Правительства Кении и органов вла-

сти округов в области предупреждения бедствий 

и ликвидации их последствий (2013 г.); 

2) Исполнительное распоряжение № 2/2013, ко-

торым определены функции национальных мини-

стерств при ликвидации последствий бедствий;

3) Национальный протокол для массовых не-

счастных случаев (2014 г.);

4) Национальный план реагирования на бед-

ствия и стандартные рабочие процедуры (2014 г.);

5) Закон «О национальной полицейской службе» 

(2011 г.);

6) Закон «Об охране окружающей среды» 

(1999 г.);

7) Национальная стратегия уменьшения опас-

ности бедствий для Кении на 2006—2016 гг.;

8) Закон № 256 «О Кенийском Красном Кресте»;

9) Закон № 15 «О профессиональной безопасно-

сти и охране здоровья»; 

10) Национальный план химической, биологи-

ческой, радиационной и ядерной защиты (2015 г.) 

и др.

Однако законодательная база Кении в области 

защиты от бедствий не систематизирована и не ско-

ординирована. Положения некоторых законода-

тельных и подзаконных актов дублируют друг дру-

га. Отсутствует единый закон или ряд отраслевых 

законов, конкретно касающихся предупреждения 

бедствий и ликвидации их последствий. Кроме того, 

ощущается недостаток нормативных документов, 

регламентирующих порядок:

1) подготовки специалистов и населения в обла-

сти защиты от бедствий;

2) создания систем мониторинга и прогнозиро-

вания последствий бедствий;

3) оповещения и информирования населения 

об угрозе и возникновении бедствий;

4) обеспечения пожарной и промышленной без-

опасности, безопасности гидротехнических соору-

жений; 

Рис. 5. График распределения количества погибших в результате бедствий в Кении с 1997 по 2017 г.
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5) организации жизнеобеспечения пострадав-

шего населения;

6) организации надзорной (контрольной) дея-

тельности и др.

3. Органы управления, силы 
и средства Национальной системы 
Кении по борьбе с бедствиями
Национальная система Кении по борьбе с бедстви-

ями объединяет органы управления, силы и сред-

ства национального Правительства, органов власти 

47 округов, общин, а также иных заинтересованных 

сторон.

Постоянно действующим органом управления 

на национальном уровне является Национальное 

управление по борьбе со стихийными бедствиями 

(NDMU), созданное в 2013 г. директивой Президен-

та Республики Кении в составе Министерства вну-

тренних дел и координации национального прави-

тельства.

Полномочиями NDMU являются:

1) общее руководство силами и средствами На-

циональной системы по борьбе с бедствиями;

2) организация взаимодействия и координации 

сил Национальной системы, осуществляющих дея-

тельность по предупреждению бедствий и ликвида-

ции их последствий;

3) консультирование национального прави-

тельства и органов власти округов, общин и всех 

заинтересованных сторон в области борьбы с бед-

ствиями;

4) сбор и анализ информации, относящейся 

к предупреждению бедствий и ликвидации их по-

следствий;

5) создание национальной системы раннего 

предупреждения о бедствиях; 

6) организация подготовки специалистов и на-

селения по вопросам борьбы с бедствиями;

7) мобилизация ресурсов, содействие сотруд-

ничеству и партнерству с другими учреждениями 

по управлению рисками бедствий; 

8) планирование и бюджетирование мероприя-

тий по снижению риска бедствий;

9) организация научных исследований по преду-

преждению бедствий и ликвидации их последствий;

10) мониторинг и оценка выполнения программ 

и мероприятий по снижению риска бедствий.

NDMU имеет следующую структуру:

1) директор;

2) заместитель директора;

3) отделы:

 • исследований, мониторинга и оценки;

 • снижения риска бедствий и обеспечения го-

товности;

 • ликвидации последствий и восстановления;

 • смягчения последствий переселения и укре-

пления мира;

 • управления информацией и коммуникаций;

 • финансов, кадров и администрирования.

В округах, сельских поселениях (общинах) 

и на потенциально опасных объектах создание по-

стоянно действующих органов управления по борь-

Национальный уровень
(NDMU – межведомственное 

управление)

Профильные 
министерства

Окружные комитеты 
по борьбе 

со стихийными бедствиями

Заинтересованные 
стороны/партнеры

Общины/волонтеры

Рис. 6. Укрупненная схема участников Национальной системы Кении по борьбе с бедствиями 
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бе с бедствиями законодательством Кении не пред-

усмотрено. Однако в каждом округе координацию 

деятельности по борьбе с бедствиями осуществляет 

координатор, назначаемый NDMU, а на наиболее 

значимых потенциально опасных и социально зна-

чимых объектах — руководители служб безопасно-

сти объектов. 

Координационным органом на национальном 

уровне является Национальный координационный 

комитет по ликвидации последствий бедствий.

В округах функции координационных органов 

выполняют окружные комитеты по борьбе со сти-

хийными бедствиями. В сельских же поселениях, 

(общинах), на потенциально опасных объектах соз-

дание координационных органов не предусмот рено.

Органом повседневного управления на нацио-

нальном уровне является Национальный центр 

по борьбе со стихийными бедствиями (NDOC), 

созданный 21 января 1998 г. в ответ на наводнения 

1997 г. и террористическую атаку на посольство 

США в г. Найроби в 1998 г.

Целью создания NDOC являлась координация 

деятельности всех заинтересованных сторон при 

снижении риска бедствий и ликвидации их послед-

ствий, в т. ч. мобилизация ресурсов для ликвидации 

последствий бедствий и контроль за их использова-

нием.

Работая в круглосуточном режиме, NDOC вы-

полняет следующие функции:

1) реализация решений Национального коорди-

национного комитета по ликвидации последствий 

бедствий;

2) управление рисками бедствий на националь-

ном уровне;

3) предоставление групп реагирования для лик-

видации последствий бедствий на национальном 

уровне;

4) координация предоставления гуманитарной 

помощи жертвам бедствий;

5) вовлечение всех заинтересованных сторон, 

общественных организаций и волонтеров для лик-

видации последствий бедствий;

6) ведение учета материальных средств и ресур-

сов, необходимых для восстановления инфраструк-

туры после бедствий;

7) подготовка и распространение отчетов о бед-

ствиях среди заинтересованных сторон;

8) подготовка материалов для СМИ, для инфор-

мирования общественности, проведение брифин-

гов для прессы при реагировании на бедствия;

9) рассмотрение, оценка и утверждение нацио-

нальных и отраслевых планов обеспечения готов-

ности к бедствиям;

10) сотрудничество и взаимодействие с заин-

тересованными сторонами при предотвращении и 

ликвидации последствий бедствий.

Создание органов повседневного управления 

в округах и в сельских населенных пунктах (общи-

нах) не предусмотрено. При этом в ряде националь-

ных министерств и ведомств, в частности в Ми-

нистерстве внутренних дел и координации нацио-

нального правительства, в Министерстве обороны 

и в Службе дикой природы Кении, созданы центры 

оперативного реагирования. 

На наиболее ответственных потенциально опас-

ных и социально значимых объектах функции ор-

гана повседневного управления выполняют опера-

тивные дежурные служб безопасности.

Силы и средства Национальной системы Ке-

нии по борьбе с бедствиями представлены силами 

и средствами:

1) Министерства внутренних дел и координации 

национального правительства;

2) Министерства здравоохранения;

3) Министерства сельского хозяйства, животно-

водства и рыболовства;

4) Министерства земель, жилищного строитель-

ства и городского развития;

5) Министерства окружающей среды, водных 

и природных ресурсов;

6) Министерства обороны;

7) Министерства деволюции и планирования;

8) других национальных министерств (при не-

обходимости);

9) Национального органа по борьбе с засухой;

10) Национального центра по борьбе со стихий-

ными бедствиями;

11) Национальной молодежной службы;

12) Национального комитета по гуманитарной 

помощи;

13) Национального контртеррористического 

центра;

14) Национального управления по борьбе 

со стихийными бедствиями;
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15) Национального комитета по продоволь-

ственной безопасности;

16) Национального комитета по вопросам по-

строения мира и урегулирования конфликтов;

17) скорой медицинской помощи, в т. ч. силами 

и средствами Красного Креста Кении, службы ско-

рой помощи Св. Иоанна, частной службы скорой 

помощи и др.;

18) пожарно-спасательных служб округов;

19) органов власти округов;

20) волонтеров.

Следует отметить, что в Кении достигнуты зна-

чительные успехи в области привлечения волонте-

ров для ликвидации последствий бедствий.

Особенно эффективно используются волонтеры 

Службой дикой природы Кении, Национальной мо-

лодежной службой и Кенийским Красным Крестом.

Служба дикой природы Кении (KWS) отвеча-

ет за предупреждение и ликвидацию последствий 

бедствий в национальных парках, наиболее опас-

ными из которых являются природные пожары 

и оползни. KWS имеет в своем составе 700 штатных 

сотрудников и 300 рейнджеров, что недостаточно 

для ликвидации последствий бедствий. Для реше-

ния проблемы недостаточности сил при тушении 

пожаров KWS использует волонтеров из числа 

местных жителей, проживающих в нацио нальных 

парках или вблизи них. Перед привлечением во-

лонтеров для тушения пожаров с ними прово-

дятся 1—2 часовые занятия по методам тушения 

пожаров и мерам безопасности. Однако следует 

отметить плохое оснащение волонтеров — для 

тушения пожаров им выдают в основном только 

лопаты. Отсутствуют средства связи и простейшие 

средства пожаротушения (например, ранцевые ог-

нетушители). Такое положение дел зачастую при-

водит к низкой эффективности работы волонте-

ров, а иногда к их гибели.

Национальная молодежная служба (NYS) явля-

ется государственной резервной системой Кении, 

которая готовит волонтеров и привлекает их в со-

ставе добровольных формирований для участия 

в ликвидации последствий крупномасштабных бед-

ствий в том случае, если недостаточно сил Нацио-

нальной системы. NYS создана по примеру системы 

подготовки волонтеров в Израиле.

С 2008 по 2016 г. в ликвидации последствий бед-

ствий приняло участие более 2000 волонтеров NYS. 

При численности штатных сотрудников — 75 чело-

век NYS за последние 8 лет подготовила более 15 тыс. 

волонтеров. Подготовка волонтеров осуществляет-

ся в 21 учебном пункте на территории всей страны. 

Волонтерам, прошедшим обучение по вопросам 

ликвидации последствий бедствий, предоставляется 

право за счет государства пройти обучение и полу-

чить профессию (повар, парикмахер и др.). Про-

блемой NYS является недостаточная квалификация 

преподавателей, а также недостаток техники и спе-

циального оборудования для ликвидации послед-

ствий бедствий.

Кенийский Красный Крест (KRCS) является ор-

ганизацией, которая имеет наибольший потенциал 

в подготовке и привлечении волонтеров для ликви-

дации последствий бедствий. Головной офис KRCS 

расположен в Найроби. 64 филиала расположены 

в 47 округах Кении. Общая численность сотрудни-

ков KRCS — 600 человек, из них в Найроби работает 

200 человек.

В учебных центрах KRCS подготовлено около 

70 тыс. волонтеров. Жизнь и здоровье волонтеров, 

привлекаемых для ликвидации последствий бед-

ствий, а также их отвлечение от места постоянной 

работы на время участия в спасательной опера-

ции застраховано страховыми компаниями Кении. 

На оснащении волонтеров KRCS имеется 150 авто-

мобилей скорой помощи. Оповещение волонтеров 

о стихийном бедствии и их привлечении к спаса-

Участие волонтеров в ликвидации бедствия
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тельной операции осуществляется через Оператив-

ный центр KRCS путем телефонного оповещения 

или рассылкой SMS-сообщений. Для управления 

силами KRCS используются радиостанции, спутни-

ковые телефоны и мобильная связь. Телефонный 

номер вызова скорой помощи от KRCS 1199. Также 

KRCS можно вызвать через полицейскую службу 

Кении по номеру телефона 999.

KRCS имеет сеть складов с необходимым обо-

рудованием, медикаментами, продуктами питания 

и другими средствами жизнеобеспечения населе-

ния. В Кении около 60 складов KRCS, в т. ч. в Най-

роби — 6.

На уровне округа при ликвидации последствий 

бедствий сотрудники KRCS входят в состав опера-

тивной группы региона, осуществляют оператив-

ное управление и организуют взаимодействие меж-

ду силами ликвидации последствий бедствий.

4. Планирование деятельности 
по борьбе с бедствиями
В 2014 г. NDMU совместно с профильными нацио-

нальными министерствами Кении, заинтересован-

ными сторонами и партнерами, кенийскими и меж-

дународными неправительственными организаци-

ями был разработан, а 27 июня 2014 г. утвержден 

секретарем Министерства внутренних дел и коор-

динации национального правительства «Нацио-

нальный план реагирования на бедствия и стан-

дартные рабочие процедуры». 

Национальный план реагирования на бедствия:

1) поручает NDMU общее руководство деятель-

ностью по обеспечению готовности, предупрежде-

нию бедствий и ликвидации их последствий; 

2) уделяет основное внимание осуществлению 

комплексной программы по борьбе с бедствиями 

в сотрудничестве с заинтересованными сто ронами;

3) способствует безопасности и защите кений-

ского населения и территорий Кении от неблаго-

приятного воздействия стихийных бедствий и тех-

ногенных катастроф;

4) увязан со стратегическими целями Министер-

ства внутренних дел и координации национального 

правительства и защищает социальные, экономи-

ческие и политические основы Кении;

5) обеспечивает четкое руководство, контроль 

и скоординированный подход к предупреждению 

и смягчению последствий бедствий, обеспечению 

готовности к реагированию и восстановлению по-

страдавшей инфраструктуры.

Стандартные рабочие процедуры содержат стра-

тегические, оперативные и тактические руководства 

Участие волонтеров Кенийского Красного Креста в ликвидации последствий бедствий
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(инструкции) по действиям NDMU, министерств, 

ведомств и частных партнеров при возникновении 

бедствий.

Национальный план реагирования на бедствия 

предусматривает следующие уровни реагирования.

Уровень 1 — бедствия или потенциально опас-

ные объекты, которые возможно локализовать и 

ликвидировать силами и средствами общин и без 

привлечения ресурсов округа.

Уровень 2 — бедствия, требующие мобилиза-

ции ресурсов округа для реагирования на бедствия 

и восстановления разрушенной инфраструктуры.

Уровень 3 — бедствия, требующие мобилизации 

национальных ресурсов для реагирования и восста-

новления (такое событие может быть обозначено 

как национальное бедствие). На этом уровне пред-

усмотрено обращение за помощью ко всем кений-

ским заинтересованным сторонам и не исключает-

ся обращение за помощью к зарубежным органи-

зациям.

Уровень 4 — бедствия, последствия которых 

превышают существующий потенциал реагирова-

ния на национальном уровне. При этом президент 

имеет право объявить национальную катастрофу 

для привлечения широкомасштабной зарубежной 

помощи.

Указанным Национальным планом предусмо-

трена разработка окружных планов реагирования 

на бедствия. Однако структура разработанных 

окружных планов отличается друг от друга, а ка-

чество их разработки находится на недостаточном 

уровне.

5. Оповещение населения об угрозе 
и возникновении бедствий
Оповещение населения об угрозе и возникнове-

нии бедствий осуществляется путем применения 

звуковых сирен и средств громкоговорящей связи 

машин полицейской службы Кении и скорой ме-

дицинской помощи; радиотрансляционных сетей 

административных зданий, гостиниц, аэропортов, 

вокзалов и т. д.; церковных колоколов; рогов и дру-

гих вспомогательных средств, а также путем подо-

мового обхода.

Применение автоматизированных систем ран-

него оповещения, сопряженных с системами мо-

ниторинга природных и техногенных опасностей, 

осуществляется, но еще находится на недостаточ-

ном уровне. Так, при поступлении сигнала тревоги 

от Международной системы предупреждения о цу-

нами для оповещения населения перечисленными 

выше способами требуется значительное время, что 

снижает оперативность проведения эвакуационных 

мероприятий и, следовательно, повышает риск ги-

бели людей. Охват населения автоматизированны-

ми системами оповещения, по экспертным оцен-

кам, не превышает 5%.

6. Подготовка руководителей, 
специалистов и населения в области 
борьбы с бедствиями
Одной из значительных проблем Национальной 

системы Кении по борьбе с бедствиями является 

недостаточный уровень подготовки руководите-

лей, специалистов и населения по вопросам преду-

преждения бедствий и ликвидации их последствий, 

обусловленный отсутствием целостной системы 

обучения и повышения квалификации указанных 

категорий.

В школах, университетах и других учебных за-

ведениях занятия по основам борьбы с бедствия-

ми проводятся крайне редко. Учебно-материальная 

и методическая база, а также квалификация пре-

подавателей требуют совершенствования, поэтому 

население не имеет достаточных знаний о том, как 

действовать при угрозе и возникновении бедствий.

Система подготовки пожарных-спасателей так-

же требует совершенствования. Обучение пожар-

ных-спасателей и парамедиков проводится в тече-

ние 1 месяца на курсах при пожарных частях. Даль-

нейшая специальная подготовка осуществляется 

в течение 6 месяцев в пожарных школах, располо-

женных только в некоторых округах. Так, подготов-

ку в пожарной школе в г. Найроби осуществляют 

10 преподавателей из числа действующих пожар-

ных-спасателей и руководителей пожарных частей. 

Квалификация преподавателей, учебно-материаль-

ное и методическое обеспечение пожарных школ 

требуют совершенствования.

Профессиональная подготовка специалистов 

Национальной системы в высших учебных заведе-

ниях и колледжах Кении не осуществляется.

В соответствии с Национальным планом реаги-

рования на бедствия предусмотрена следующая пе-
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риодичность проведения тренировок с силами лик-

видации бедствий:

 • на национальном уровне — не менее 1 трени-

ровки в год;

 • на ведомственном уровне — 2 тренировки 

в год.

Ежегодные учения на национальном уровне 

и уровне округов проводятся под руководством 

Министерства внутренних дел и координации на-

ционального правительства и Национального 

управления по борьбе с бедствиями.

Работоспособность и актуальность Националь-

ного плана реагирования на бедствия также про-

веряется путем проведения учений или тренировок 

1 раз в 2 года.

7. Обеспечение пожарной 
безопасности
Основными причинами пожаров в Кении являются 

нарушения правил эксплуатации и неисправность 

электроприборов и электрооборудования, курение 

в необорудованных местах, умышленные поджоги, 

терроризм, использование открытого огня для бы-

товых целей в бедных домовладениях. 

В соответствии с официальными статисти-

ческими данными в Кении ежегодно происходит 

от 20 до 50 техногенных пожаров, в результате кото-

рых погибает от 10 до 60 человек. Указанные данные 

вызывают сомнение, поскольку при количестве по-

гибших 20 человек из 40 млн граждан Кении инди-

видуальный пожарный риск составит 5 × 10–7 год–1. 

Такое значение риска не достигнуто ни в одной 

стране мира, даже в странах с очень развитыми си-

стемами обеспечения пожарной безопасности.

Обеспечение пожарной безопасности в Кении 

осуществляется в соответствии с Законом № 265 

«О пожарной безопасности» (Fire and Safety).

Обеспечение пожарной безопасности осущест-

вляется пожарно-спасательными подразделениями. 

На них возложены следующие функции:

1) обеспечение выполнения всеми юридически-

ми и физическими лицами Закона № 265 «О пожар-

ной безопасности»;

2) пожаротушение и спасение людей при пожа-

рах и бедствиях;

3) оповещение населения об угрозе и возникно-

вении пожаров;

4) рассмотрение строительных планов и оценка 

их соответствия требованиям пожарной безопас-

ности;

5) обучение по пожарной безопасности работ-

ников государственных учреждений, местных орга-

нов власти и коммерческих (частных) организаций;

6) проверка (контроль) зданий на их соответ-

ствие требованиям пожарной безопасности.

Оповещение об угрозе и возникновении по-

жаров осуществляется с использованием звуковых 

сирен, громкоговорителей мечетей, церковных ко-

локолов, рогов и т. д.

Высокий уровень внедрения автоматических 

систем пожарной сигнализации пока не достигнут, 

поэтому вызов пожарных команд в основном осу-

ществляется по телефону, через провайдеров, пре-

доставляющих при бедствиях бесплатную связь.

Тушение пожаров, поиск и спасение постра-

давших осуществляются силами пожарно-спаса-

тельных подразделений, полиции, Министерства 

обороны, Кенийского Красного Креста и других 

заинтересованных сторон. Количество пожарно-

спасательных подразделений в Кении является не-

достаточным (пример: в г. Найроби с населением 

6 млн человек имеется всего 3 пожарных части, 

145 пожарных и 10 пожарных машин). Каждый 

округ Кении является независимым в отношении 

обеспечения пожарной безопасности, но деятель-

ность округов при тушении пожаров координиру-

Обучение в кенийской школе 
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ется Национальным центром по борьбе со стихий-

ными бедствиями. Пожарная техника (в основном 

производства Германии, Бельгии и Дании) приоб-

ретается и представляется в округа за счет средств 

национального правительства. 

За организацию деятельности по предотвраще-

нию и тушению пожаров в округе отвечает прави-

тельство округа, которое создает пожарно-спаса-

тельные силы. Если сил пожаротушения округа для 

локализации и тушения пожара недостаточно — 

привлекаются силы Министерства обороны Кении, 

частных пожарных команд, Национальной моло-

дежной службы Кении и др.

Эффективному предупреждению и тушению 

пожаров в Кении препятствуют:

1) нехватка пожарных, вызванная низкой за-

работной платой, высоким уровнем травматизма, 

отсутствием мер социальной защиты В частности, 

законодательством Кении не предусмотрено даже 

страхование жизни и здоровья пожарных;

2) недостаточный уровень профессиональной 

подготовки пожарных;

3) низкий уровень технического оснащения по-

жарно-спасательных подразделений, недостаток 

пожарной техники, оборудования, средств связи 

Пожар в трущобах

Современная пожарная техника, которая 
не используется из-за отсутствия специалистов
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и средств индивидуальной защиты органов дыха-

ния. На оснащении сил пожаротушения имеются 

пожарные лестницы, позволяющие эвакуировать 

людей только с высоты 3-го этажа, при наличии 

в крупных городах зданий большой этажности;

4) неквалифицированное техническое обслу-

живание имеющейся пожарной техники и обору-

дования;

5) недостаток воды в населенных пунктах, отсут-

ствие системы пожарных гидрантов и невозмож-

ность дозаправки водой пожарных машин от си-

стем водоснабжения частных объектов;

6) децентрализация пожарных частей, отсут-

ствие национального органа власти, ответствен-

ного за обеспечение пожарной безопасности 

в стране;

7) низкая маневренность пожарной техники 

в трущобах и урбанизированных районах, невоз-

можность оперативного прибытия пожарных для 

тушения пожара;

8) враждебное отношение к пожарным в неко-

торых районах.

8. Контроль (надзор) в области 
борьбы с бедствиями
Контроль за выполнением требований в области пре-

дотвращения бедствий и ликвидации их последствий 

осуществляется в основном только по вопросам вы-

полнения требований пожарной безопасности и обе-

спечения безопасности зданий и сооружений.

Для проверки выполнения требований пожар-

ной безопасности на промышленных объектах при-

влекаются силы Инспекции по безопасности склад-

ских помещений и других жизненно важных объек-

тов Кении.

В жилом секторе проверку выполнения тре-

бований пожарной безопасности осуществляют 

штатные пожарные пожарных частей. Все объекты 

проверяются на выполнение требований пожар-

ной безопасности 1 раз в год. В случае выявления 

нарушений владельцу объекта предоставляется 

на устранение нарушения от 14 до 21 дня (в зави-

симости от тяжести нарушения). В том случае, если 

нарушение не устранено — по решению суда вла-

дельцу объекта выписывается штраф. В ряде случа-

ев при наличии существенных нарушений деятель-

ность объекта может быть прекращена.

Контроль выполнения строительных норм при 

строительстве зданий осуществляется Министер-

ством земельных ресурсов, жилищного строитель-

ства и городского развития.

9. Международное сотрудничество 
Кении в области борьбы с бедствиями
Республика Кения активно участвует в междуна-

родном сотрудничестве, направленном на сниже-

ние риска бедствий. Кения присоединилась к Кон-

венции ООН по вопросам изменения климата 

и Киотскому протоколу, Конвенции ООН по борь-

бе с опустыниванием, Хиогской рамочной про-

грамме действий на 2005—2015 гг. и Сендайской 

рамочной программе по снижению риска бедствий 

на 2015—2030 гг.

Значительным достижением в области между-

народного сотрудничества по борьбе с бедствиями 

является подписание в 2003 г. в Аддис-Абебе ми-

нистрами 11 государств Центральной и Восточ-

ной Африки соглашения о реализации Региональ-

ной стратегии борьбы со стихийными бедствиями 

и создание 15 августа 2005 г. Регионального центра 

по борьбе со стихийными бедствиями, координи-

рующего деятельность в области предупреждения 

и ликвидации последствий бедствий Республики 

Бурундии, Демократической Республики Конго, Ре-

спублики Джибути, Арабской Республики Египет, 

Государства Эритрея, Федеративной Демократиче-

ской Республики Эфиопии, Республики Кении, Рес-

публики Руанды, Республики Сейшельские Остро-

ва, Объединенной Республики Танзании, Республи-

ки Уганды.

Задачами Регионального центра по борьбе с бед-

ствиями являются:

1) обеспечение взаимодействия между госу-

дарствами-участниками в области борьбы с бед-

ствиями;

2) мобилизация ресурсов и совершенствование 

управления при ликвидации последствий бедствий 

в государствах-участниках;

3) содействие развитию и укреплению регио-

нального и международного сотрудничества в об-

ласти борьбы с бедствиями;

4) разработка и реализация регионального ме-

ханизма реагирования для координации усилий 

по борьбе с бедствиями;
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5) разработка учебных программ по борьбе 

с бедствиями;

6) разработка, продвижение и содействие в реа-

лизации комплексной программы управления ин-

формацией о бедствиях.

Заключение
Результаты работы, выполненной экспертами 

МОГО и МЧС России, свидетельствуют о том, что 

начало создания современной Национальной си-

стемы Кении по борьбе с бедствиями было положе-

но в 2010 г. принятием новой конституции респу-

блики. За столь короткий период Кения добилась 

значительных успехов в области предупреждения 

бедствий и ликвидации их последствий. Можно 

смело утверждать, что кенийская система по борь-

бе с бедствиями в целом сформирована и обеспе-

чивает приемлемый уровень национальной без-

опасности страны при угрозах природного, тех-

ногенного, военного, террористического и иного 

характера.

Однако, по мнению экспертов, для повышения 

эффективности функционирования Националь-

ной системы Кении по борьбе с бедствиями целесо-

образно:

1) создание структурированной законодатель-

ной базы в области борьбы с бедствиями, т. к. тре-

бования по предупреждению бедствий и ликви-

дации их последствий содержатся в значительном 

количестве документов, что затрудняет их приме-

нение и снижает эффективность национальной 

системы;

2) предусмотреть дополнительное финансиро-

вание мероприятий по предупреждению бедствий 

и ликвидации их последствий, в т. ч. путем расшире-

ния международного сотрудничества, так как недо-

статок финансовых средств негативно сказывается 

на оснащенности техникой, оборудованием и эф-

фективности сил Национальной системы;

3) дальнейшее расширение сети центров опера-

тивного управления и их оснащение современными 

техническим средствами мониторинга и прогнози-

Рабочая встреча экспертов МОГО и МЧС России с генерал-инспектором Национальной полицейской службы 
Кении Жозефом Боиннетом



И. В. Сосунов и др. Национальная система Республики Кении по борьбе с бедствиями: состояние, проблемы и перспективы 85

рования бедствий, что позволит повысить эффек-

тивность мер по предупреждению бедствий и опе-

ративному реагированию;

4) создать в Кении государственную систему 

подготовки руководителей, специалистов и населе-

ния в области защиты от бедствий, отсутствие кото-

рой негативно сказывается на функционировании 

всей Национальной системы;

5) рассмотреть возможность вступления Кении 

в МОГО и расширения международного сотруд-

ничества с МЧС России, а также чрезвычайными 

службами других стран.

Группа экспертов МОГО и МЧС России выра-

жает глубокую признательность генерал-инспек-

тору Национальной полицейской службы Кении 

Жозефу Боиннету (Joseph Kipchirchir Boinnen), 

секретарю внутренней безопасности Президи-

ума Министерства внутренних дел и координа-

ции национального правительства Амосу Гатхечу 

(Amos Gathecha), директору Регионального центра 

по борьбе со стихийными бедствиями Шемому 

Амади (Col Shem I Amadi) за содействие в проведе-

нии оценочной миссии.
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Введение
В технике страшнее всего быть троечником. Троечник — это че-
ловек достаточно грамотный, чтобы представить последствия 
катастрофы, но недостаточно грамотный, чтобы ее предотвра-
тить.

И. В. Курчатов

При анализе статистических данных, касающихся электротравматизма, выявле-

но, что около половины несчастных случаев на производстве приводят к леталь-

ному исходу, а еще четверть — к тяжелым последствиям. Всего же в Российской 

Федерации смертельные случаи от действия электрического тока, по разным 

оценкам, составляют 2,5—3,0% от общего числа производственных травм, что 

непропорционально много относительно травматизма вообще, и это определя-

ет актуальность проблемы электробезопасности [1]. 

В качестве основных причин электротравматизма выделяют некачествен-

ное выполнение организационно-технических мероприятий, низкую квалифи-

кацию обслуживающего персонала, износ электротехнического оборудования 

и предельное состояние технических средств защиты.

Анализ травматизма в Вооруженных силах Российской Федерации показыва-

ет, что травмы, полученные от действия электрического тока, также имеют раз-

Методика количественной 
оценки состояния 
электробезопасности 
в войсковых частях

Аннотация

В статье рассмотрены некоторые проблемы производственного электротравматизма. 

Проведен краткий анализ статистических данных электротравматизма и существующих 

документов в области обеспечения электробезопасности. Предложена методика оценки 
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носторонний характер. Серьезную озабоченность 

вызывает электротравматизм с участием инженер-

но-технического персонала, поскольку организация 

работ в электроустановках и подготовка персонала 

должны быть на высоком уровне.

Отдельно необходимо остановиться на оценке со-

стояния безопасности военной службы в воинской 

части, которая проводится путем сравнения текуще-

го состояния с аналогичным периодом предыдущего 

учебного года (периода обучения). Определяется эф-

фективность работы органов военного управления 

и должностных лиц по созданию и обеспечению без-

опасных условий военной службы. Сравнение про-

водится по количественным показателям и их коэф-

фициентам. К количественным показателям анализа 

состояния безопасности военной службы относятся 

(в пересчете на одну тысячу военнослужащих):

 • гибель военнослужащих при исполнении 

обязанностей военной службы;

 • получение военнослужащими увечий (травм) 

с трудопотерями при исполнении обязанностей во-

енной службы;

 • причинение вреда жизни, здоровью, иму-

ществу местного населения и окружающей среде 

в ходе повседневной деятельности воинской части.

Количественная оценка эффективности дей-

ствия средств электробезопасности может быть 

дана по вероятности или интенсивности поражения 

человека электрическим током. 

На основе этих данных делаются выводы о со-

стоянии безопасности военной службы, в воинской 

части и определяются меры, направленные на по-

вышения безопасности военной службы [2].

Несчастный случай, связанный с поражением 

человека электрическим током, взятый как одно 

конкретное событие, предвидеть невозможно. 

Однако при случайных массовых событиях можно 

проследить четкие закономерности, которые пред-

лагается использовать как для оценки существую-

щего положения, так и для прогнозирования изуча-

емого явления.

Подобный подход раскрывает состояние трав-

матизма и привлекает внимание к наиболее «элек-

троопасным должностям» и опасным работам, 

но не определяет причин травматизма. Для про-

филактики травматизма необходимо уметь разби-

раться в технических и организационных причинах, 

вызвавших его или способствующих его возникно-

вению в воинской части. Эти причины могут быть 

выявлены только методами технического анализа. 

Если рассмотреть электротравматизм с точ-

ки зрения теории риска, то необходимо провести 

сравнение расчетных величин риска получения 

электротравм с нормативными значениями рисков. 

Существующие документы в области обеспечения 

безопасности регламентируют только вероятность 

возникновения пожаров и взрывов на технологи-

ческих участках, а количественно допустимый уро-

вень обеспечения электробезопасности в отрасле-

вых нормативных документах не установлен. 

Постановка задачи
Определение расчетных величин риска получе-

ния электротравм на объекте будем осуществлять 

на основе:

 • анализа классификаций помещений по элек-

тробезопасности объекта;

 • определения частоты реализации получения 

электротравм;

 • построения полей опасных факторов элек-

тротравм для различных сценариев его развития;

 • оценки последствий воздействия опасных 

факторов электрического тока на людей для различ-

ных сценариев его развития;

 • наличия систем технической защиты от пора-

жения электрическим током в зданиях, сооружени-

ях и строениях.

Рассмотрим методику количественной оценки 

состояния электробезопасности в войсковых ча-

стях. Данная методика позволит оценить не только 

состояние электробезопасности, но и состояние на-

дежности и живучести систем электроснабжения 

(СЭС), техническое состояние СЭС и электроуста-

новок, организацию эксплуатации и расход элек-

троэнергии в СЭС. 

Для оценки состояния электробезопасности вве-

дем критерий безопасности электроустановок (ЭУ), 

который определяется как сумма показателя пред-

посылок к элетротравматизму и показателя состоя-

ния электротравматизма [3].

Для проведения оценки состояния электробезо-

пасности предлагаются следующие показатели: 

Кисп — показатель исполнительности, который 

характеризует полноту планирования и выполне-
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ния мероприятий по организации безопасной экс-

плуатации ЭУ; 

Кпд — показатель подготовки и допуска электро-

технологического и электротехнического персонала 

(далее — персонала) к эксплуатации ЭУ; 

Кбрэ — показатель организации безопасного 

проведения работ в ЭУ; 

Кбрм — показатель безопасных условий на рабо-

чих местах в ЭУ; 

Ктбэ — показатель технической безопасности ЭУ; 

Кэтр — показатель состояния электротравма-

тизма. 

Показатель исполнительности организации без-

опасной эксплуатации ЭУ может быть определен 

отношением 

 
ф

исп
2

N N
K

+
= , (1)

где N — общее количество мероприятий, подлежа-

щих выполнению; 

Nф — количество фактически выполненных ме-

роприятий по организации безопасной эксплуата-

ции ЭУ. 

Для определения показателя Кисп необходимо 

составить перечень мероприятий, подлежащих про-

верке, который включает: 

 • выполнение порядка хранения и выдачи клю-

чей от ЭУ; 

 • выполнение работ в ЭУ согласно перечней 

работ, утвержденных руководителем предприятия 

или организации; 

 • выполнение графиков технических обслужи-

ваний, капитальных и текущих ремонтов электро-

оборудования; 

 • выполнение организационных мероприятий, 

обеспечивающих безопасность работ в ЭУ; 

 • выполнение технических мероприятий при 

подготовке рабочих мест со снятием напряжения; 

 • выполнение ответственными за безопасное 

ведение работ в ЭУ своих обязанностей. 

Показатель подготовки и допуска персонала 

к эксплуатации ЭУ Кпд определяется по формуле 

 
персон дперсон
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2

K K
K
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где Кпд — показатель подготовки и допуска персона-

ла предприятия или организации к эксплуатации ЭУ; 

Кперсон — показатель подготовленности персо-

нала; 

Кдперсон — показатель допуска персонала к само-

стоятельной работе на ЭУ. 

Показатель подготовленности персонала можно 

определить по формуле

 
ппз

персон

о

П

П
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где По — общее количество проверенного (опро-

шенного) персонала, чел.; 

Пппз — количество электротехнического персо-

нала, показавшего положительные знания при про-

верке норм и правил работы в ЭУ, чел. 

Проверке знаний норм и правил работы в ЭУ 

подлежит весь персонал, определенный для оценки 

профессионального риска. 

Проверка проводится по вопросам в объеме, со-

ответствующем занимаемой штатной должности 

и присвоенной группе по электробезопасности. 

Проверка знаний персонала может проводиться 

непосредственно на рабочих местах устным опро-

сом в объеме функциональных обязанностей. 

Каждому работнику может быть задано пять во-

просов для определения знаний требований следу-

ющих нормативных документов: 

 • правил устройства электроустановок; 

 • правил по охране труда при эксплуатации ЭУ; 

 • правил технической эксплуатации электро-

установок потребителей; 

 • инструкции по применению и испытанию 

средств защиты, используемых в ЭУ; 

 • правил оказания первой помощи при не-

счастных случаях на производстве. 

Для получения положительной оценки необхо-

димо правильно ответить не менее чем на три во-

проса. 

Показатель допуска персонала к самостоятель-

ной работе может быть определен отношением 

 
ф

дперсон

п

P

P
K = , (4)

где Pп — количество проверенного персонала, чел.; 

Pф — количество персонала, у которого при про-

верке не выявлено нарушений в допуске к самосто-

ятельной работе и оформлении документов (прото-

колов, приказов, удостоверений), чел. 
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При определении показателя Кдперсон
 
проверяет-

ся, как правило, персонал, который привлекался для 

проверки знаний норм и правил работы в ЭУ. 

Под работами в ЭУ будем понимать работы, свя-

занные с монтажом, демонтажом, устранением не-

исправностей, ремонтом, проведением технических 

ревизий и обслуживаний, а также работы по под-

ключению сварочных агрегатов, электронасосов 

и других передвижных и переносных электропри-

емников к источникам электроэнергии и т. п. 

Показатель Кбрэ определяется как в ходе непо-

средственной проверки работ в ЭУ, так и при про-

верке нарядов-допусков и распоряжений на про-

ведение работ в ЭУ, бланков переключений, опера-

тивных журналов, журналов учета технического 

состояния ЭУ и других документов. Проверке под-

лежат не менее 10% работ, выполненных в течение 

года, предшествующего проверке. 

Организацию безопасного проведения работы 

можно оценить следующим образом: 

Корэ
 
= 1 — если не было выявлено нарушений; 

Корэ
 
= 0,9 — минус 0,1 балла за каждое выявлен-

ное следующее нарушение: 

а) наряд-допуск оформлен с исправлениями 

и ошибками, не влияющими на безопасность работ; 

б) порядок хранения нарядов-допусков не соот-

ветствует установленным требованиям; 

в) отсутствует или несвоевременно проводится 

контроль за правильностью оформления нарядов-

допусков должностными лицами, выдавшими их, 

а также лицами, которые согласно требованиям ру-

ководящих документов обязаны осуществлять кон-

троль; 

г) в оперативном журнале или журнале выдачи 

и возврата ключей от ЭУ нет записи о выдаче клю-

чей от ЭУ, в которой проводятся работы; 

д) работы в ЭУ, выполненные по нарядам-допу-

скам, не учтены в журнале учета работ по нарядам 

и распоряжениям; 

е) в журнале учета работ по нарядам и распоря-

жениям не оформлено распоряжение на проведение 

работы в ЭУ; 

ж) работы в ЭУ проводятся без наряда-допуска, 

распоряжения или перечня работ, выполняемых 

в порядке текущей эксплуатации; 

з) технические мероприятия, указанные в наря-

де-допуске или распоряжении, определены непра-

вильно или не в полном объеме, что непосредствен-

но влияет на безопасность работ; 

и) группа по электробезопасности хотя бы у од-

ного из лиц, ответственных за безопасность работы 

в ЭУ (выдающего наряд-допуск, выдающего разре-

шение на подготовку рабочего места и допуск, от-

дающего распоряжение, утверждающего перечень 

работ в порядке текущей эксплуатации, ответствен-

ного руководителя работ, допускающего, произво-

дителя работ, наблюдающего, члена бригады), не со-

ответствует характеру выполняемой работы; 

к) должностные лица, выдавшие наряд-допуск 

или распоряжение, а также назначенные ответ-

ственными руководителями работ, допускающими, 

производителями работ, не уполномочены выпол-

нять указанные обязанности. 

Показатель безопасных условий на рабочих ме-

стах в ЭУ может быть определен отношением 

 б
брм

П

П
K = , (5)

где П — общее количество проверенных рабочих 

мест в ЭУ; 

Пб — количество рабочих мест, отвечающих 

безопасным условиям работы. 

Рабочими местами в ЭУ будем считать места, 

укомплектованные эксплуатационно-технической 

документацией (ЭТД), инструментом (приспособ-

лениями), средствами измерений и защиты для 

постоянного или временного выполнения работ, 

связанных с несением дежурства, применением 

электрооборудования по назначению, техническим 

обслуживанием или ремонтом ЭУ. 

Перечень вопросов, проверяемых при определе-

нии показателя Кбрм, может включать: 

 • укомплектованность рабочего места соответ-

ствующей ЭТД; 

 • укомплектованность рабочего места прове-

ренными и пригодными к работе электрозащитны-

ми средствами, средствами индивидуальной защи-

ты и средствами пожаротушения; 

 • наличие инструкций по охране труда, видам 

работ, по эксплуатации; 

 • наличие утвержденной и согласованной одно-

линейной электрической схемы электроснабжения 

ЭУ; 
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 • наличие программы первичного инструкта-

жа на рабочем месте и журнала учета инструктажа 

на рабочем месте; 

 • наличие перечня работ, выполняемых по на-

рядам-допускам, распоряжениям и в порядке теку-

щей эксплуатации; 

 • наличие достаточной освещенности рабочего 

места. 

Показатель технической безопасности электро-

установок может быть определен отношением 

 ф

тбэ

Э

Э
K = , (6)

где Э — количество проверенных ЭУ; 

Эф — количество ЭУ, на которых в ходе про-

верки не было выявлено технических предпосылок 

к электротравматизму. 

К техническим предпосылкам электротравма-

тизма можно отнести: 

1) эксплуатацию электрооборудования с по-

врежденной изоляцией, оголенными и неограж-

денными токоведущими частями, поврежденными 

корпусами (возможен доступ к токоведущим ча-

стям); 

2) отсутствие или не соответствие заземления 

(зануления) корпусов электрооборудования и ме-

таллических конструкций, подлежащих заземлению 

(занулению), требованиям [4];

3) использование для зануления металлических 

корпусов однофазных переносных электроприем-

ников нулевого рабочего проводника; 

4) отсутствие заземления (зануления) металли-

ческих корпусов светильников; 

5) применение в ЭУ неисправных или неиспы-

танных электрозащитных средств; 

6) несоблюдение допустимых расстояний 

от проводов воздушных линий электропередачи 

до земли, зданий, сооружений, крон деревьев, ком-

муникаций и т. д.; 

7) нсоблюдение допустимых расстояний от то-

коведущих частей ЭУ до различных элементов кон-

струкций зданий и сооружений;

8) Отсутствие запорных устройств, исключаю-

щих доступ посторонних лиц в ЭУ и в помещение 

с ЭУ.

Другие нарушения технического состояния 

электрооборудования при подсчете Ктбэ не учиты-

ваются, а отмечаются лицом, проводящим проверку 

и оценку. 

Показатель электротравматизма Кэтр
 
может 

быть определен путем использования следующего 

подхода: 

1) при наличии тяжелых несчастных случа-

ев и несчастных случаев со смертельным исходом 

от воздействия электрического тока по причинам, 

вызванным: 

а) низкой организацией работ, грубыми наруше-

ниями правил и мер электробезопасности, неудов-

летворительным техническим состоянием ЭУ — 

Кэтр = 1; 

б) нарушениями правил несения дежурства, тех-

нологической дисциплины — Кэтр = 0,8; 

2) при наличии легких электротравм, получен-

ных по причинам, вызванным: 

а) низкой организацией работ, грубыми наруше-

ниями правил и мер электробезопасности, неудов-

летворительным техническим состоянием ЭУ — 

Кэтр = 0,2; 

б) нарушениями правил несения дежурства, тех-

нологической дисциплины — Кэтр = 0,1.

Значения показателей для оценки состояния 

электробезопасности предлагается приводить 

в виде таблицы. 

Показатель электробезопасности можно опреде-

лить как среднее арифметическое пяти показателей 

с учетом снижения по показателю электротравма-

тизма: 

 
исп пд брэ брм тбэ

объекта этр
5

K K K K K
С K

+ + + +
= − . (7)

При определении Кэтр необходимо учитывать 

случаи электротравматизма, имевшие место в тече-

ние 12 месяцев, предшествующих проверке. 

Для оценки состояния электробезопасности 

объекта или организации предлагается использо-

вать вербально-числовую шкалу Харрингтона [1], 

которая приведена в таблице. 

При очень низком значении Собъекта эксплуатация 

ЭУ должна быть прекращена до устранения причин, 

снижающих состояние электробезопасности. 
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Заключение
Применение предлагаемой методики оценки состо-

яния электробезопасности поможет снизить про-

фессиональный риск электротехнического и элек-

тротехнологического персонала при эксплуатации 

ЭУ, а также позволит планомерно вскрывать орга-

низационные и технические причины поражений 

электрическим током и применять наиболее эф-

фективные защитные мероприятия при эксплуата-

ции электроустановок.
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представления (например, «Иванов_Стандарты финансового 

РМ_120111»). На обложке CD-диска или в теме сообщения, по-

сланного на электронный ящик редакции, должно быть указано 

наименование файла статьи.

Статья будет направлена на рецензирование одному или 

двум экспертам. Возможно, потребуется доработка или перера-

ботка статьи по результатам рецензирования до принятия реше-

ния о ее опубликовании.

После принятия решения об опубликовании статьи авторы 

должны представить в редакцию окончательный подписанный вари-

ант рукописи, на бумажном носителе, а также электронную версию 

статьи и свою фотографию, приложив их к рукописи на  CD-диске 

или передав на электронный почтовый ящик редакции (journal@

dex.ru; par@dex.ru). Редакция оставляет за собой право дальнейшей 

редакционной и корректорской правки статьи. Корректура автору 

в обязательном порядке не высылается, с ней можно ознакомиться 

в редакции.

Если статья не принимается к печати, автору высылается от-

каз по электронной почте.

3. Лицензионный договор

Если принято решение об опубликовании статьи, в соот-

ветствии с требованиями Гражданского кодекса РФ между ав-

торами и журналом заключается лицензионный договор с при-

ложением к нему акта приема-передачи произведения. С лицен-

зионным договором и актом приема-передачи произведения 

можно ознакомиться на сайте www.dex.ru в разделе «Инструк-

ция для авторов». Данные документы, подписанные со стороны 

авторов, должны быть переданы в редакцию вместе с оконча-

тельным подписанным вариантом рукописи.

4. Общие требования к рукописи

Электронный файл рукописи должен быть сформирован 

с использованием стандартных пакетов редакторских программ 

(например, MS Word, WordPad).

Формат страниц: А4, рекомендуемые отступы от краев листа: 

сверху и снизу — 3 см, слева и справа — 2 см, рекомендуемый 

шрифт Times New Roman, 12 пт, междустрочный интервал — 

одинарный или полуторный. Страницы должны быть пронуме-

рованы.

Файл со статьей должен содержать:

1) титульный лист (на русском и английском языке),

2) текст статьи (введение, структурированные разделы ста-

тьи, заключение),

3) литературу (последовательный перечень цитируемой ли-

тературы),

4) сведения об авторах.

5. Титульный лист

Представляется на русском и английском языках и должен 

включать: 

— УДК, 

— краткое информативно-смысловое название,

— инициалы, фамилию,

— краткое (по возможности) наименование организации (при 

указании организации не допускается приводить только аб-

бревиатуру). Располагается после фамилии автора,

— город,

— аннотацию: должна быть краткой (не более 200 слов), ин-

формативной и отражать основные положения и выводы 

представляемой к публикации статьи,

— ключевые слова (не более 15) должны способствовать индек-

сации и классификации,

— содержание: включает заголовки первого уровня разделов, 

использование ссылок и указание страниц не допускается.
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6. Текст статьи

Основной текст статьи должен содержать:

— введение,

— структурированные, пронумерованные разделы статьи,

— заключение,

— литература.

Введение должно содержать четкое обозначение целей и за-

дач работы. В нем могут даваться ссылки на ключевые работы 

в области исследования, но введение не должно быть литератур-

ным или историческим обзором.

Структурированные разделы статьи должны содержать 

четкое и последовательное изложение материала работы. За-

головки разделов основной части должны иметь нумерацию 

(1, 2, 3 и т.  д.), эта же нумерация должна быть отражена в со-

держании (разделы введение, заключение, литература, сведения 

об авторах не нумеруются). Допускается в каждом разделе соз-

давать подзаголовки разделов.

Заключение должно включать основные выводы, обсужде-

ние спорных моментов, значимость теоретических положений, 

их ограничения; место и роль в разрезе предыдущих исследова-

ний, возможностей практических приложений.

7. Требования к таблицам, рисункам 
и формулам

Таблицы и рисунки
Таблицы и рисунки рекомендуется располагать внутри 

текста после первого указания на них. Размер таблиц и рисун-

ков не должен выходить за рамки формата текста. Все табли-

цы и рисунки должны быть последовательно пронумерованы 

и иметь краткое название (название таблиц дается над табли-

цей, рисунков — под ними).

Таблицы и рисунки должны быть понятными безотноси-

тельно к объяснению в тексте. Пояснения к таблицам и рисун-

кам должны быть краткими. Пояснения к таблицам должны 

располагаться внизу таблицы и иметь указатели с использо-

ванием надстрочной буквенной или цифровой индексации 

(меньшего размера относительно текста). Пояснения к рисун-

кам должны располагаться под названием рисунков с исполь-

зованием шрифта меньшего размера относительно текста на-

звания рисунков.

Таблицы представляются в стандартном редакторе MS Office, 

например MS Word или MS Excel.

Рисунки должны быть высокого качества. Графики долж-

ны предоставляться преимущественно в формате MS Excel. 

Схемы и карты предоставляются в векторных форматах EPS, 

CDR. Фотографии и другие иллюстративные материалы, пре-

доставляемые в виде растровых изображений, должны иметь 

разрешение 300 dpi (при размере на формат издания) и быть 

в форматах TIFF или JPEG (без сжатия). На растровых рисун-

ках должны хорошо прочитываться текст и все значимые эле-

менты.

Формулы
Отдельно стоящие формулы должны быть набраны с ис-

пользованием стандартных средств MathType или Equation.

Переменные величины и элементы формул, располагаемые 

внутри текста, набираются по возможности с использованием тек-

стовых выделений (нижний, верхний регистры, курсив, греческие 

буквы и т. д.) 

Формулы и буквенные обозначения должны быть тщательно 

выверены автором, который несет за них полную ответствен-

ность.

8. Литература

Библиографические ссылки в статье рекомендуется осущест-

влять как затекстовые ссылки и обозначать номерами в поряд-

ке цитирования в квадратных скобках, например [1] или [2—5], 

при необходимости с указанием страниц. Ссылки на неопубли-

кованные работы недопустимы. Список литературы должен раз-

мещаться в конце статьи и составляется в соответствии с ГОСТ 

Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка».

Порядок составления списка следующий: 

— для книг: фамилия и инициалы автора (авторов), полное на-

звание, место и год издания, издательство, общее количество 

страниц;

— для глав в книгах и статей в сборниках: фамилия и инициалы 

автора (авторов), полное название статьи, полное название 

книги, фамилия и инициалы редактора (редакторов), ме-

сто и год издания, издательство, номера первой и последней 

страниц;

— для журнальных статей: фамилия и инициалы автора (ав-

торов), полное название статьи, название журнала, том 

издания, номер, номера первой и последней страниц. Если 

число авторов больше трех, вначале пишется название ста-

тьи, затем все авторы и далее название журнала, том изда-

ния, номер, номера первой и последней страниц;

— для диссертаций: фамилия и инициалы автора, докторская 

или кандидатская, полное название работы, год и место из-

дания.

Ссылки на литературу в статьях, представленных для публи-

кации зарубежными авторами, могут производиться с использо-

ванием международного стандарта.

Авторы самостоятельно несут ответственность за точность 

информации по цитируемой литературе.

9. Сведения об авторах

Сведения об авторах должны включать:

— фамилию, имя и отчество (полностью),

— степень, звание и занимаемую должность, полное и краткое 

наименование организации,

— число публикаций, в том числе монографий, учебных изда-

ний,

— область научных интересов,

— контактную информацию: почтовый адрес, телефон, факс, 

e-mail.
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