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ВВЕДЕНИЕ 

 
Вторая часть учебного пособия «Подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы» посвящена описанию 
методологических основ подготовки ВКР и, также, как пер-
вая часть пособия, состоит из четырёх разделов. 

В них авторы, обобщая опыт работы кафедры государст-
венного, муниципального управления, социологии и ме-
неджмента, описывают элементы научной технологии иссле-
дования проблем и получения результатов при их решении 
для управления разного уровня, государственного, муници-
пального, организационного.  

Данное пособие позволит более эффективно управлять 
завершающими фазами обучения бакалавров в вузе, начиная 
с подготовки к написанию выпускных квалификационных 
работ, выбора тем, подготовки и проведения государственно-
го экзамена, разработки методологии эмпирических исследо-
ваний для сбора качественных данных и их обработки, и за-
канчивая защитой выпускной квалификационной работы с 
последующим анализом и использованием материалов этой 
работы. 
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 1. ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 
ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Формулировка темы. Типы проблем исследования 

На кафедре государственного и муниципального управ-
ления, социологии и менеджмента (ГМУСМ) выработали оп-
ределённую систему закрепления и контроля знаний, умений 
и навыков студентов в процессе написания ими курсовых и 
дипломных работ и проектов. Одним из элементов этой сис-
темы является подготовка студентами программ исследова-
ний. 

Программа исследования по своей сути сама выступает 
проектом. Являясь регламентирующим документом, про-
грамма дисциплинирует мышление, позволяет любому, даже 
не очень сильному, студенту осознать все стороны его теоре-
тической и практической деятельности по выбранной им для 
исследования теме. Кроме того, проверка правильности 
мышления студента, становится менее трудоёмкой для пре-
подавателя, так как, во-первых, программа гораздо меньше 
по объёму, чем вся работа, а, во-вторых, она задаёт схему, по 
которой легко проверить всю работу в целом. 

Стандартно программа начинается с обоснования акту-
альности проблемы, которую следует подвергнуть эмпириче-
скому исследованию. Однако важным для формирования ис-
следовательского мышления студента является тот момент, 
что, прежде чем начать обосновывать проблему, её следует 
сформулировать или выбрать из целого ряда уже сущест-
вующих. И здесь вряд ли поможет интернет. Дело в том, что 
реальные проблемы эмпирического исследования обычно 
связаны со спецификой объекта и протекающих в нем соци-
альных и экономических процессов. Кроме того, в рамках 
одной темы всегда можно выделить не одну, а несколько про-
блем. 

Например, такие темы ВКР, как «Муниципальная поли-
тика в сфере удовлетворения информационных потребностей 
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населения», «Государственное регулирование культуры в 
РТ», «Стратегия города в области обращения твердых быто-
вых отходов на примере Нижнекамского муниципального 
района», предполагают, что в качестве основных видов про-
блем эмпирического исследования могут выступать: 

 несоответствие теоретической модели объекта ис-
следования его реальному состоянию или состоянию одной 
из составляющих его частей (в представленных темах объек-
тами выступают: государственное регулирование, муници-
пальная политика, стратегия города); 

 недостаточная подготовленность объекта воздей-
ствия государственного регулирования, муниципальной по-
литики или стратегии к восприятию и оценке этого воздейст-
вия; когда управленческое воздействие соответствует ожида-
ниям объекта, объект совершает именно те действия и по-
ступки, которые предписаны субъектом управления, в про-
тивном случае объект становится неуправляемым (объектами 
воздействия в обсуждаемых темах выступают население му-
ниципального образования со своими потребностями, уста-
новками, интересами; институты культуры; управленческие 
кадры и персонал организаций и т.д.); 

 несоответствие механизмов, методов, стратегий и 
т.п. требованиям времени, ожиданиям населения или персо-
нала, уровню компетентности тех, кто использует эти мето-
ды, целям. 

Выбирая такие темы, как: «Совершенствование работы с 
молодыми избирателями в Нижнекамском муниципальном 
районе», «Формирование организационной культуры муни-
ципальных служащих в РТ (проект на примере органов му-
ниципальной власти Нижнекамского муниципального рай-
она)», свои эмпирические данные студенты могут почерп-
нуть, исследуя в основном проблемы второго и третьего ви-
да. 
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1.2. Формулировка проблемы исследования  
с опорой на научные подходы   

 
Выбор и формулировка проблемы эмпирического иссле-

дования должны опираться на объективные и субъективные 
критерии. Объективный критерий связан с теми возможно-
стями, которые предоставляет студентам  место преддиплом-
ной практики. Субъективные критерии формируются, исходя 
из предпочтений и компетенций преподавателя и студента, 
которые согласуют выбор темы ВКР и научную методологию 
теоретического и эмпирического исследования. 

Предположим, что место практики способно обеспечить 
избранную студентом тему полной и достоверной информа-
цией, если он составит грамотную программу исследования 
для сбора эмпирической информации. Тогда остается вопрос 
выбора научной методологии для её сбора. 

Среди важнейших общенаучных подходов можно выде-
лить: 

- исторический, рассматривающий явление в генезисе 
(зарождение, развитие, угасание); 

- сравнительный, выявляющий общие и специфические 
свойства, этапы становления и развития одного и того же яв-
ления; 

- системный, исследующий социальное явление как це-
лостность, отличную от внешней среды; 

- комплексный, ориентированный на междисциплинар-
ный синтез, для многостороннего и целостного изучения 
сложно-организованных объектов. 

Научный подход может рассматриваться как некий про-
образ научной теории, в котором присутствуют её важнейшие 
базисные основания. Подход включает в себя образ объекта 
исследования, гипотезы относительно проблемных аспектов 
в познании этого объекта, а также некоторые принципы ис-
следования (например, принцип единства теории и практики, 
целостности, объективности, развития, историзма и т.п.), а 
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научная теория,  кроме этого, содержит научное описание 
объекта и прогноз его будущего функционирования. Именно 
научный подход, переходящий в теорию, позволяет дать от-
вет на вопросы: «Что анализировать?» и «Как анализиро-
вать?». 

Например, проблемы темы «Муниципальная политика в 
сфере удовлетворения информационных потребностей насе-
ления» можно исследовать, используя такие научные теории 
и подходы, как: теория социальной справедливости, теория 
рисков, социокультурный или институциональный подходы. 

В соответствии с концепцией справедливого общества, 
население муниципального образования, должно рассматри-
ваться как совокупность отдельных индивидов, «чьи права и 
обязанности должны быть определены, а недостаточные 
средства удовлетворения распределены в соответствии с пра-
вилами, для того чтобы обеспечить наивысшее возможное 
удовлетворение их желаний»1, в том числе и в информацион-
ной сфере.  

Сутью применения теории рисков является выявление 
различных социальных рисков связанных с муниципальной 
политикой, классификация их по характеру и вероятности 
возникновения, остроте и последствиям реализации. Для 
снижения вероятности возникновения и смягчения последст-
вий рисков в рамках ВКР должны быть разработаны различ-
ные способы управленческой деятельности: от недопущения 
рисков и сдерживания до предупреждения и компенсирова-
ния.  

Социокультурный подход обязывает исследователя рас-
сматривать культуру и социальные отношения в единстве, 
поэтому под информационной культурой в данном случае 
будет пониматься совокупность способов и результатов дея-

                                                
1 Роулс, Дж. Теория справедливости / Дж. Роулс // Вопросы 

философии.- 1994.-№10.- С.71. 
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тельности человека в сфере информационной политики, в 
том числе идеи, ценности, нормы, образцы, а под социально-
стью – совокупность взаимоотношений социальных субъек-
тов, вступивших в информационные отношения. 

Институциональный подход рассмотрим, опираясь на 
описание С.Г. Кирдиной2, которая отмечает, что он позволяет 
зафиксировать тот момент, когда социальные (в нашем случае 
— информационные) практики стабилизируются в нормах и 
правилах, приобретают организационные формы и начинают 
формировать новое пространство социальных ограничений, 
предпочтений, возможностей. Сочетание макро- и микро-
уровней исследований позволяет определить не только ха-
рактер, но и глубину происходящих институциональных из-
менений и социальных трансформаций, создавая базу по-
строения прогнозов и перспектив дальнейшего хода транс-
формации как муниципальной информационной политики, 
так и информационных потребностей населения.  

Как видим, именно научные теории и подходы позволяют 
правильно сформулировать такие элементы программы ис-
следования как объект, предмет, цель, гипотезы и задачи. Ос-
тановимся на описании этих элементов программы более 
подробно, так как их описание вызывает у студентов не 
меньшее затруднение, чем формулировка и обоснование про-
блемы исследования. 

1.3. Технология определения объекта и предмета 
исследования. Единицы наблюдения  

Российские учёные до сих пор спорят, что понимать под 
объектом и предметом исследования.  

 Будем считать, что объектом дипломного эмпирического 
исследования выступает определенная социальная  реаль-

                                                
2 Кирдина С.Г. Социокультурный и институциональный подходы как 

основа позитивной социологии в России / С.Г. Кирдина // Социологиче-
ские исследования. - 2002. - № 12. - С.35. 
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ность (в широком смысле она включает все сферы жизнедея-
тельности общества, пронизанные социальными отношения-
ми), не зависящая от исследователя, на которую направлено 
исследование.  Как уточняют  Г.В. Осипов и Н. Москвичёв, в 
эмпирическом исследовании объектом может выступать 
общность людей, их деятельность, организованная с помо-
щью социальных институтов, и условия, в которых эта дея-
тельность осуществляется3. 

При описании объекта должны учитываться следующие 
его характеристики: профессиональная (или отраслевая) 
принадлежность, пространственная ограниченность (регион, 
город, деревня), функциональная направленность (производ-
ственная, политическая, бытовая и т.д.), временные границы4.  

Как пишет Ю.П. Аверин,5 разработка программы иссле-
дования направлена на фиксацию определенного угла зре-
ния, под которым может рассматриваться объект. Это связа-
но с тем, что социальная проблема, как правило, включает 
множество явлений, взаимодействие которых создает проти-
воречие и порождает данную проблему. В одном исследова-
нии все их охватить невозможно. Поэтому надо выбрать то 
явление, которое будет изучаться в данном исследовании, и 
оно будет выступать в качестве теоретического объекта эм-
пирического исследования. Таким образом, обоснование тео-
ретического объекта исследования – это выделение явления, 
в котором явно или неявно существует социальное противо-
речие, и оно наиболее сильно развито. Обобщая, можно ска-
зать, что объект — это носитель проблемы. 

                                                
3 Социология. Основы общей теории: учебник для вузов / отв. ред. Г. 

В. Осипов,  Н. Москвичев. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2002. – С. 716. 
4 Рабочая книга социолога / под общ. ред. и с предисл. Г. В. Осипова. 

– 4-е изд., стереотипное. – М.: КомКнига, 2006. – С. 114-116. 
5 Аверин, Ю.П. Теоретическое построение количественного социоло-

гического исследования: учеб. Пособие / Ю.П. Аверин. – М.: КДУ, 2009. 
– С. 94-96. 
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В «Рабочей книге социолога» делается акцент на том, что 
объект исследования нетождественнен единице наблюдения. 

Единицей наблюдения называется тот элемент исследуе-
мой совокупности, в отношении которого непосредственно 
ведется сбор социальной информации. При этом важно раз-
личать единицы наблюдения, о которых собирается инфор-
мация (единицы анализа), и единицы наблюдения, от кото-
рых поступает информация (единицы сбора). В этой связи 
единицами наблюдения могут выступать как люди, так и до-
кументы. 

Дипломное исследование может включать различные по 
своим характеристикам единицы наблюдения. Так, в «Рабо-
чей книге социолога» приводится пример исследования те-
кучести рабочей силы на промышленном предприятии. В 
нём предлагается выделить такие единицы наблюдения, как 
«выбывшие рабочие», «вновь поступившие рабочие», «рабо-
тающие в настоящее время на предприятии». Если концен-
трировать внимание только на «совокупности выбывших ра-
бочих», то на этих данных трудно построить прогноз разви-
тия текучести. Однако, если исследовать мнение и других 
единиц наблюдения, это позволит углубить представление о 
факторах, влияющих на текучесть рабочей силы, и выявить, 
так называемую, потенциальную текучесть6. 

Теперь рассмотрим, что такое предмет исследования. 
Все ученые сходятся на том, что предмет исследования вы-
ражает именно те свойства и стороны объекта, которые наи-
более рельефно «оттеняют» противоречие, заключённое в 
нём7. 

Как отмечает Е.П. Тавокин, предмет исследования – это 
конкретная трансформация формулировки проблемы, содер-

                                                
6 Рабочая книга социолога / под общ. ред. и с предисл. Г. В. Осипова. 

– 4-е изд., стереотипное. – М.: КомКнига, 2006. – С. 114-116. 
7 Социологический справочник / под общ. ред. В. И. Воловича. – Ки-

ев: Политиздат Украины, 1990. – С. 151-152. 
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жащая наиболее значимые с теоретической или практической 
точки зрения ее аспекты для данного объекта. Предмет ис-
следования существует всегда только в сознании исследова-
теля, т.е. полностью зависит от самого знания и является его 
частью. Определяя предмет исследования, абстрактно выде-
ляют одну или несколько сторон объекта и пытаются изучить 
их, учитывая или не учитывая влияние других, не выделен-
ных сторон. По такой логике каждому объекту исследования 
может соответствовать несколько предметов изучения8.  

Для примера вернёмся к теме «Муниципальная политика 
в сфере удовлетворения информационных потребностей на-
селения».  

В рамках теории социальной справедливости объектом 
будет выступать население муниципального образования, а 
предметом их права, обязанности и потребности в информа-
ционной сфере, которые осознаются населением справедли-
выми.  

Рассмотрение этой темы с позиции теории рисков пред-
полагает определение в качестве объекта деятельность пред-
ставителей муниципальных органов по осуществлению ин-
формационной политики, единицами наблюдения выступят  
чиновники, отвечающие за информационную политику, и до-
кументы, фиксирующие информационную политику и ход её 
реализации, а предметом - различные социальные риски, свя-
занные с муниципальной политикой.  

Социокультурный подход предполагает выделение слож-
ного объекта исследования в виде представителей органов 
муниципальной власти и населения муниципального образо-
вания, а в качестве предмета будут выступать: совокупность 
идей, ценностей, норм, образцов поведения тех и других, а 
также система отношений, которая сложилась между элемен-

                                                
8 Тавокин, Е. П. Основы методики социологического исследования: 

учеб. Пособие / Е.П. Тавокин. – М.: ИНФРА-М, 2009. – С. 18-19. 
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тами объекта в информационной сфере, с определённым 
уровнем соответствия культурным нормам.   

Используя институциональный подход, объект и предмет 
можно выделить в зависимости от уровней исследования. 
При исследовании на микроуровне, объектом выступает на-
селение, а предметом – складывающиеся социальные прак-
тики населения муниципального образования в области 
удовлетворения информационных потребностей. На макро-
уровне в качестве  объекта выступают базовые институты, 
поддерживающие муниципальную информационную поли-
тику, а в качестве предмета – задаваемые ими ограничения (в 
виде норм, правил и законов), предпочтения (направления) и 
возможности (экономические, политические, управленческие 
и т.п.) институциональных преобразований.  

1.4. Цель и задачи исследования. Виды гипотез 

Важным этапом при написании программы исследования 
выступает формулировка цели исследования, так как от этого 
зависит, в конечном итоге, что даст проведение исследования.  
Цель исследования – это его конечный результат, ограничен-
ный изучением предмета. Основной ошибкой студенческих 
программ является включение в цель конкретных видов дея-
тельности, связанных с разработкой и принятием различны-
ми органами и властными структурами управленческих ре-
шений (например, принятие новых законов, построение зда-
ний и сооружений, установка и замена оборудования, прове-
дение конкретных мероприятий и т.п.). 

Наибольшую трудность у начинающих исследователей 
вызывает формулировка гипотез. Это связано с непонимани-
ем ими роли данного элемента программы. В эмпирическом 
исследовании под гипотезой понимается обоснованное зна-
нием ситуации предположение о непосредственно наблюдае-
мых связях, отношениях, причинах, приводящих к изучае-
мым явлениям. Гипотезы, как стрелка компаса, задают на-
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правление исследования и очерчивают его рамки, но самое 
главное, — они соединяют между собой проблему, объект и 
предмет исследования.  

Принято различать описательные, объяснительные и 
прогностические гипотезы. 

Описательные гипотезы – это предположения о факти-
ческом состоянии (структуре) объекта или предмета. 

Например, можно предположить, что население муници-
пального образования обладает каким-то (полным, неполным 
или иным) объёмом прав для реализации своих потребностей 
в информационной сфере;  что в качестве информационных 
потребностей населения муниципального образования вы-
ступают: знания о перемещении должностных лиц, о време-
ни работы  органов муниципальной власти, учреждений 
здравоохранения и т.п.; что в качестве социальных рисков, 
связанных с информационной политикой, выступают: рост 
социальной напряженности, рост недоверия муниципальным 
органам власти,  снижение эффективности взаимодействия 
элементов гражданского общества и т.п.; что в качестве ин-
формационных ценностей представители органов муници-
пальной власти выделяют финансовые средства и материаль-
ные ресурсы, а население муниципального образования в ка-
честве ценностей информационной сферы рассматривает 
оперативность деятельности городской инфраструктуры и 
другое; что основные информационные практики складыва-
ются у населения в семье, в процессе учёбы и на работе.   

Объяснительные гипотезы – это высказанные на уровне 
аналитического исследования предположения о причинно-
следственных связях в изучаемом объекте или предмете. 

Так, например, наиболее ущемленными в правах при 
реализации информационной политики могут чувствовать 
себя люди пожилого возраста, так как в силу своего низкого 
достатка, ограниченности коммуникаций и интеллектуаль-
ных возможностей, они не способны освоить в нужном объ-
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ёме информационные технологии. Причиной высоких соци-
альных рисков при реализации информационной политики 
может являться отсутствие обратной связи органов муници-
пальной власти с населением по данным вопросам. Основной 
причиной, которая тормозит ход реализации информацион-
ной политики в муниципальном районе и снижает доверие к 
органам муниципальной власти, выступает несовместимость 
информационных ценностей населения и представителей ор-
ганов муниципальной власти. Кроме того, можно предполо-
жить, что важными стимулами для освоения новых инфор-
мационных технологий населением, могут выступать: боязнь 
потерять работу, желание иметь постоянное общение с близ-
кими, стремление повысить свою успеваемость и т.п. 

Прогностические гипотезы выявляют тенденции разви-
тия социальных процессов, явлений, структур, изучаемых в 
эмпирическом исследовании:  например, можно предполо-
жить, что социальные риски будут расти, если представители 
органов власти при реализации информационной политики 
будут и дальше продолжать игнорировать информационные 
потребности населения. 

Гипотеза может быть либо доказана, либо опровергнута в 
ходе исследования. Оба результата являются значимыми. При 
этом студентам следует помнить, что если цель исследования 
— это научный вопрос, на который исследование может дать 
ответ, то гипотеза — это и есть предположительный ответ на 
заданный вопрос. 

Гипотезы должны формулироваться однозначно, избегая 
расплывчатых понятий. Они должны быть измеряемы. Так 
как по значимости и характеру гипотезы можно разделить на 
основные и дополнительные, то исходящие из них задачи ис-
следования делятся по такому же принципу. 

Задачи исследования – это те конкретные шаги, которые 
позволяют достигнуть цель исследования, опираясь на гипо-
тезы.  
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1.5. Логический анализ понятий 

Наиболее сложной процедурой даже для опытного ис-
следователя при написании программы выступает логический 
анализ понятий, состоящий из их теоретической интерпрета-
ции и операционализации. 

Теоретическая интерпретация позволяет в соответствии 
с выбранным научным подходом или теорией построить тео-
ретическую модель понятия, учитывая цель исследования. В 
модели понятие предстает более четко и ясно, оно отделяется 
от других, похожих по смыслу, и, в тоже время, включается в 
систему других понятий, необходимых для полноты его опи-
сания.  В качестве источников для этой процедуры использу-
ются словари, учебники, справочники, монографии и т.п. 

Проведение конкретизации понятий осуществляется уже 
на этапе формулировки проблемы, объекта, предмета и осо-
бенно детально на стадии выдвижения гипотез. С помощью 
используемых понятий предмет исследования содержательно 
структурируется, описываются взаимосвязи между элемен-
тами этой структуры, а также внутренние и внешние факто-
ры, от которых зависит состояние и изменение этой структу-
ры. Интерпретация представляет собой последовательное 
«развертывание» от более общих категорий к конкретным 
понятиям. Опираясь на пример, приводимый отечественны-
ми социологами9, рассмотрим содержание понятия «удовле-
творённость трудом». Оно раскладывается на такие состав-
ляющие, как удовлетворённость специальностью, содержа-
нием и характером выполняемой работы, моральным и мате-
риальным стимулированием, отношениями с коллегами по 
работе и с руководителем (это описание структуры предме-
та). 

Факторная интерпретация этого же понятия позволяет 

                                                
9 Служба социального развития предприятия: Практическое пособие. 

- М.: Наука, 1989. – С.59. 
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выделить объективные (внешние) и субъективные (внутрен-
ние) факторы, влияющие на удовлетворенность трудом. К 
первым следует отнести: условия и организацию труда, уро-
вень заработной платы, отношения в коллективе, функцио-
нальное содержание труда. Ко вторым — индивидуальные 
характеристики работника, такие как: пол, возраст, образова-
ние, квалификация, опыт работы и т.п.; субъективное осозна-
ние труда (информированность, место труда в системе жиз-
ненных ценностей, мотивация трудовой деятельности и т.п.); 
поведенческие факторы (дисциплинированность, инициатив-
ность, аккуратность и т.п.). 

Ещё раз отметим, что данные, получаемые в результате 
исследования, должны быть проверяемы. Это значит, что по-
нятия, используемые в исследовании, должны быть связаны с 
явлениями, доступными наблюдению, измерению, регистра-
ции и анализу. Такая связь обеспечивается процедурой  опе-
рационализации понятий. 

Операционализация понятий в широком смысле пред-
ставляет собой процесс приведения понятий к такому виду, 
который позволит работать с ними на практическом уровне, 
оперировать ими при решении конкретных аналитических и 
прогнозных задач. В более узком смысле, операционализация 
– это приведение понятия к измеряемому виду, превращение 
его в индикатор. 

В некоторых простых случаях операционализация осу-
ществляется посредством всего одного логического действия. 
Так, понятие «электоральная поддержка партии» на эмпири-
ческом уровне соответствует переменной «число голосов, 
отданных за данную партию» на определённых выборах. 

Однако многие понятия требуют сложной, многоступен-
чатой процедуры операционализации. Это связано с тем, что 
они сформулированы в слишком расплывчатой форме или 
являются эмпирически ненаблюдаемыми. 

На стадии  операционализацией понятий главная задача 
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– обеспечить максимально полное описание изучаемого 
предмета в понятиях-индикаторах, сформировать целый спи-
сок индикаторов, который может быть очень обширным, так 
как должен «закрыть» все понятия, которые использовались в 
структурной и факторной интерпретации предмета. Как от-
мечают Ж.Т. Тощенко, А.В. Тихонов и др.10, отбор индикато-
ров из множества возможных может производиться по трём 
критериям: а) их количество должно отвечать требованиям 
необходимости и достаточности для описания предмета; б) 
они должны быть обеспечены потенциальными источниками 
необходимой информации (документы, ситуации, факторы, 
предметы, поведение, доступные внешнему наблюдению; 
вербальная – устная или письменная – информация, полу-
чаемая методом опроса); в) возможности методического 
обеспечения имеющихся источников. 

Эта трудная и кропотливая работа должна находиться 
под особым контролем руководителя ВКР и консультанта по 
методологии исследования, так как правильно проведённая 
операционализация понятий обеспечит студенту сбор досто-
верных и полных данных, и, наоборот, — неточность при 
операционализации понятий сделает бесполезной эмпириче-
скую информацию – главную источниковую базу ВКР и ис-
следований любого другого уровня. 

Изложенный материал позволяет сделать вывод о том, 
что составление программы исследования, на наш взгляд, 
служит инструментом перевода теоретических знаний сту-
дента в систему исследовательских умений и навыков. Про-
ведение такой работы даже в минимальном объёме, позволя-
ет студенту продемонстрировать такие свои компетенции, 
как логическое, системное  и творческое мышление, способ-
ность прогнозировать развитие ситуации, уровень знания 

                                                
10 Служба социального развития предприятия: Практическое пособие. 

- М.: Наука, 1989. – С. 63. 
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изучаемого предмета, умение применять полученные знания 
в практике управления и исследования и т.п. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Чем определяется выбор проблемы исследования? 
2. Какие существуют виды проблем исследования? 
3. Что такое научный подход, и какие элементы он в 

себя включает? 
4. Каковы особенности социокультурного подхода? 
5. Какова специфика институционального подхода? 
6. Чем объект исследования отличается от единицы на-

блюдения? 
7. Что такое предмет исследования, и как он трансфор-

мируется в зависимости от научного подхода к исследова-
нию? 

8. Как взаимосвязаны цели и задачи исследования? 
9. Охарактеризуйте описательные и объяснительные 

гипотезы исследования. 
10. В чем смысл прогностических гипотез исследова-

ния? 
11. Что такое «логический анализ понятий»? Из каких 

процедур он состоит? 
12. Какова функция  индикаторов?  
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2. РАСЧЁТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ВКР 

2.1. Требования к расчётам эффективности ВКР 

В разделе «Обоснование экономической эффективности 
или социальной значимости внедрения разработанных меро-
приятий» должны быть представлены различные методы 
расчета экономической эффективности, с помощью которых 
можно производить оценку сравниваемых вариантов, либо 
обоснование социальной значимости разработанных ди-
пломником предложений. Оценка конечных результатов по-
зволяет формировать разделы бизнес-плана, инвестиционно-
го проекта, определять смету затрат, разрабатывать рекомен-
дации по повышению эффективности деятельности изучае-
мого объекта и системы управления им. 

Для выполнения раздела необходимо соблюдать сле-
дующие требования: 

1) все выполняемые расчеты должны убедительно под-
тверждать правильность и эффективность решения иссле-
дуемой проблемы; 

2) при расчетах следует использовать современный мето-
дический аппарат, отвечающий принятым нормам и реаль-
ным условиям управления; 

3) экономическая оценка проекта должна производиться 
по определенной схеме, которая включает в себя ряд эконо-
мических вопросов, ответы на которые позволят решить про-
блему; 

4) независимо от темы расчеты осуществляются по уни-
версальному алгоритму; 

5) все расчеты должны быть с пояснениями. 
В разделе могут быть рассмотрены следующие вопросы: 

постановка экономической проблемы, цели и задачи исследо-
вания; выбор потенциально возможных вариантов для срав-
нения; статистическая обработка содержательной информа-
ции; разработка методики расчета, которая включает стоимо-
стную оценку затрат и стоимостную оценку результатов; вы-
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бор методики для сравнения результатов; приведение сравни-
ваемых вариантов к сопоставимым данным; расчет всех ви-
дов эффективности. 

2.2. Виды результатов внедрения предложений ВКР 

Как отмечают разработчики государственных стандартов 
ВПО, в качестве основных и сопутствующих результатов 
решения проблемы, поставленной в дипломе, могут быть: 

1) основной результат: 
 разработка проекта новой системы управления; 
 разработка нового объекта управления; 
 разработка новых организационных структур; 
 создание новых форм и методов организации; 
 разработка схем управления персоналом; 
 разработка системы персонала; 
 организация труда персонала. 
2) научный результат: 
 создание новых процессов; 
 обнаружение новых ранее неизвестных форм влия-

ния; 
 создание новых форм исследований, измерений; 
 решение новых научных задач. 
3) социальный результат: 
 повышение уровня жизни коллектива организации, 

населения территории; 
 изменение характера труда и его условий; 
 повышение профессионально-квалификационного 

уровня; 
 уменьшение вредного воздействия на человека тех-

ники, технологии; 
 уменьшение текучести кадров; 
 повышение производительности труда; 
 развитие новых форм адаптации управленческих 



22 
 

решений. 
4) экологический результат: 
 улучшение параметров окружающей среды при при-

нятии новых организационных условий; 
 разработка новых инвестиционных проектов с ком-

плексным использованием ресурсов (утилизация отходов, 
новые способы переработки); 

 уменьшение рентных платежей; 
 снижение заболеваемости людей при принятии эко-

логически правильных решений. 
5) внешнеэкономический результат: 
 улучшение технико-экономических показателей по 

проблеме; 
 возможности экспорта научных идей, управленче-

ских технологий. 
6) финансовый или коммерческий результат: 
 обеспечение требуемой нормы доходности при про-

ектировании организационно-управленческой проблемы. 
7) бюджетный результат: 
 повышение доходов и уменьшение расходов различ-

ных видов бюджета по конкретной организационно-
управленческой проблеме. 

При этом все расчеты должны базироваться на реальной 
«рыночной» информации, так как выбор и принятие любого 
решения не будет эффективным без обладания полной и дос-
товерной информацией. 

2.3. Виды эффективности 

Основными понятиями эффективности системы управ-
ления любого уровня являются: 

-  эффективность труда работника управления; 
- эффективность управленческой деятельности аппарата 

управления или отдельных его органов и подразделений; 
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- эффективность процесса управления (при выработке и 
реализации конкретного управленческого решения); 

- эффективность системы управления (с учетом иерархии 
управления); 

- эффективность механизма управления (методов, стиму-
лов, форм управления). 

Эффективность –  это соотношение затрат и резуль-
татов.  

Если с расчётом эффективности инвестиций в бизнес всё 
понятно, то инвестиции в социальные проекты всегда имеют 
двоякий эффект.  

Во-первых, их эффективность для общества в виде сово-
купности ранее недоступных благ, количество людей их по-
лучивших. В этом случае эффектом выступает сумма затрат 
на инвестиции, т.е., чем больше бизнес даёт, тем лучше для 
общества. 

Во-вторых, эффективность социальных проектов можно 
рассматривать и с точки зрения того, что они дали для бизне-
са (достижение большей известности, положительная дина-
мика общественного мнения, рост финансовых показателей, 
капитализации). 

В связи с многовекторностью и многообразием форм со-
циальных проектов, Г.Л. Тульчинский  рассматривает их эф-
фективность не только как экономичность – отношение ре-
зультата к затратам ресурсов, но и как результативность или 
целесообразность.  

Результативность = Р/Ц – отношение полученного ре-
зультата к поставленной цели (чем больше целей представ-
лено в результате, тем эффективнее). 

Целесообразность = Ц/П отношение целей к реальным 
социальным проблемам (деятельность эффективна, если она 
решает проблемы). 
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2.4. Структура экономической эффективности 

Возвращаясь к экономической эффективности отметим, 
что экономический эффект любого проекта заключается в 
дополнительно получаемой прибыли. Она, в свою очередь, 
определяется тем, насколько изменится выручка, затраты на 
производство (иную деятельность), налоговые и другие обя-
зательные платежи в связи с реализацией рассматриваемого 
проекта. При этом изменение выручки, затрат и налогов, ко-
торые рассматриваются при определении эффекта от внедре-
ния проекта, должны быть связаны с реализацией именно 
данного проекта. Их следует анализировать по всей цепочке 
мероприятий по разработке и внедрению проекта и прини-
мать к рассмотрению как при положительных для проекта, 
так и при отрицательных значениях (например: увеличивает-
ся прибыль – необходимо учесть и рост налога на прибыль). 

При внедрении любого мероприятия, в первую очередь, 
определяется потребность в затратных ресурсах на его вне-
дрение (материальных, трудовых, финансовых и др.). 

Описание мероприятия должно содержать расчет-
обоснование этих затрат, как правило, в виде укрупненной 
сметы расходов на внедрение мероприятия. 

Смета, при наличии материальных затрат, должна со-
держать их расшифровку – перечень необходимых техниче-
ских средств, оргтехники, строительно-монтажных материа-
лов и пр., которые расходуются единовременно на внедрение 
мероприятия, с указанием их количества, обоснованных цен 
и стоимости затрат по видам и суммарно. При этом необхо-
димо кроме прямых учитывать, если они имеются и не учте-
ны в цене, сопутствующие затраты. Например: если в цене 
оборудования не учтены затраты на его транспортировку и 
монтаж – их необходимо дополнительно включить в смету.  

При наличии трудовых затрат указывается количество 
привлекаемых к внедрению работников (либо дополнитель-
ные затраты рабочего времени на внедрение) с соответст-
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вующими окладами, тарифными ставками и пр. Кроме пря-
мой оплаты труда необходимо учесть дополнительную зар-
плату (отпускные, сверхурочные, различные доплаты), если 
имеется – выплата премий из фонда зарплаты; отчисления от 
зарплаты в ЕСН, пенсионные фонды и т.п. 

Если мероприятие не направлено на выпуск продукции, 
то в смете кроме прямых затрат необходимо учесть и кос-
венные (при выпуске продукции они относятся на ее себе-
стоимость) – амортизационные отчисления на внедренные 
основные средства, затраты на их ремонт и содержание, 
стоимость потребляемых материальных и энергоресурсов и 
т.п. 

Кроме определения величины необходимых для внедре-
ния мероприятия затрат, обязательно необходимо определить 
и обосновать источники финансирования – накопленные 
собственные средства, кредиты и займы и др. При использо-
вании заемных средств в расчетах необходимо учитывать за-
траты на их обслуживание. 

Наиболее желаемым результатом внедрения мероприя-
тия является экономия каких-либо ресурсов, достигаемая за 
счет его внедрения. Наиболее часто эта экономия выражается 
в виде дополнительной прибыли, например: 

- мероприятие направлено на выпуск новой продукции – 
исходя из объема выпуска продукции, ее цены и себестоимо-
сти определяется дополнительная прибыль; так как в данном 
случае в себестоимости продукции учитываются затраты на 
ее выпуск, то амортизация и другие затраты на выпуск про-
дукции не должны учитываться в смете затрат на внедрение 
мероприятия; 

-  в результате внедрения мероприятия снижается себе-
стоимость выпускаемой продукции; дополнительная при-
быль определяется исходя из объема выпуска и снижения 
себестоимости единицы продукции; 
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-  увеличивается выпуск продукции при сохранении 
прежней себестоимости единицы; дополнительная прибыль 
определяется, исходя из дополнительного объема выпуска и 
прибыли на единицу продукции (часто этот и предыдущий 
случай происходят одновременно); 

-  экономятся трудовые ресурсы (например, уменьшается 
численность работников) – полученная экономия заработной 
платы с учетом дополнительных отчислений рассматривает-
ся как дополнительная прибыль; 

-  условная экономия трудовых ресурсов – при сохране-
нии прежней численности увеличивается объем выполняе-
мых работ, что равнозначно привлечению дополнительных 
трудовых ресурсов; дополнительная прибыль будет равна 
условной экономии заработной платы с учетом дополни-
тельных отчислений. 

Существует множество способов определения эффек-
тивности вложений.  

Один из наиболее широко применяемых и доступных – 
метод определения эффективности инвестиций в мероприя-
тие по сроку окупаемости. Он заключается в определении 
количества лет, необходимых для полного возмещения поне-
сенных затрат, т.е. до момента когда вложения начнут при-
носить прибыль. При выборе из нескольких мероприятий од-
ной направленности предпочтение отдается тому, у которого 
срок окупаемости наименьший. Расчет срока окупаемости 
довольно прост. Он определяется отношением величины ка-
питальных вложений на внедрение мероприятия к сумме го-
дового дохода, приносимого в результате этого внедрения 
(сумме годовой чистой прибыли).  

Чистая прибыль представляет собой часть балансовой 
(валовой) прибыли, остающейся в распоряжении предпри-
ятия (предпринимателя) после уплаты налога на прибыль и 
иных обязательных платежей. Объем чистой прибыли зави-
сит от величины годовой выручки и себестоимости продук-
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ции, т.е. необходимо сначала рассчитать годовую прибыль от 
реализации продукции, затем из нее вычитается себестои-
мость этой продукции и сумма налога на прибыль. 

Срок окупаемости инвестиций – продолжительность пе-
риода от начального момента внедрения мероприятия до мо-
мента окупаемости.  

Метод расчета срока окупаемости (Ток) затрат на меро-
приятие состоит в определении того срока, который понадо-
бится для возмещения суммы первоначальных инвестиций, 
т.е. он предполагает вычисление того периода, за который 
сумма нарастающим итогом поступлений чистой прибыли 
сравняется с суммой первоначальных инвестиций:  

   
ЧП
КТ ОК  , 

где К – инвестиции на внедрение мероприятия; а ЧП – годо-
вая чистая прибыль от внедрения мероприятия. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. В чем суть требований к объяснению эффективности 

ВКР? 
2. Каковы основные результаты решения проблем в 

рамках ВКР? 
3. Что можно подразумевать под социальным результа-

том ВКР? 
4. Каковы направления экологического результата? 
5. В чём заключается эффективность управления? 
6. Как оценить эффективность социальных проектов? 
7. Каково общее понимание эффективности? 
8. Что такое результативность? 
9. В чём смысл целесообразности? 
10. Как определить экономическую эффективность? 
11. В чём выражается дополнительная прибыль? 
12. Что такое «чистая прибыль»? 
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3. СТАТИСТИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ 
АНАЛИЗЕ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

3.1. Суть и виды измерения 

Измерение представляет собой процедуру присвоения 
объекту значения, отображающего выраженность в нем оп-
ределенного признака или свойства. Чтобы произвести изме-
рение, необходимо сделать следующее. 

1. Определить измеряемый признак, или переменную. 
Переменная – это то, что меняется, принимает разные значе-
ния. Например, переменная «пол» имеет только два значе-
ния: «мужской» и «женский», а переменная «доля избирате-
лей, проголосовавших за КПРФ» изменяется в широком диа-
пазоне от 0 до 100%. 

2. Установить совокупность объектов, которые будут по-
лучать то или иное значение в рамках определенной пере-
менной. В терминах измерения такие объекты будут имено-
ваться случаями. В качестве случаев могут выступать люди, 
территории, политические партии и многое другое. 

В таблице 1 представлен пример организации случаев, 
переменных и их значений. Эти элементы измерения обра-
зуют данные для эмпирического анализа. 

Таблица 1 
Пример организации случаев, переменных и их значений 

 
Случаи Переменные 

 Пол Возраст Образование 

Иванов муж 25 высшее 

Петрова жен 40 среднее 

Сидоров муж 65 начальное 

 Значения 
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Различные измерения дают разную по степени полноты 
и точности информацию об объектах. Эта степень зависит от 
двух факторов: 1) от подхода исследователя, который сам 
может определять необходимую точность; 2) от самих пере-
менных, которые различаются по уровню измерения. 

Выделяют три основных уровня измерения переменных: 
номинальный, порядковый и интервальный. 

Наиболее полную информацию дают интервальные из-
мерения. Они позволяют численно выражать и сравнивать 
различия между объектами измерения. Измерение осуществ-
ляется с помощью некоего неизменного интервала, который 
выступает эталоном меры. Такими эталонами являются, на-
пример, градус, метр, килограмм, минута, процент или 
рубль. На интервальном уровне измерения осуществимы все 
операции с натуральными числами, и это позволяет приме-
нять к интервальным переменным статистические методы 
любой сложности. 

Порядковые измерения позволяют ранжировать объекты 
с точки зрения выраженности у них свойства, измеряемого 
переменной. При этом порядковое измерение, в отличие от 
интервального, не позволяет оценить, «насколько больше» 
или «насколько меньше» выражен признак. Это налагает со-
ответствующие ограничения на математические операции со 
значениями порядковых переменных. 

Порядковые переменные широко используются в соци-
альных исследованиях. Например, такие характеристики как 
социальный статус, уровень образования, степень удовлетво-
ренности чем-либо, уровень доверия кому-либо и т.п. – из-
меряются по порядковой шкале. 

Наименее полную информацию дают номинальные из-
мерения (шкала наименований). Они представляют собой 
разбиение исследуемой совокупности объектов на несколько 
непересекающихся классов. Эти классы являются содержа-
тельно различными, поэтому отсутствует возможность их 
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количественно упорядочить, что ограничивает до минимума 
статистический анализ. 

Для номинальных и порядковых переменных с неболь-
шим количеством категорий существует общее название: 
категориальные или неметрические. Интервальные и поряд-
ковые переменные с большим число категорий называются 
метрическими. 

3.2. Основные процедуры измерения  

Статистика позволяет решать множество разнообразных 
задач, обеспечивая исследователя  точными количественны-
ми характеристиками различных свойств совокупностей объ-
ектов. Многие из этих количественных характеристик отра-
жают скрытые неявные свойства и связи, которые невозмож-
но обнаружить с первого взгляда. 

Типовые задачи, ответы на которые позволяет найти ста-
тистика – это получение усредненных данных, оценка связей 
между переменными, классификация, кластеризация, редук-
ция данных. 

Усреднение данных позволяет вместо большого числа 
отдельных показателей получить одно значение, которое бы-
ло бы типичным для всей совокупности объектов. Каково 
отношение «среднего» россиянина к перспективе вступления 
России в ВТО? Принадлежность, к какой возрастной или со-
циальной группе наиболее типична для членов определенной 
партии? Сколько раз в среднем в месяц студенты смотрят 
развлекательные программы телевидения? Ответы на эти во-
просы дает анализ одномерных распределений, в частности 
подсчет средних величин для разных уровней измерения. 

Средняя величина позволяет оценивать и сравнивать 
свойства не отдельных объектов, а групп объектов в целом. 

Оценка связей между переменными. Говорить о наличии 
связей можно только в том случае, если изменение значений 
одной переменной приводит к изменению распределения 
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другой. 
Статистические методы позволяют ответить на вопрос 

об интенсивности (плотности) связи между переменными. 
Численная оценка интенсивности будет называться коэффи-
циентом связи. Для разного типа переменных вычисляются 
разные коэффициенты. 

Классификация. Ряд статистических техник дает воз-
можность соотнести исследуемые объекты с несколькими 
заранее определенными классами. Например, можно выде-
лить класс граждан, участвующих в выборах, и класс не уча-
ствующих в них (абсентеистов). Далее, опираясь на ряд ха-
рактеристик (возраст, уровень образования, проживание в 
городе/на селе и т.д.), исследователь может предсказать с оп-
ределенной долей вероятности принадлежность респонден-
тов к одному или другому классу. 

Кластеризация. Под кластеризацией понимается разбие-
ние объектов на группы по критерию их близости в опреде-
ленном пространстве признаков. Например, нас интересуют 
три признака, характеризующих идеологию политических 
партий: степень поддержки действующего политического 
руководства страны, видение социальной роли государства,  
восприятие западных демократий в качестве оптимальной 
модели политического устройства России. С помощью опре-
деленных статистических процедур можно выяснить, какие 
партии будут близки друг к другу в пространстве всех этих 
признаков одновременно. 

Редукция данных. Слово «редукция» означает сокраще-
ние, сжатие. Решение этой задачи важно в ситуации, когда 
объекты измерены большим числом переменных и исследо-
ватель ищет способ сгруппировать их по какому-то смысло-
вому признаку. К примеру, при изучении личностных и де-
ловых качеств руководителей используется большое число 
признаков описания (дескрипторов): интеллект, опыт, воля, 
честность, коммуникабельность и т.д. Чтобы сделать описа-
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ние более компактным, можно объединить отдельные при-
знаки в группы, основываясь на выявлении скрытых связей 
между ними. 

Рассмотрим наиболее показательные математические 
действия при работе с полученными данными, которыми мо-
гут служить: 11 

1) измерение основной тенденции (расчёт средних зна-
чений, определение медианы, моды и соотношения); 

2) измерение распределения (процентное распределе-
ние, частотное распределение); 

3) измерение вариации (интервал вариации, интерквар-
тильная широта, стандартное отклонение, коэффициент ва-
риации). 

3.3. Определение средних величин, медианы, моды и 
соотношения 

Среднее, или среднеарифметическое, значение n чисел 
определяется как сумма этих чисел, делённая на  n. Это на-
дёжная статистика, позволяющая сравнивать результаты раз-
личных исследований с различными выборками. 

Например, данный показатель может быть применён для 
определения развития  психологических качеств руководите-
лей разного уровня.  Допустим, пять начальников цехов по-
лучили следующие оценки при тестировании их коммуника-
бельности (А): 10, 10, 11, 12, 6, а восемь инженеров в этих 
цехах — 5, 8, 9, 6, 8, 8, 6,7. Рассчитаем средние значения для 
первой и второй группы обследуемых: 

Асрнц = (10+10+11+12+6)/5= 49/5 = 9,8 б. 
Асрин = (5+8+9+6+8+8+6+7)/8= 58/8 = 7,25 б. 

                                                
11 Морс, К. Эффективные решения в экономике переходного периода: 

Аналитические инструменты разработки и реализации социально-
экономической политики / К. Морс, Р. Страйк, А.С. Пузанов; Фонд «Ин-
ститут экономики города». - М.: Айрис-пресс, 2007. -С.72-79. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что начальники 
цехов в среднем более открыты и коммуникабельны в обще-
нии с окружающими, чем рядовые инженеры, так как Асрнц >  
Асрин  (9,8 б.>7,25 б.).  

Однако при этом следует помнить, что абсолютные 
значения различных показателей нельзя сравнивать между 
собой, так как они могут иметь разные шкалы измерения. 
Для сравнения необходимо эти шкалы выровнять. С этой це-
лью используется процедура приведения абсолютных значе-
ний к Т-баллам. Чтобы лучше понять, о чём идёт речь, про-
должим наш пример. 

Комбинированный личностный опросник, по которому 
были получены предыдущие результаты коммуникабельно-
сти, предусматривает максимальное значение этого фактора 
равным 12-ти баллам, тогда как фактор  В – «уровень интел-
лекта» – имеет максимальное значение 17 баллов. Тестиро-
вание тех же обследуемых показало, что: 

Всрнц = (5+4+12+4+7) = 33/5=6,4 б.   
Всрин = (17+9+8+13+16+9+15+16)/8= 103/8 = 12,9 б. 
Эти показатели можно сравнивать между собой и де-

лать вывод о более высоком уровне интеллекта у инженеров 
по сравнению с начальниками цехов, но их нельзя сравни-
вать с уровнем коммуникабельности по причине, которая 
была описана выше. Как осуществляется процедура приве-
дения показателей к Т-баллам, будет написано несколько 
позже. 

В некоторых случаях вместе среднего значения исполь-
зуется медиана. Медиана — это центральная точка в упоря-
доченном наборе данных или показателей. Чтобы найти ме-
диану, числа надо выстроить в ряд от самого низкого значе-
ния, до самого высокого и поделить количество чисел попо-
лам (при чётном количестве наблюдений медиана равняется 
среднему арифметическому двух, стоящих рядом в центре 
чисел). 
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Например, медиана фактора В для начальников цехов 
будет равна 5 (4, 4, 5, 7, 12), а для инженеров — 14 (8, 9, 9, 
13, 15, 16, 16, 17).  При этом получилось, что Всрнц > Вмеднц, 
а  Всрин  < Вмедин.  Иногда это имеет существенное значение 
для исследования.  

Если переменная номинальная, то в качестве средней ве-
личины следует использовать моду. 

Мода представляет собой значение, встречающееся в 
рассматриваемом наборе данных с наибольшей частотой. 

Например, при ответах на вопрос: «К какому политиче-
скому блоку вы себя относите?» 15 респондентов выбрали 
альтернативы вопроса (1 – «левые», 2 – «либералы», 3 – «на-
ционал-патриоты», 4 – «центристы») следующим образом: 
(1, 3, 4, 4, 1, 1, 1, 4, 4, 2, 2, 3, 3, 4, 2). 

Для превращения этих данных в осмысленную статисти-
ческую картину необходимо рассчитать частотное распреде-
ление, а затем процентное соотношение респондентов к че-
тырем вышеназванным группам. 

         Кол-во % 
1. «Левые»    3 20 
2. «Либералы»   4 26,7 
3. «Национал-патриоты» 3 20 
4. «Центристы»   5 33,3 
 
Модой в данном примере будет альтернатива 4, частота 

которой равняется 5. Иными словами, в группе распростра-
нены центристские  убеждения. 

Однако мода  используется достаточно редко, наиболее 
показательна мода при использовании таких номинальных 
характеристик как семейное положение, уровень образова-
ния, социальное положение и т.п.  

Исследователям часто приходится для получения полез-
ной информации соотносить данные друг с другом и полу-
чать некие пропорции. Пропорции могут иметь следующий 
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вид: «2 сотрудника отдела кадров: 500 работников предпри-
ятия» или «500 руб. доход  на члена семьи: черта бедности в 
800 руб.». Эти соотношения показывают, что:  

1) на каждого сотрудника отдела кадров приходится об-
работка документов 250 человек работников (500/2), и это 
будет свидетельствовать об очень высокой интенсивности их 
труда; 

2) доход человека в 500 руб. составляет 62,5% (500/800) 
от черты бедности. 

3.4. Измерение распределения  

Самое распространённое соотношение, которое исполь-
зуется в социологии, это соотношение выбравших тот или 
иной вариант ответа на вопрос с общим количеством респон-
дентов. Это соотношение выражается в процентах и называ-
ется процентным распределением. Процентное распределе-
ние обычно вытекает из частотного распределения, которое 
удобно использовать при представлении номинальных и по-
рядковых данных. 

 Распределение даёт хорошее общее представление о 
большом числе наблюдений одного и того же явления или 
переменной и помогает лучше понять диапазон ответов. 

Например, при оценке по 10-бальной шкале значимости 
проблемы медицинского обслуживания частотное и про-
центное распределение ответов респондентов представлено в 
таблице 2.   

Из таблицы 2 видно, что и процентное, и частотное рас-
пределение ответов на вопрос могут одинаково  служить ос-
нованием для расчёта средней оценки, которая, на усмотре-
ние исследователя, может учитывать (6,33) или не учитывать 
(6,93) вариант «нет ответа». В данном случае среднее значе-
ние оценки более наглядно показывает тенденцию значимо-
сти проблемы, нежели отдельные ответы по каждой оценке. 
Однако усреднять частотные и процентные распределения 
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ответов не всегда возможно, особенно, если варианты отве-
тов прямо противоположны по содержанию (например: «да» 
и «нет»). 

Таблица 2 
Распределение ответов на вопрос о значимости проблемы 

медицинского обслуживания для горожан  
и расчёт средней оценки значимости проблемы 

Вариант ответа - 
балл оценки (О) 

Частота 
(Ч) 

Проценты 
Пi=Чi/ S1 

Оi*Чi Оi*Пi 

1 0 0 0 0 
2 8 5,33 16 10,67 
3 10 6,67 30 20 
4 7 4,67 28 18,67 
5 20 13,33 100 66,67 
6 10 6,67 60 40 
7 18 12 126 84 
8 15 10 120 80 
9 20 13,33 180 120 
10 29 19,33 290 193,33 

Нет ответа 13 8,67 0 0 
Сумма (S1) 150 100 950 633,33 
Сумма (S2) 137 91,33 950 633,33 

Ср. оц. ( X1)   6,33 6,33 
Ср. оц. ( X2)   6,93 6,93 
 

В этом случае для обобщения ответов можно рекомендо-
вать их некоторую комбинацию, позволяющую получить аг-
регатные индексы. 

При исследовании субъективных показателей социаль-
ного тонуса и настроения тех, кто выступает в качестве по-
требителей и носителей социальных благ и бед, учёные часто 
применяют построение различных индексов (например, ин-
декс материального благосостояния, индекс надежд измене-
ния материального положения, индекс активности-
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самостоятельности, индекс удовлетворенности жизнью, ин-
декс согласия и т.п.) По такому же принципу измеряются ин-
дексы социальных проблем и качества жизни.  

Расчет индексов осуществляется как разница суммы по-
ложительных и суммы отрицательных оценок. Обычно ис-
пользуется двухсотбалльная шкала, где (–100) – представляет 
наихудшее (практически недостижимое), а (+100) – наилуч-
шее значение. Значение близкое к нулю показывает, что коли-
чество отрицательных и положительных ответов уравновеши-
вает друг друга. 

Однако при этом абсолютно не учитывается показатель 
средних ответов, которые могут явиться стабилизирующим 
фактором в общественном настроении.  Поэтому введем дан-
ный стабилизирующий фактор при расчёте индекса качества 
жизни с соответствующим коэффициентом и рассмотрим 
пример использования методики А.  Беляевой12, изменив её 
соответствующим образом. 

По методике А. Беляевой уровень качества жизни (Иур.ж.) 
оценивается с использованием нескольких частных индексов, 
диапазон которых расположен от 0 до 200. В качестве таковых 
нами будут рассмотрены: индекс материального уровня жиз-
ни (Имат.); индекс медицинского обслуживания (Имед.); индекс 
доступности образования (Иобраз.).  При этом индекс матери-
ального благополучия,  в свою очередь, представим в качестве 
среднего полученного от сложения индексов, в которых учи-
тывается не только самооценка материального уровня жизни 
(И1), но и его динамика по сравнению с прошлым годом (И2) 
и ожидания в следующем (И3). Исходные данные для расче-
тов и их результаты представлены  в таблице 6. Расчеты про-
водились по сконструированным нами формулам: 

Иi = (Оцi+) + 0,5 (Оцi=) – (Оцi–) + Вi , (1) 
где  Вi = (Оцi+) + (Оцi=) + (Оцi–), а  i = 1, 2, 3. 

                                                
12 Беляева А. Уровень и качество жизни. Проблемы измерения и ин-

терпретации // Социологические исследования. 2009. № 3. С.33-42. 
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Имат.=(И1+И2+И3)/3    (2) 
Иур.ж.=( Имат.+ Имед.+ Иобраз.)/3   (3) 
Формула 1, в отличие от методик других авторов, позво-

ляет учесть в расчётах не только средние ответы респонден-
тов (Оцi=), но и отказ от ответов на вопрос через коэффици-
ент  Вi. 

Таблица 3 
Распределение ответов на вопросы анкет  

2007 и 2009 годов, необходимых для расчета  
индекса уровня жизни (в % к числу опрошенных) 

 
Варианты ответов 2007 год 2009 год 
Вопрос: «Каково материальное положение Вашей семьи?»  
хорошее (Оц1+) 7 10 
удовлетворительное (Оц1=) 44 35 
неудовлетворительное (Оц1–) 43 48 
затрудняюсь ответить  6 7 
И1 80 72,5 
Вопрос: «Как изменилось материальное положение Вашей се-
мьи за предыдущие 12 месяцев?» 
ухудшилось (Оц2–) 31 39 
осталось без изменений (Оц2=) 49 40 
улучшилось (Оц2+) 9 14 
затрудняюсь ответить  11 7 
И2 91,5 88 
Вопрос: «Как изменится материальное положение Вашей семьи 
в ближайшие 12 месяцев?»  
ухудшится (Оц3–) 27 10 
останется без изменений (Оц3=) 41 26 
улучшится (Оц3+) 9 33 
затрудняюсь ответить  23 31 
И3 79,5 105 
Имат. 83,7 88,5 
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Продолжение таблицы 3 
Вопрос: «Насколько вы удовлетворены доступностью образо-
вания?»  
низкая удовлетворенность (Оц4–) 40 35 
средняя удовлетворенность (Оц4=) 38 39 
высокая удовлетворенность (Оц4+) 20 19 
затрудняюсь ответить  2 7 
Иобраз. 97 96,5 
Вопрос: «Насколько вы удовлетворены качеством  медицинско-
го обслуживания?» 
низкая удовлетворенность (Оц5–) 46 45 
средняя удовлетворенность (Оц5=) 32 34 
высокая удовлетворенность (Оц5+) 10 11 
затрудняюсь ответить  12 8 
Имед. 68 73 
Иур.ж. 82,9 86 

 
Интерпретируя полученные данные, следует отметить, 

что уровень качества жизни по оценкам населения г. Нижне-
камска находился в те годы на очень низком уровне и мог 
вызвать акции протеста, либо пессимизм, который транс-
формировался в различные формы девиантного поведения. 

3.5. Измерение вариации  

Для принятия правильного решения по результатам ис-
следования важно знать, насколько полученные данные од-
нородны, и нет ли среди них очень больших различий, кото-
рые снижают ценность усреднения данных. В этом случае 
прибегают к  измерению вариации (разброс, дисперсия) по-
казателей. 

Расчёт вариации данных требует упорядочения рассмат-
риваемого набора данных по величине. Эта процедура по-
зволяет установить, насколько близко друг к другу располо-
жены значения различных наблюдений. Для понимания ха-
рактера диапазона данных можно использовать такие показа-
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тели, как интервал вариации, стандартное отклонение,  нор-
мальное распределение и коэффициент вариации. 

Интервал набора значений равен разнице между самым 
высоким и самым низким значением. В примере о психоло-
гических характеристиках можно увидеть, что интервал (Анц 
� {6,10,10,11,12}) уровня коммуникабельности начальников 
цехов  оказался равным 6 б. (12-6), а интервал (Аин � 
{5,6,6,7,8,8,8,9}) уровня коммуникабельности инженеров со-
ставил 4 б. (9-5) и, следовательно, последние данные более 
однородны. 

Стандартное отклонение показывает степень отклоне-
ния данных от среднего значения, оно вычисляется по сле-
дующей формуле: 

 
 1

2




 

N
XX

S i ,    (4) 

 
где Xi — i-тый показатель из списка данных; 

Х‾ — среднеарифеметическое данных; 
N — количество данных. 

 
Пример. Используя данные о психологических характе-

ристиках, рассчитаем стандартные отклонения для факторов 
коммуникабельности:  

S2(Анц) = [(6-9,8)2+(10-9,8)2+(10-9,8)2+(11-9,8)2+(12-
9,8)2]: (5-1)=25,75 

S (Анц) = V25,75=5,07 
S2(Аин) = [(5-7,13)2+(6-7,13)2+...+(9-7,13)2]/ (8-1)=1,84 
S (Аин) = V1,84=1,36 
Вывод: данные о коммуникабельности инженеров более 

близки своему среднему значению, чем данные начальников 
цехов. 
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Статистика, которая называется коэффициентом вариа-
ции, позволяет сравнивать между собой стандартные откло-
нения различных выборок. Это мера относительной вариа-
ции, выражающая стандартное отклонение как процент от 
измеряемой средней величины. Коэффициент вариации вы-
числяется по формуле: 

Кv = S/Х‾*100,   (5) 
где  S — стандартное отклонение какой-то выборки данных; 

Х‾ — среднеарифметическое в этой же выборке. 
 
Пример. Используя предыдущий пример, получаем: 
Кv(Анц) = 2,28 / 9,8 * 100% = 23,27% 
Кv(Аин) = 1,36 / 7,13 * 100% = 19,03% 
Эти данные позволяют наглядно увидеть, на сколько 

процентов отклоняются данные от среднего значения в раз-
личных выборках в сопоставимых  между собой значениях. 

Вообще же, для сравнения данных различных выборок, 
как мы уже говорили, используют Т-баллы. Наглядно это 
можно объяснить следующим образом: допустим, выпуск 
продукции на предприятии считается в десятках тонн, а при-
быль - в миллионах рублей, чтобы оценить динамику этих 
показателей их надо сделать сравнимыми с помощью Т-
баллов. 

Тi  = 50+ [10*(Xi -Ме)]/ S    (6) 
где    Xi — i-тый показатель из списка данных; 

  Ме —  медиана выборки; 
   S — стандартное отклонение этой выборки. 
 
Пример. Для сравнения показателей коммуникабельно-

сти и интеллекта начальников цехов приведём эти психоло-
гические характеристики к Т-баллам, имея соответствующие 
значения медиан и стандартных отклонений этих рядов дан-
ных: 

Анц = (10+10+11+12+6) 
Ме(Анц)=10 (6,10,10,11,12)   
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s(Анц )=5,07 (51,78%) 
Внц = (5+4+12+4+7)  
Ме(Внц )=5 (4, 4, 5, 7, 12)  
s(Внц )= 3,36 (52,52%) 
Т(Анц )=(50;50;51,97;53,94;42,11) 
Т(Внц )=(50; 47,02;70,83;47,02;55,95) 
Полученные данные сразу показывают, какие значения – 

высокие, какие – нормальные (как у всех) и какие – низкие, 
так как норма в Т-баллах всегда равна 50. 

При анализе данных часто возникает необходимость ус-
тановления, каких бы то ни было связей между  переменны-
ми.  

Анализ связей между переменными предполагает полу-
чение ответов на вопросы: «Существует ли связь между пе-
ременными? Какова интенсивность связи? Какова направ-
ленность этой связи?». 

Наиболее распространенным способом выявления связи 
между категориальными переменными является построение 
таблицы сопряженности, которые показывают, сколько 
случаев относятся одновременно и к определенной категории 
переменной А, и к определенной категории переменной В. 

Таблица сопряженности показывает наличие или отсут-
ствие связи между переменными, а значимость связи и ее чи-
словую меру интенсивности связи можно высчитать на осно-
ве коэффициента хи-квадрат. Хи-квадрат оценивает значи-
мость различий между ожидаемыми и наблюдаемыми часто-
тами. Если наблюдаемые значения совпадают с ожидаемыми, 
переменные считаются взаимно независимыми. 

Для расчета значения хи-квадрат чаще всего используют 
формулу Пирсона и метод максимального правдоподобия. 
Формула Пирсона имеет следующий вид: 
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где fo  - наблюдаемое значение, а fe – ожидаемое значение. 
Чтобы установить какое значение связи показывает хи-

квадрат, маленькое или большое, необходимо познакомиться 
с двумя важными статистическими понятиями: степень сво-
боды и уровень статистической значимости. 

Степень свободы вычисляется по формуле: 
df = (r-1)*(c-1),     (8)  

где r –количество категорий переменой в строке матрицы со-
пряжённости;  

      c – количество категорий переменной в столбце. 
Статистическая значимость результата (р-уровень) пред-

ставляет собой меру уверенности в том, что результат не яв-
ляется случайным, т.е. он репрезентативен для более широ-
кой выборки. В статистике используются три основных зна-
чения р-уровня – 0.05, 0.01 и 0.001. Если выявленная стати-
стическая связь надежна на уровне 0.05, имеется не более, 
чем 5%-ная вероятность того, что найденная связь носит 
случайный характер. На уровне 0.01 вероятность случайно-
сти результата снижается до 1% и т.д. 

Получив значение хи-квадрата, следует обратиться к со-
ответствующей статистической таблице, фрагмент которой 
приведен ниже, и проверить его значимость. 

 

df 0.05  0.01  0.001 
1 3,841  6,635  10,827 
2 5,991  9,210  13,815 
3 7,815  11,345  16,266 
4 9,488  13,277  18,467 
5 11,070  15,086  20,515 
 
Корреляционный анализ широко применяется в различ-

ных отраслях науки не только сам по себе, но и как составная 
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часть более сложных методов, в том числе факторного и кла-
стерного анализа. 

Целью корреляционного анализа является измерение 
статистической взаимозависимости между двумя или более 
переменными. 

Для интервальных переменных с линейной связью мож-
но использовать корреляционный анализ по методу Пирсона: 

 
  
  yx

ii
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YYXX
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      (9) 

где Хi и Yi  - значения двух переменных,  
      X иY  - их средние значения,  
       Sx и Sy  - их стандартные отклонения,  
       N – количество пар значений. 

Для порядковых переменных с большим числом катего-
рий рекомендуется использовать ранговый коэффициент 
корреляции Спирмена: 
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nn
d

r i
s      (10) 

 
где di –  разность рангов i-й пары значений  xi и yi, 
      n - количество пар.  

Таким образом, коэффициент ранговой корреляции rs  
является мерой совпадения рангов значений xi и yi. 

Значение коэффициента корреляции может изменяться 
от 0 до ±1; 0 означает, что связь отсутствует. Для социальных 
исследований предлагается следующая интерпретация коэф-
фициента корреляции: 

0.4 > r > = 0.3 – слабая корреляция; 
0.7 > r > = 0.4 – средняя корреляция; 
r > = 0.7 – сильная корреляция. 
Контрольные вопросы 
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1. Что такое «измерение»? 
2. Что необходимо сделать, чтобы произвести измере-

ние? 
3. Перечислите уровни измерения. И в чём их разница? 
4. Какие существуют процедуры измерения? 
5. Чем отличается классификация от кластеризации? 
6. Что такое «редукция данных»? 
7. В чём отличие среднего значения от моды и медианы? 
8. Что такое «процентное распределение»? 
9. В чём смысл расчёта вариации? 
10. Что такое «стандартное отклонение»? 
11. Для чего используются таблицы сопряжённости? 
12. Для чего служит показатель «хи-квадрат»? 
13. В чём смысл коэффициента корреляции? 
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4. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Оценка социального развития предприятия 

Социальные факторы производства и труда являются 
важнейшими факторами в общем аналитическом поле. Ана-
лиз этих факторов направлен на исследование главной про-
изводительной и социально-творческой силы общественного 
прогресса, создания максимально благоприятных условий 
для удовлетворения материальных и духовных потребностей 
работников, реализацию их способностей и инициатив, зна-
ний, умений, навыков. 

Социальная структура коллектива предприятия является 
важной характеристикой его социального развития и пред-
ставляет собой соотношение различных социальных групп и 
слоев в трудовом коллективе. 

В общем виде социальная структура коллектива пред-
приятия приведена в таблице 4. 

Таблица 4  
Социальная структура коллектива предприятия 

 
Классификационный 

признак 
Характеристика 

1 2 
Пол Мужчины, женщины 

Возраст Молодежь, средний возраст, пожилой 
возраст 

Социальная 
принадлежность Рабочий, служащий, крестьянин 

Должность Руководитель, менеджер, научный 
сотрудник, специалист, рабочий 

Образование Среднее, среднее специальное, высшее 
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Продолжение таблицы 4 

Специальность Инженер, экономист, технолог, това-
ровед и т.д. 

Квалификация Низкая, средняя, высокая 
Стаж работы До 1 года, более 1 года и т.д. 
Уровень обеспечения Мало-, средне-, высокообеспеченный 
Отношение к 
собственности Собственник, наемный рабочий 

 
Основные показатели оценки социального развития 

предприятия. 
Показатели условий труда и охраны здоровья: 
а) уровень травматизма, рассчитывается по форму-

ле: работающихьчисленносточнаясреднеспис
травмЧисло

; 

 б) уровень профзаболеваний, рассчитывается по форму-

ле: работающихьчисленносточнаясреднеспис
йзаболеваниЧисло

 ; 

в) уровень временной нетрудоспособности, рассчитыва-
ется по формуле: 

 работающихьчисленносточнаясреднеспис
собностинетрудоспоДни

. 

Общие показатели социальной стабильности: 
а) уровень стабильности кадров, рассчитывается по фор-

муле: работающихьчисленносточнаясреднеспис
уволенныхЧисло

; 

б) уровень профессиональной подготовки, рассчитывает-
ся по формуле: 

 работающихьчисленносточнаясреднеспис
июквалификацповышающихЧисло

; 
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г) уровень образования, рассчитывается по формуле: 

работающихьчисленносточнаясреднеспис
еобразованиимеющихЧисло

. 
 
Интегральный показатель результатов оценки социаль-

ного развития предприятия может быть определен как отно-
шение суммы значений показателей к их числу. 

В процессе написания выпускной квалификационной ра-
боты, рассчитанные показатели целесообразно представить в 
форме таблицы 5. 

Таблица 5 
Оценка социального развития предприятия 

 
Наименование 

показателя 
Алгоритм 
расчета 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

1.Уровень 
травматизма 

Число 
травм/ср.сп.
числ. 

Значе-
ние 

Значе-
ние 

Значе-
ние 

Интегральный показатель Значе-
ние 

Значе-
ние 

Значе-
ние 

 
Далее целесообразно привести графическую интерпрета-

цию проведенной оценки13. 
4.2. Анализ условий труда 

На уровне предприятия совершенствование трудовых 
отношений предполагает социологический анализ факторов, 
определяющих отношение работников к труду.  

Совершенствование условий труда, приведение их в со-
ответствие с потребностями и способностями работников, 

                                                
13 Титов, В.И. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия : Учебник / В.И. Титов. – М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и Ко», 2005. – 352 с. 
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повышение их квалификации способствуют повышению 
творческого отношения к труду. 

Факторный анализ социальной среды организации целе-
сообразно начать с определения того, что представляют со-
бой условия, охрана и безопасность труда – одна из важней-
ших составляющих уровня жизни и организации труда,  оп-
ределяющая состояние здоровья работников и возможность 
предупреждения травматизма и профессиональных заболе-
ваний. 

Эти факторы должны быть максимально благоприятны-
ми для персонала, соответствовать требованиям свободного 
и разностороннего развития работников, проявлению ими 
своих природных и социальных качеств. 

В ходе проведения анализа условий труда целесообразно 
проанализировать: санитарно-гигиенические условия, безо-
пасность труда, охрану труда. В соответствии с выбранной 
темой ВКР  и анализируемым предприятием, выбрать наибо-
лее значимые для конкретного предприятия показатели. 

 
Анализ материального вознаграждения трудового вклада 
Наряду с нормальными условиями, охраной и безопасно-

стью труда, обеспечивающими защиту здоровья и жизни ра-
ботников, важным фактором социальной среды организации 
является материальное вознаграждение трудового вклада, 
т.е. оплата труда в зависимости от достигнутых результатов, 
его количества и качества. 

Прежде, чем приступать к анализу фонда оплаты труда, 
его динамики необходимо проанализировать фактический 
состав фонда оплаты труда предприятия, состав фонда опла-
ты целесообразно представить в форме следующей схемы 
(таблица 6)14. 

Таблица 6 
                                                

14 Комисарова И. Организация оплаты труда / И. Комиссарова // Эко-
номика и учет труда. – 2007. – № 2. – С. 15-21. 
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Состав фонда оплаты труда 
 

Фонд 
заработной 
платы 

Оплата труда 

- по тарифной ставке и окладу 
за отработанное время; 
- по сдельной расценке, процент 
от выручки; 
- стоимость натуральной опла-
ты; 
- премии и вознаграждения, 
носящие регулярный и 
периодический характер; 
- стимулирующие доплаты и 
надбавки; 
- компенсационные выплаты; 
- за время подготовки, 
переподготовки, повышения 
квалификации; 
- зарплата за совмещение обя-
занностей; 
- зарплата несписочному соста-
ву; 
-  оплата по гражданско-
правовым договорам; 
- гонорары. 

Оплата за 
неотработанное 
время 

- за дни отпуска, ежегодного и 
дополнительного; 
- за дни отпуска по коллектив-
ным договорам; 
- льготные часы; 
- учебные отпуски; 
- за исполнение 
государственных и 
общественных обязанностей; 
- оплата простоев (не по вине 
работника); 
- вынужденные прогулы; 

Продолжение таблицы 6 
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Фонд  
заработной 

платы 

Единовременные 
поощрительные 
выплаты 

- единовременные премии; 
- за выслугу лет, стаж работы; 
- по итогам работы за год; 
- материальная помощь (для 
всех или для большинства ра-
ботников); 
- за дни сверх нормального 
отпуска, согласно 
законодательству; 
- компенсации за неиспользо-
ванный отпуск; 
- бесплатно предоставляемые, в 
качестве поощрения акции или 
льготы на их приобретение; 
- др. 

Социальные  
доплаты 
 

- пособия по временной 
нетрудоспособности; 
- санаторное лечение; 
- детские пособия, оплата 
стоимости лечения и оздоровле-
ния.   

 
Предприятие само определяет формы и системы оплаты 

труда. Средства на оплату труда нужно использовать таким 
образом, чтобы темпы роста производительности труда об-
гоняли темпы роста его оплаты. Только при таких условиях 
создаются возможности для наращивания темпов расширен-
ного воспроизводства. 

Для анализа использования фонда оплаты труда состав-
ляется таблица (таблица 7). На основе приведённой таблицы 
можно судить об абсолютных отклонениях в использовании 
фонда заработной платы. 

Таблица 7 
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Анализ динамики фонда заработной платы, тыс. руб. 

Показатели 

Годы Отклонение (+/-
) Темпы роста, % 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
13

/2
01

2 

20
14

/2
01

3 

20
14

/2
01

2 

20
13

/2
01

2 

20
14

/2
01

3 

20
14

/2
01

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Фонд заработ-
ной платы все-
го персонала,  
в т.ч. ППП,  
из него: 
рабочие 
служащие 
в т.ч. 
руководители 
специалисты 
непромышлен-
ный персонал 

         

 
Анализ системы социальных льгот и выплат 
Развитая система социальных льгот и выплат должна 

способствовать: 
а) привлечению квалифицированных специалистов; 
б) сохранению групп квалифицированных специалистов 

в течение необходимого срока; 
в) поддержанию конкурентоспособности компании на 

рынке труда за счет предложения сотрудникам  более выгод-
ных форм поощрения, чем в других компаниях; 

г) стимулированию производительности труда. 
Социальные льготы могут быть монетарными (в денеж-

ном выражении) и немонетарными (социальные блага). 
Способов социальной поддержки достаточно много и 

они разнообразны. При анализе социальных льгот и выплат 
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необходимо структурировать действующую на предприятии 
систему. 

Таблица 8 
Типология социальных льгот 

Немонетарные льготы Монетарные льготы 
Предоставление путевок в 

дома отдыха 
Оплата больничных листов 

Доставка к месту работы и 
домой 

Материальная помощь 

Организация питания Доплата к пенсиям 
Скидки и льготы на покупку 

товаров предприятия 
Выплаты по случаю рождения ре-

бенка 
Бесплатное пользование 
спортивным инвентарем 

Оплата проезда к месту работы 

Товарные кредиты Дополнительные стипендии обу-
чающимся в высших и средних 

учебных заведениях 
Организация культурного 

отдыха 
 

Анализ показателей движения и постоянства кадров 
От наличия достаточных трудовых ресурсов на конкрет-

ном предприятии, и обеспечения их эффективной работы во 
многом зависит объем производства, ассортимент и качество 
вырабатываемой продукции, ее себестоимость и, как следст-
вие, финансовые результаты деятельности предприятия в це-
лом. 

Обеспеченность кадрами, особенно рабочими, зависит от 
их движения в течение анализируемого периода. Интенсив-
ность движения рабочих кадров характеризуется коэффици-
ентами: 

- оборота по приему; 
- оборота по выбытию; 
- общего оборота; 
- сменяемости кадров; 
- текучести кадров; 
- постоянства кадров; 
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- стабильности кадров. 
Для анализа динамики показателей движения рабочих 

кадров, целесообразно использовать таблицу 9. 
Таблица 9 

Динамика показателей движения рабочих кадров 

Показатели № 
стр 

Годы Темп роста, % 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
13

/2
01

2 

20
14

/2
01

3 

20
14

/2
01

2 

Среднесписочная числен-
ность рабочих, чел. 01 

      

Принято рабочих всего, чел. 02       
Выбыло рабочих всего 03       
В том числе:        
В связи с сокращением чис-
ленности 04 

      

По собственному желанию 05       
Уволено за прогул и прочие 
нарушения трудовой дисци-
плины 

06 
      

Коэффициенты:        
Оборота по приему 
(стр.02:стр.01) 07 

      

Оборота по выбытию 
(стр.03:стр.01) 08 

      

Общего оборота 
[(стр.02+стр.03):стр.01] 09 

      

Выбываемости кадров  
(стр.02 или стр.03:стр.01) 10 

      

Текучести кадров 
[(стр.05+сстр.06):стр.01 11 

      

 
Текучесть кадров  играет большую роль в деятельности 

предприятия.  
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Кроме экономического анализа, для изучения причин те-
кучести следует провести социологическое исследование и 
наблюдение с целью происходящих изменений в качествен-
ном составе рабочих, руководителей и специалистов, т.е. в 
квалификации, стаже работы, специальности, образовании, 
возрасте и т.д. Постоянные кадры, длительное время рабо-
тающие на предприятии, совершенствуют свою квалифика-
цию, осваивают смежные профессии, быстро ориентируются 
в любой нетипичной обстановке, создают определенную де-
ловую атмосферу в коллективе и поэтому активно влияют на 
уровень производительности труда. 

 
Оценка уровня производительности труда 
Производительность труда – это показатель, характери-

зующий уровень затрат живого труда на производство еди-
ницы продукции. Этому показателю необходимо уделять 
особое внимание, так как именно от него зависит уровень 
многих других показателей – объем выработанной продук-
ции, уровень ее себестоимости, расход фонда заработной 
платы и др. 

При анализе производительности труда следует устано-
вить степень выполнения плана и динамику роста, причины 
изменения уровня производительности труда. Такими при-
чинами могут быть изменение объема продукции и числен-
ности производственно-промышленного персонала (ППП), 
использование средств механизации и автоматизации, нали-
чие или  устранение внутрисменных и целодневных просто-
ев, состояние нормирование труда и др. 

Обобщающий показатель производительности труда 
(выработка на одного работающего или рабочего) в значи-
тельной степени зависит от материалоемкости отдельных 
видов продукции, объема кооперированных поставок, струк-
туры продукции. Более объективную оценку производитель-
ности труда дает показатель, исчисленный по чистой про-
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дукции, т.е. объему продукции за вычетом материальных за-
трат и амортизации основных фондов. 

Для изучения и оценки уровня производительности тру-
да на предприятии наиболее целесообразно составить табли-
цу 10. 

Таблица 10 
Показатели производительности труда на предприятии 

 

Показатели № 
стр 

Годы Темп роста, % 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
13

/2
01

2 

20
14

/2
01

3 

20
14

/2
01

2 

Объем продукции в дейст-
вующих ценах (без НДС и 
акцизов), тыс. руб. 

01 
      

Объем продукции в фиксиро-
ванных (сопоставимых) ценах 
, тыс. руб.  

02 
      

Среднесписочная числен-
ность ППП, чел.  03       

В т.ч. рабочих 04       

Число отработанных рабочи-
ми чел. -дн.  05       

Число отработанных рабочи-
ми чел.-ч.  06       

Среднегодовая выработка од-
ного работника ППП, руб. 
(стр.02:стр.03) 

07 
      

Выработка одного рабочего, 
руб. среднегодовая (стр. 02: 
стр.04) 

08 
      

Среднедневная (стр.02:стр.05) 09       

Среднечасовая (стр.02:стр.06) 10       
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Продолжение таблицы 10 
Среднее число дней отработан-
ных одним рабочим за год 
(стр.05:стр.04) 

11 
      

Средняя продолжительность ра-
бочего дня, час. (стр.06:стр.05) 12       

Среднее число часов отработан-
ных одним рабочим в год 
(стр.06:стр.04) 

13 
      

Удельный вес рабочих в общей 
численности ППП (стр.04:стр.03) 14       

 
Как правило, темпы роста производительности труда од-

ного работника ППП (одного работающего) должны быть 
равны или выше темпов роста производительности труда од-
ного рабочего. 

Выработка на одного работающего равна произведению 
выработки на одного рабочего и удельного веса рабочих в 
общей численности ППП. Следовательно, необходимо стре-
миться к повышению удельного веса рабочих в общей чис-
ленности ППП, т.е. сокращению управленческого персонала 
за счет компьютеризации и других достижений НТП.  

 
Анализ использования рабочего времени 
Как уже отмечалось, производительность труда измеря-

ется объемом продукции, выработанной в единицу времени. 
Поэтому рост производительности труда во многом зависит 
от эффективности использования рабочего времени: сниже-
ние потерь рабочего времени и нерационального его исполь-
зования повышает производительность труда,  без каких ли-
бо дополнительных капитальных вложений. 

В процессе анализа необходимо сопоставить в расчете на 
одного рабочего фактически отработанное рабочим время и 
неявки отчетного года, в сравнении с показателями преды-
дущих годов в разрезе причин. Аналитическую информацию 
целесообразно представить в виде таблицы 11. 



58 
 

Таблица 11 
Баланс рабочего времени  

на одного среднесписочного рабочего, дни15 
 

Показатели 

Годы Отклонение 
(+/-) 

Темпы роста, 
% 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
13

/2
01

2 

20
14

/2
01

3 

20
14

/2
01

2 

20
13

/2
01

2 

20
14

/2
01

3 

20
14

/2
01

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Календарное время 
В т.ч.: 

         

Ежегодные отпуска          
Отпуска по учебе          
Отпуска по беремен-
ности и родам 

         

Др. неявки, 
разрешенные зако-
ном 

         

Неявки с разрешения 
администрации 

         

Прогулы           
Целодневные про-
стои 

         

Забастовки           
Отработанное время          

 
Во всех случаях возрастания потерь рабочего времени 

необходимо выяснить конкретные  причины этого с целью 
устранения негативных последствий. 

Необходимо обратить внимание на наличие сверхуроч-
ных работ, которые хотя и компенсируют внутрисменные 

                                                
15 Экономика и управление производством. Экономическое обоснова-

ние курсовых и дипломных проектов : методические указания / М.П. Ям-
ков. – Казань : Изд-во Казан. Гос. Технол. Ун-та, 2009. 60 с. 
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потери рабочего времени, но указывают на плохую органи-
зацию производственного процесса, приводящую к отрица-
тельным последствиям (увеличение себестоимости продук-
ции, за счет доплат за сверхурочную работу, снижение каче-
ства продукции, рост травматизма из-за усталости рабочих и 
т.д.). 

Также необходимо уделить внимание непроизводитель-
ным затратам рабочего времени. На предприятии имеются 
скрытые потери рабочего времени, которые непосредственно 
как потери не учитываются. Это затраты рабочего времени 
на изготовление забракованной продукции и исправление 
брака, а также в связи с несоблюдением  технологического 
процесса. 

Для определения непроизводительных потерь рабочего 
времени, связанных с браком, необходимо сумму заработной 
платы рабочих в забракованной продукции и выплаченной 
зарплаты рабочим на его исправление разделить на средне-
часовую зарплату рабочих.  

 
Контрольные вопросы 

 
1. Что собой представляет социальная структура коллек-

тива? 
2. Какими факторами определяется социальная структу-

ра коллектива и от чего зависит? 
3. Назовите показатели оценки социального развития 

предприятия. 
4. Что такое условия труда, и с помощью каких методов 

их можно проанализировать? 
5. Назовите виды социальных льгот и выплат. 
6. При помощи каких коэффициентов характеризуется 

интенсивность движения кадров в организации? 
7. Назовите показатели производительности и интенсив-

ности труда.  
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8. Почему при анализе производительности труда клю-
чевым является анализ использования рабочего времени и 
его потерь? 

9. Почему в исследовании необходимо комбинировать 
объективные и субъективные показатели при анализе выяв-
ленной проблемы? 

 
.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Примеры программ эмпирических исследований 

Программа эмпирического исследования формирования и 
эффективности деятельности управленческой команды 

Последнее десятилетие характеризуется резким обостре-
нием конкуренции практически по всем направлениям дея-
тельности. Этот процесс вызван, в первую очередь, насыще-
нием традиционных рынков сбыта и воздействием научно-
технической революции, обусловившей появление новых 
подходов в конкурентной борьбе.  

Сегодня, в эпоху сильнейшей конкуренции и появления 
новейших технологий, именно командная работа играет ве-
дущую роль в достижении ощутимых организационных ре-
зультатов, способствует поддержанию конкурентных пре-
имуществ компаний, является инструментом снижения уров-
ня враждебности друг к другу. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что,  не-
смотря на быстрое возрастающее признание потребности в 
командной работе, до сих пор потенциальные возможности 
команды практически не используются в нефтеперекачи-
вающей станции «Муслюмово» Альметьевского  куста 
«Транснефть» (НПС «Муслюмово» АК «Транснефть»). Не-
слаженная работа персонала может привести к росту техно-
генных рисков (утечка, воспламенение нефти, взрыв паров, 
загрязнение окружающей среды и т.п.) на взрывоопасном 
предприятии.  

Цель исследования – изучить эффективность деятельно-
сти менеджеров НПС «Муслюмово» АК «Транснефть», а 
также наличие/отсутствие признаков командной работы в 
данной организации. 

Объект исследования: управленческие кадры организа-
ции. 
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Предмет исследования: эффективность деятельности 
управленческих кадров организации, исходя из принципов и 
подходов командной работы. 

Основная гипотеза – низкая эффективность деятельно-
сти организации обусловлена отсутствием сформированной 
управленческой команды менеджеров, что приводит к нарас-
танию информационных потоков; неэффективности гро-
моздкого бюрократического управленческого аппарата; ус-
ложнению процесса принятия оперативных управленческих 
решений, повышению риска техногенных аварийных ситуа-
ций. 

Основная гипотеза нейтральна по отношению к другим 
факторам формирования и повышения эффективности 
управленческой «команды» менеджеров. В связи с этим не-
обходимо сформировать дополнительную гипотезу. 

Дополнительная гипотеза – на предприятии отсутствует 
целенаправленная работа по формированию «команды» ме-
неджеров,  на основе научных принципов и методов, в соот-
ветствии со спецификой работы предприятия и современны-
ми рыночными условиями. 

Задачи исследования. 
Для основной гипотезы: 
1) определить наличие или отсутствие сформированной 

команды менеджеров; 
2) выявить влияние  деятельности менеджеров в команде 

на: 
 эффективность принятия оперативных и стратеги-

ческих управленческих решений; 
 рациональное распределение полномочий управ-

ленческих кадров внутри организации; 
 эффективность использования групповых возмож-

ностей. 
Для проверки дополнительной гипотезы: 
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1) с помощью анкетного опроса исследовать факторы, 
мешающие  формированию и функционированию управлен-
ческой «команды» менеджеров (внутригрупповые конфлик-
ты, ограниченную  коммуникацию, ригидность защитных 
позиций и т.п.); 

2) проанализировать используемые на предприятии ме-
тоды и подходы работы с управленческими кадрами, сделать 
выводы по эффективности их применения в формировании и 
совершенствовании команды менеджеров.  

Основные методы сбора информации: 
 анкетный опрос; 
 анализ вторичных документов. 
Логический анализ основных понятий 
 Команда менеджеров  - небольшое число людей с 

взаимодополняющими навыками,  созданная на длительное 
или краткое время для помощи собственнику в управлении 
организацией, которые собраны для совместного решения 
задач на основе взаимной ответственности. 

 Личность - понятие, выработанное для отображе-
ния социальной природы человека и рассмотрения его как 
субъекта социокультурной жизни, в совокупности всех соци-
альных отношений, общения и предметной деятельности. 

 Эффективность управленческих решений  - основной 
результат деятельности управляющих по преобразованию 
системы управления и процессов, происходящих в организа-
ции. 

 Ригидность - неспособность и неготовность индивида 
к перестройке запланированной схемы активности в обстоя-
тельствах, когда ранее намеченная программа требует суще-
ственных изменений. 

 Коммуникация - социально обусловленный процесс 
передачи и восприятия информации в условиях межличност-
ного и массового общения по различным каналам с помощью 
разных коммуникативных средств. 
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 Сверхаддитивный эффект - способность коллектива 
как целого добиваться результатов в работе гораздо более 
высоких, чем это может сделать такая же по численности 
группа людей, работающих независимо друг от друга. 

 Таблица 12 
Логическая структура инструментария 

Операционные 
понятия Индикаторы Тип шкалы 

измерения 
Номер вопро-

са в анкете 

Коммуникативные и организационные качества 
Ригидность пози-
ций 

индивидуальная 
оценка  ранговая 1 

Коммуникабель-
ность 

индивидуальная 
оценка  ранговая 2 

Организованность 
индивидуальная 
оценка степени ор-
ганизованности 

ранговая 3 

Темперамент вид темперамента номинальная 4 
Творческий по-
тенциал  

Проявление видов 
творчества номинальная 5 

Ответственность 
индивидуальная 
оценка ответствен-
ности 

ранговая 6 

Корпоративная  культура 
Признание лидер-
ских качеств руко-
водителя  

индивидуальная 
оценка  номинальная 7 

Конфликтность факт наличия кон-
фликтной ситуации номинальная 8 

Эффективность 
коммуникации в 
организации 

индивидуальная 
оценка эффектив-
ности коммуника-
ционных каналов 

ранговая 9 
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Продолжение таблицы 12 
Принятие нравст-
венных норм пове-
дения внутри груп-
пы 

степень удовлетво-
ренности нравствен-
ными нормами группы 

ранговая 10 

Эффективность 
групповых норм 

индивидуальная оцен-
ка эффективности 
норм 

ранговая 11 

Сплочённость  факт наличия под-
групп номинальная 12 

Эффективность использования групповых ресурсов 
(эффективность синергии) 

Единство обще-
групповых ценно-
стей 

факт владения обще-
групповыми ценно-
стями 

номинальная 14 

Групповая актив-
ность при решении 
проблем 

уровень 
объединения ранговая 15 

Рациональность 
распределения ро-
лей в группе 

факт наличия ролей 
внутри группы номинальная 16 

Гибкость принятия 
решений в группе 

степень «демократи-
зации» группы ранговая 17 

Социально-демографические характеристики 

Пол Пол Номинальная 18 

Возраст Количество лет Интервальная 19 

Стаж работы в ор-
ганизации Количество лет Интервальная 20 

Образование Уровень образования Ранговая 21 
 

Определение исследуемой совокупности 
Исследуемая совокупность  - управленческие кадры, ра-

ботающие в НПС «Муслюмово» АК «Транснефть».  
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Общая численность менеджеров составляет 35 чело-
век. 

Выборочная совокупность – 15 человек, будет опро-
шена при помощи метода случайного отбора. 

 

Программа эмпирического исследования отношения  
населения г. Нижнекамска к коррупции  

 
Актуальность темы исследования. Одной из злободнев-

ных проблем современного мира является коррупция, кото-
рая представляет собой достаточно серьезную угрозу нацио-
нальной безопасности, так как она снижает эффективность 
рыночной экономики, разрушает существующие демократи-
ческие институты, подрывает доверие людей к правительст-
ву, усугубляет политическое и экономическое неравенство, 
порождает организованную преступность и т.п. 

Следует отметить, что в последнее время вопросам про-
тиводействия коррупции в России уделяется повышенное 
внимание. Политика в этой сфере приобретает черты сис-
темности. Наблюдается стремление политического руково-
дства страны охватить все наиболее значимые сферы обще-
ственных отношений, подверженных коррупционным рис-
кам. Особо в этом плане следует остановиться на этом нега-
тивном явлении, которое получило распространение на му-
ниципальном уровне. Коррупция в органах муниципальной 
власти ведет к неоправданным расходам из-за своего влия-
ния на распределение бюджетных средств и фондов. При-
быль, полученная через коррупционные связи, используется 
в секторе потребления или передается в иностранный бан-
ковский сектор, что влечет утечку капитала из экономики 
страны. Однако, несмотря на предпринимаемые государст-
вом и обществом меры, коррупция по-прежнему серьезно 
затрудняет нормальное функционирование всех обществен-
ных механизмов, препятствует проведению социальных пре-
образований и модернизации национальной экономики, вы-
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зывает в российском обществе серьезную тревогу и недове-
рие к органам всех уровней власти, создает негативный 
имидж России на международной арене. 

Конечно, победить коррупцию трудно, но возможно сни-
зить её уровень до определенного минимума и сформировать 
у населения негативное отношение к данному явлению. 

В Нижнекамском муниципальном районе, как и во мно-
гих других, существует проблема коррупции. Исследованию 
данной проблемы и посвящена данная работа. 

Цель исследования – изучить общественное мнение, сло-
жившееся у населения г. Нижнекамска и представителей ма-
лого бизнеса о коррупции и её распространении в Республи-
ке Татарстан. 

Объектом исследования выступят: население города 
старше 18 лет и представители малого бизнеса 

Предметом — мнение населения о коррупции, темпах её 
роста, объёме, распространённости и т.п. 

Гипотеза — коррупция воспринимается населением как 
неизбежное явление, что способствует её быстрому и повсе-
местному распространению. 

В соответствии с указанной целью и для проверки по-
ставленной гипотезы необходимо решить следующие задачи: 

- проанализировать глубину понимания явления насе-
лением, осознание им уровня распространённости коррупции 
и темпов её роста в Республике Татарстан; 

- изучить осознание населением влияния коррупции на 
малый бизнес в городе и сравнить эти данные с мнением 
представителей малого бизнеса; 

- выявить мнение населения о коррумпированности ор-
ганов местного самоуправления в Нижнекамском муници-
пальном районе. 

Логический анализ основных понятий 
 Антикоррупционная политика – научно обоснованная, 

последовательная и системная деятельность институтов го-
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сударства и гражданского общества, связанная с профилак-
тикой и сокращением негативного влияния коррупции, а 
также с устранением причин и условий, способствующих ее 
возникновению. 

 Взятка – деньги или иные материальные ценности и 
выгоды имущественного характера, незаконно предостав-
ляемые должностному лицу исключительно в связи с зани-
маемым им служебным положением за поддержку или по-
творство по службе, благоприятное решение вопросов, вхо-
дящих в его компетенцию, либо за выполнение или невы-
полнение в интересах дающего какого-либо действия.  

 Злоупотребление служебным положением – участие в 
сделках, приобретение должности или получение коммерче-
ского интереса, что несовместимо с официальным положени-
ем, с целью незаконного обогащения.  

 Коррупциогенный фактор – явление или совокуп-
ность явлений, порождающих коррупционные правонаруше-
ния или способствующих их распространению.  

 Коррупционное правонарушение – общественно вред-
ное либо общественно опасное деяние, обладающее призна-
ками коррупции, за которое нормативным правовым актом 
установлена гражданско-правовая, дисциплинарная, админи-
стративная или уголовная ответственность. 

 Коррупция – злоупотребление служебным положени-
ем для достижения личной или групповой выгоды, а также 
незаконное получение государственными служащими выго-
ды в связи с занимаемым служебным положением.  

 Субъекты коррупционных правонарушений – физиче-
ские и юридические лица, использующие свой статус вопре-
ки законным интересам общества и государства для незакон-
ного получения выгод, а также лица, незаконно предостав-
ляющие такие выгоды. 
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Таблица 13 
Логическая структура инструментария 

 
Операциональные  

понятия 
Индикаторы Тип шкалы 

измерения 
Задача 1 

Понимание сущности  
коррупции 

Составляющие  
коррупции 

Номинальная 

Распространённость  
коррупции и  

взяточничества в РТ 

Оценка  динамики 
Оценка частоты 
Название сфер 

Ранговая 
Ранговая 

Номинальная 
Задача 2 

Причины, мешающие раз-
виваться малому бизнесу 

Виды причин  Номинальная 

Столкновение предприни-
мателей с коррупционны-

ми ситуациями 

Частота столкновения 
Предмет столкновения 

Ранговая 
Номинальная 

Причины отказа предпри-
нимателей от дачи взятки 

Виды причин Номинальная 

Причины, по которым  
приходилось соглашаться  

с  «откатом» 

Возможные причины Номинальная 

Задача 3 
Столкновение с коррупци-
онными ситуациями  при 
обращении в органы госу-

дарственной и муници-
пальной власти 

Количество столкно-
вений в течении года 
Факт столкновения 

Предмет столкновения 

Интервальная 
 

Ранговая 
Номинальная 

Направления деятельности 
чиновников, которые  
являются наиболее  
коррупционными 

Индивидуальная 
оценка 

Номинальная 

Добровольность  
дачи взятки 

Степень добровольно-
сти 

Ранговая 

Эффективность антикор-
рупционной политики 

Индивидуальная 
оценка эффективности 

Ранговая 
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Программа эмпирического исследования  
влияния деятельности пресс-службы УВД  

на уровень законопослушности населения города 
 

Актуальность темы. В связи с реформированием орга-
нов внутренних дел огромное внимание уделяется их PR-
деятельности, что положительно сказывается на повышении 
репутации и улучшении имиджа данного института. Россия-
не хотят чувствовать себя защищенными и поэтому они про-
являют к деятельности органов внутренних дел повышенное 
внимание, а МВД, в свою очередь, старается обеспечить по-
стоянный диалог с населением. 

Для становления положительной репутации органов 
внутренних дел тратится много времени и сил. Однако пе-
риодически их репутация оказывается основательно запят-
нанной (например, недавние события в ОП «Дальний»), что 
подрывает доверие граждан к данному органу и формирует у 
населения не позитивный, а негативный имидж полиции.   

С принятием закона «О полиции» открылись новые воз-
можности для эффективного взаимодействия МВД России с 
общественностью и СМИ. Своевременное информирование о 
происходящих событиях, профессионализм и компетент-
ность в освещении деятельности МВД могут укрепить вза-
имное доверие между органами внутренних дел и граждана-
ми. Чем быстрее будет публиковаться достоверная информа-
ция, тем меньше будет рождаться мифов, и тем быстрее бу-
дет сформировано объективное общественное мнение о ра-
боте российских полицейских. Несомненно для оповещения 
деятельности органов внутренних дел необходимы высоко-
квалифицированные сотрудники пресс-центров для того, 
чтобы правильно преподнести информацию представителям 
СМИ, так как СМИ является одними из главных инструмен-
тов, через которые формируется общественное мнение.  
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В связи с этим возникает насущная потребность изуче-
ния влияния деятельности пресс-службы УВД г. Нижнекам-
ска на мнение городского населения о репутации полиции. 

Объектами исследования являются население г. Нижне-
камска и деятельность пресс-службы УВД, отраженная в 
СМИ. 

Предметом исследования являются мнение населения г. 
Нижнекамска о работе полиции (удовлетворенность, оценки 
и т.п.),  PR-акции, проводимые пресс-службой Нижнекамско-
го УВД, уровень и динамика правонарушений в городе и т.п. 

Цель исследования: выявить отношение населения к дея-
тельности нижнекамской полиции и проанализировать на 
основе статистических данных влияние проведенных учреж-
дением PR-акций на уровень совершенных населением пра-
вонарушений. 

Основная гипотеза: деятельность пресс-службы УВД г. 
Нижнекамска в определенной мере оказывает влияние на 
управление репутацией  полиции. 

Дополнительная гипотеза 1: проведение PR-акций 
пресс-службой Нижнекамского Управления ВД снизил уро-
вень правонарушений в городе. 

Дополнительная гипотеза 2: пресс-служба способствует 
формированию у граждан положительного имиджа полиции. 

Для осуществления поставленной цели необходимо ре-
шить ряд задач: 

1) провести контент-анализ периодических изданий го-
рода и выявить: 

а) количество и качество статей, освещающих PR-акции 
за 2007–2012 годы в электронных и печатных СМИ г. 
Нижнекамска; 
б) характер проводимых PR-акций за данный период 
времени; 
в) динамику и виды совершенных правонарушений за 
2007–2012 года; 
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г) мнение населения о деятельности милиции (полиции), 
представленное в СМИ. 
2) выявить корреляционные связи между проводимыми 

PR-акциями, уровнем правонарушений, позитивными и нега-
тивными оценками органов внутренних дел в печатных изда-
ниях; 

3) с помощью анкетного опроса изучить мнение населе-
ния: 

а) о каналах формирования общественного мнения о дея-
тельности нижнекамской полиции; 
б) об уровне удовлетворенности граждан работой ниж-
некамской полиции, а также выявить их отношение к 
данному органу после реформирования; 
в) об уровне доверия населения г. Нижнекамска к поли-
ции в целом и участковым уполномоченным полиции в 
частности; 
4) изучить распределение мнений респондентов по соци-

ально-демографическим характеристикам. 
 

Программа эмпирического исследования  
реализации муниципальной политики  

в сфере энергосбережения в г. Нижнекамске 
 

Актуальность темы исследования. Рассматривая про-
цесс энергосбережения и повышения энергоэффективности 
следует отметить, что особенно сложным является не орга-
низационно-техническое или экономическое сопровождение 
мероприятий в области энергосбережения, а изменение пове-
денческого «базиса» из привычек, стереотипов и шаблонов 
действий, как на уровне поставщиков энергоресурсов, так и 
на уровне потребителей. Решить такую задачу вряд ли воз-
можно лишь административными методами. Особенно, учи-
тывая то, что на практике остаются за пределами внимания 
всех трех субъектов территориального энергосбережения та-
кие инструменты как информационное освещение энерго-
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сберегающей деятельности, пропаганда энергоэффективного 
поведения, социальная реклама и др. 

  Энергосбережение на уровне отдельно взятого человека 
представляется нам достаточно серьезной проблемой, отли-
чительной особенностью которой является то, что власть (го-
сударство, регион, муниципальное образование или пред-
приятие/организация) зачастую не способна показать выгоду 
соответствующего индивидуального и/или корпоративного 
поведения. Кроме того, зачастую выгода весьма и весьма 
удалена или не всегда напрямую связана с экономическими 
выгодами.  

Другими словами, человек в своих стремлениях улуч-
шить качество своей жизни не всегда руководствуется лишь 
соображениями экономии финансовых ресурсов, наоборот, 
когда речь идет, например, о здоровье предпочитает тратить 
дополнительные денежные средства для покупки питьевой 
воды или качественного фильтра по очистке водопроводной 
воды и т.д.  

Возникает вопрос, каким образом «заинтересовать» по-
требителей энергоресурсов и, в частности, отдельного чело-
века в энергосбережении и необходимости следовать прин-
ципам энергоэффективности? 

Достичь положительного результата в данном вопросе 
можно путем информационной поддержки, пропаганды, обу-
чения со школьной скамьи принципам энергоресурсосбере-
жения.  

Поэтому задача муниципального энергосбережения за-
ключается не столько в перманентном ужесточении админи-
стративных требований и навязывании необходимых для 
страны вариантах энергосберегающего и энергоэффективно-
го поведения, сколько в изменении отношения общества к 
этой проблеме, смене потребительского шаблона поведения 
на более гуманистический, экологичный и экономически вы-
годный. 
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В Нижнекамском муниципальном районе, как и во мно-
гих других, существует проблема зависимости реализации 
мер по энергосбережению от человеческого фактора. Реше-
нию данной проблемы и посвящено данное исследование. 

Объектом исследования выступит население города 
Нижнекамска. 

Предметом исследования: мнение населения об энерго-
сбережении и готовность населения осуществлять энерго-
сберегающие мероприятия. 

Цель исследования: выявить проблемы, возникающие 
при реализации муниципальной политики энергосбережения 
в городе Нижнекамске. 

Можно выдвинуть следующую гипотезу: население го-
рода Нижнекамска в основном понимает и поддерживает 
деятельность органов муниципальной власти в области энер-
госбережения. 

Для достижения поставленной цели и подтверждения 
гипотезы необходимо решить ряд задач: 

1) выявить уровень понимания населением важности 
энергосбережения; 

2) проанализировать осведомлённость населения о дея-
тельности органов муниципальной власти в области энерго-
сбережения и установить уровень удовлетворенности этой 
деятельностью; 

3) определить готовность населения осуществлять энер-
госберегающие мероприятия. 

Логический анализ основных понятий 
 Энергосбережение – это реализация правовых, орга-

низационных, научных, производственных, технических и 
экономических мер, направляемых на эффективное исполь-
зование энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйст-
венной оборот возобновляемых источников энергии. 
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 Энергоэффективность – понятие  обозначающие 
возможность получать больший эффект при меньших затра-
тах энергии, а значит и меньших финансовых затратах на 
обеспечение организации топливно-энергетическими ресур-
сами. Эффективное использование топливно-энергетических 
ресурсов приводит к существенной экономии, как следствие 
- к заметному сокращению выплат по счетам за коммуналь-
ные услуги. 

 Показатель энергоэффективности – абсолютная или 
удельная величина потребления или потери энергетических 
ресурсов для продукции любого назначения, установленная 
национальными стандартами, стандартами организации, сис-
темами добровольной сертификации. 

 Энергетический  ресурс – носитель энергии, который 
используется в настоящее время или может быть полезно ис-
пользован в перспективе. 

 Энергопотребление – потребление энергетических ре-
сурсов, за исключением возобновляемых источников энер-
гии, гражданами, индивидуальными предпринимателями, 
юридическими лицами независимо от их организационно-
правовых форм для собственных нужд, в том числе связан-
ных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

 Методы сбора информации. При проведении исследо-
вания будет применяться анкетирование населения. 

Определение выборочной совокупности. Генеральная со-
вокупность составляет 227 132 человек. Выборочная сово-
купность – 100 человек, их них 50 женщин и 50 мужчин, в 
возрасте от 18 до 55 лет.  

Будет вестись простой случайный отбор респондентов.  
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Таблица 14 
Логическая структура анкеты 

 
Операциональные  

понятия Индикаторы Тип шка-
лы 

Задача 1 
Знание закона об энергосбереже-
нии 

Основные поло-
жения закона 

номи-
нальная 

Цель энергосберегающей полити-
ки 

Варианты воз-
можных целей 

номи-
нальная 

Знание о дефиците энергомощно-
стей 

Факт ответа ранговая 

Причины дефицита энергомощно-
стей 

Варианты при-
чин 

номи-
нальная 

Осведомленность о методах энер-
госбережения 

Виды методов номи-
нальная 

Задача 2 
Мероприятия муниципального 
образования по энергосбережению 

Факт ответа ранговая 

Знание видов мероприятий по 
энергосбережению 

Виды мероприя-
тий 

номи-
нальная 

Причина слабой реализации энер-
госберегающей политики 

Варианты при-
чин 

номи-
нальная 

Знание о существовании програм-
мы 

Факт ответа ранговая 

Удовлетворенность политикой 
муниципалитета в сфере  энегрос-
бережения 

Степень удовле-
творенности 

ранговая 

Задача 3 
Эффективность мер по мотивации 
населения к энергосбережению 

Степень удовле-
творенности  

ранговая 

Стимулирование населения с по-
мощью счетчиков 

Сила стимула ранговая 

Методы  энергосбережения, ис-
пользуемые населением 

Варианты мето-
дов 

номи-
нальная 

Бытовая техника в сфере энерго-
сбережения 

Степень интере-
са 

ранговая 
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Продолжение таблицы 14 
Использование энергосберегаю-
щих ламп 

Варианты обо-
рудования 

номинальная 

Использование энергосберегаю-
щих систем отопления 

-»- номинальная 

Оплата водоснабжения -»- номинальная 
Удовлетворенность тарифами Степень удов-

летворенности 
ранговая 

Влияние финансового кризиса к 
стимулированию энергосбереже-
ния 

Степень влия-
ния 

ранговая 

Желание населения использовать 
энергосберегающие технологии 

Сила желания 
 

ранговая 

Социально-демографические характеристики 
Род занятий Род деятельно-

сти  
номинальная 

Возраст Возраст  интервальная 
 

Программа эмпирического исследования  
регулирования межэтнических отношений в 

муниципальном образовании 
 

Обоснование проблемы исследования.  Состояние межэт-
нических отношений в отдельном регионе и в отдельном му-
ниципальном образовании является существенным фактором, 
влияющим на стабильность его социоэкономического разви-
тия. В Республике Татарстан выстроена система управления 
межнациональными отношениями, что является конституци-
онной прерогативой Президента РТ, а общая координация 
этой сферы возложена на Управление по вопросам внутрен-
ней политики Президента РТ и входящий в его состав отдел 
этнической политики.  
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В Нижнекамском муниципальном районе формирование 
стабильных межнациональных отношений  является одним 
из  предметов  деятельности нескольких подразделений ис-
полнительного комитета района: Управления культуры, 
Управления образования, Управления дошкольного образова-
ния, Управления по делам молодежи и спорту, в каждом из 
которых имеется отдельный специалист, курирующий данное 
направление. Для координации этой многообразной деятель-
ности в составе исполнительного комитета района создан  
Отдел по связям с общественными формированиями и на-
циональным вопросам. В целом за состояние межнациональ-
ных отношений в муниципальном образовании согласно их 
должностным обязанностям отвечает заместитель руководи-
теля исполнительного комитета по социально-культурным 
вопросам. 

В  составе представительных органов и города и района 
созданы и работают постоянные депутатские комиссии Сове-
та по образованию, культуре, национальным вопросам и 
спорту. При Совете Нижнекамского муниципального района  
активно действует  ряд межведомственных комиссий, среди 
них антитеррористическая, по реализации законодательства о 
языках Республики Татарстан и ряд других. Состояние ме-
жэтнических и межконфессиональных отношений  находятся 
также в зоне внимания Общественного совета и других об-
щественных формирований, в том числе, филиала Ассамблей 
народов Татарстана.  

Таким образом, в формирование стабильных межнацио-
нальных отношений вовлечены не только органы МСУ, но и 
целый ряд институтов гражданского общества, что требует 
стройной системы управления этой деятельностью и коорди-
нирования  участия в ней различных подразделений органов 
МСУ.  

 
 



79 
 

Как показывают исследования, проводимые в городе в 
предыдущие годы, состояние межэтнических отношений в  
Нижнекамском муниципальном районе оценивается как 
«спокойное». Однако специфика деятельности национально-
культурных формирований  предполагает проведение множе-
ства мероприятий с различными аудиториями по сохранению 
и возрождению родного языка, традиций и обрядов. Город же 
в настоящее время не имеет муниципального Дома культуры 
или Дома дружбы народов, что вызывает дополнительные 
финансовые сложности у НКО при организации культурно-
массовых мероприятий. Отсутствие соответствующей ин-
фраструктуры при ограниченных возможностях оказания ма-
териальной помощи со стороны МСУ, поскольку Бюджетный 
кодекс позволяет оказывать ее только в форме муниципаль-
ных грантов, требует поиска и других разрешенных законом   
источников финансирования. Одновременно органы власти 
сталкиваются с отсутствием эффективного механизма «об-
ратной связи», что мешает своевременно корректировать  
тактику управления и взаимодействия с национально-
культурными формированиями. 

Управленческая деятельность в этой сфере  нуждается в 
изменениях. Однако, для того, чтобы выявить пути такой мо-
дернизации, необходимо осмыслить место и роль Отдела по 
связям с общественными формированиями и национальным 
вопросам Нижнекамского муниципального района, на кото-
рый возложены обязанности главного координатора взаимо-
действия национально-культурных формирований с органами 
местной власти. Именно этому и будет посвящено данное ис-
следование.  

Цель исследования – изучить систему работы органов ме-
стного самоуправления Нижнекамского муниципального 
района   по формированию  в НМР стабильных межнацио-
нальных отношений. 
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Объектом исследования являются документы, отражаю-
щие практику взаимодействия органов МСУ с национально-
культурными  и конфессиональными общественными орга-
низациями по формированию стабильных межнациональных 
отношений. 

Предметом исследования являются формы и методы по 
формированию стабильных межнациональных отношений. 

Основная гипотеза – преобладающими методами рабо-
ты  Отдела с национально-культурными формированиями и 
конфессиональными организациями являются методы прямо-
го воздействия с широким использованием поручений, пря-
мых указаний, зачастую носящих приказной характер, а ос-
новными формами - сбор планов (недельных, месячных, 
квартальных сбор, годовых), а также отчетов о проделанной 
обществами работе, в то время как общества больше нужда-
ются в материальной помощи при организации их работы. 
Такое положение дел может привести к снижению активно-
сти деятельности НКО. 

Дополнительная   гипотеза – статус  и полномочия Отде-
ла и нечетко  прописанный    в  Положении об Отделе  меха-
низм его взаимодействия  с другими подразделениями Ис-
полнительного комитета, имеющими статус «Управление»  
снижает эффективность Отдела как координирующего орга-
на.  

Для утверждения или опровержения основной гипотезы 
необходимо решить следующие задачи: 

- проанализировать  планы и отчетность Отдела, а также   
планы и отчетность национально- культурных формирований 
за период с 2009 года по 2011 годы;  

- определить  наиболее часто используемые формы рабо-
ты Отдела с курируемыми им субъектами. 
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Для утверждения или опровержения дополнительной ги-
потезы необходимо решить следующие задачи:  

- провести анализ официальных  обращений  Отдела в  
Управление культуры, Управление образования, Управление 
дошкольного образования, Управление по делам молодежи и 
спорту, другие подразделения Исполкома и Совета НМР; 

- изучить механизм работы Отдела с данными подразде-
лениями.  

Логический анализ основных понятий  
В соответствии с целью, гипотезами и  задачами иссле-

дования логическому анализу подлежат такие понятия, как 
«координация»,  «план», «отчет», «система информации», 
«полномочия», 

 Координация – это функция управления и метод орга-
низации связей. Отношения координации обеспечивают об-
мен информацией, согласование и объединение действий на 
основе субсидиарности и паритетности, комплексность и 
системность звеньев управления.  

 Система информации: исходящая информация – до-
кументы, создаваемые в системе управления; внешняя ин-
формация – сведения из организаций, участвующих в про-
цессе управления.  

 План – это специфический  акт управления, решение, 
посредством которого определяются конкретные результаты 
(как задачи) для выполнения намеченной цели в какой-либо 
сфере деятельности организации в течение установленного 
срока. 

 Отчет – это специфический  акт управления, вид ис-
ходящей информации, отражающая ход управленческого 
процесса. 

 Полномочия – совокупность прав и обязанностей. 
юридически закрепленных за должностью и обеспечиваю-
щих возможность должностному лицу осуществлять свои 
функции в рамках установленной для него компетенции. 



82 
 

 Таблица 15 
Логическая структура инструментария 

 
Объекты анализа Единицы анализа 

Планы работы 

Периодичность; 
Детальность; 
Результативность; 
Системность; 
Ответственные; 
Виды мероприятий 

Отчеты 
Количество проведенных мероприятий; 
Детальность; 
Виды мероприятий 

Совещания 
Периодичность проведения; 
Рассматриваемые проблемы; 
Количество и круг участников 

 
Метод сбора информации – анализ следующих документов: 

- Положение об Отделе по связям с общественными 
формированиями и национальным вопросам Нижнекамского 
муниципального района;  

- должностные инструкции сотрудников Отдела; 
- отчеты о работе Отдела за 2009-2011 годы; 
- планы работы Отдела за 2009-2011 годы; 
- отчеты о выполнении «Программы по сохранению, 

изучению и развитию языков и культур народов, проживаю-
щих в Нижнекамском муниципальном районе на 2008-2013 
годы» за 2008-2011 годы;  

- планы работы и отчётность национально-культурных 
религиозных объединений района за 2009-2011 годы; 

- официальные письма Отдела в  Управление культуры, 
Управление образования, Управление дошкольного  образо-
вания, Управление по делам молодежи и спорту, другие под-
разделения Исполкома и Совета НМР; 

- протоколы совещаний в Отделе за 2009-2011; 
- протоколы заседаний Совета филиала. 
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