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Аннотация: Исследование, результаты которого приведены в данной работе, на-
правлено на выявление роли градообразующих предприятий в решении проблем 
моногородов. В качестве эмпирических данных использованы результаты кон-
тент-анализа сайтов моногородов, анализ комплексных инвестиционных планов, 
статистических данных и данных социальных отчетов ряда градообразующих 
предприятий. В статье рассматриваются направления деятельности градообразую-
щих предприятий в территориях их присутствия по созданию условий для разви-
тия предпринимательства, созданию новых рабочих мест в отличных от основной 
деятельности отраслях. Это позволяет диверсифицировать рынок труда моногоро-
дов и снизить напряженность на рынке труда. Перспективными направлениями, 
поддерживаемыми градообразующими предприятиями, являются диверсификация 
собственного производства, профессиональная ориентация молодежи, обучение 
и переобучение населения, развитие социального предпринимательства. В ре-
зультате проведенного исследования разработаны модели, способствующие ком-
плексному развитию территорий моногородов. В работе акцент делается на необ-
ходимость привлечения местного сообщества для реализации планов и программ 
градообразующих предприятий по развитию территорий их присутствия.
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Замедление темпов экономического роста в Россий-
ской Федерации специалисты связывают с разными 
проблемами – это и низкий уровень производитель-
ности труда, и недостаточный уровень квалификации 
работников, и несовершенство кредитно-налоговой 
политики, и структурные особенности, одной из ко-
торых является формирование большого количества 
монопрофильных территорий. В соответствии с по-
ручением Президента России [1] Правительство РФ 
организовало комплексный мониторинг социально- 
экономического положения муниципальных образо-
ваний, входящих в перечень монопрофильных муни-
ципальных образований (моногородов), и разработало 
государственную программу «Комплексное развитие 
моногородов». Для Кемеровской области эта проблема 
является особенно актуальной, так как в регионе все 
города, кроме г. Кемерово, являются монопрофильны-
ми. Их развитие зависит от одной отрасли: угольной, 
металлургии, машиностроения или железной дороги. 
Сегодня в таких городах проживает более 70 % жи-
телей. По данным Росстата в 2016 г. в территориях 
с наиболее сложным социально-экономическим по-
ложением (в том числе во взаимосвязи с проблемами 
функционирования градообразующих организаций) 

в Кемеровской области проживало более 127 тыс. 
человек, 179 тыс. человек проживали в городах, где 
имеются риски ухудшения социально-экономического 
положения [2].

В соответствии с распоряжением Коллегии Админи-
страции Кемеровской области развитие моногородов 
выделено как одно из стратегических направлений раз-
вития региона. В плане социально-экономического раз-
вития Кемеровской области на 2017 год предусмотрена 
целевая поддержка моногородов. Предполагается, что 
она должна оказываться из средств некоммерческой 
организации «Фонд развития моногородов», основ-
ным финансовым источником которой являются суб-
сидии из федерального бюджета. Такого рода усилия 
власти формально направлены на обеспечение инве-
стиционной привлекательности моногородов и разви-
тие соответствующих территорий. Фактически данная 
поддержка далеко не всегда является действенной. Для 
реализации вышеназванного стратегического направ-
ления развития Кемеровской области в регионе разра-
ботана своя государственная программа [3], в которой 
в числе других сформулированы следующие задачи:
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– реализация инвестиционных проектов, направ-
ленных на развитие видов деятельности, не относя-
щихся к профильным для экономики моногородов;

– поддержание стабильности на рынке труда 
моногородов;

– снижение уровня монопрофильности муниципаль-
ной экономики моногородов Кемеровской области.

Одной из первоочередных задач является активиза-
ция работы, направленной на развитие производств, не 
связанных с деятельностью градообразующих пред-
приятий в моногородах области, а также инновацион-
ного сектора, что приведет к повышению уровня ди-
версификации экономики региона [4]. Распоряжением 
Правительства РФ [5] дополнен список показателей, 
по которым должен вестись мониторинг, среди них 
группа показателей, направленных на исследование 
состояния именно градообразующих организаций:

1) оценка устойчивости деятельности градообразу-
ющей организации;

2) среднесписочная численность работников градо-
образующей организации;

3) создание рабочих мест, не связанных с градо-
образующей организацией;

4) оценка населением социально-экономической 
ситуации в муниципальном образовании и др.

Уровень социально-экономического развития моно-
городов во многом формируется градообразующими 
предприятиями, что оказывает существенное влияние 
на уровень жизни населения. В то же время развитие 
инфраструктуры моногорода, деятельность муници-
пальных и региональных властей формируют среду, 
в которой функционирует градообразующее пред-
приятие. В ряде случаев эта среда оказывает реша-
ющее воздействие на бизнес, поэтому разрабатывать 
стратегию развития моногорода необходимо в тесном 
контакте с градообразующим предприятием. Следует 
находить способы урегулирования интересов террито-
рии и градообразующего предприятия.

В своем исследовании мы изучили деятельность 
целого ряда градообразующих предприятий, присут-
ствующих как в городах Кемеровской области, так и за 
ее пределами. В данной статье мы отметим деятель-
ность лишь одного из исследуемых предприятий и по-
пытаемся оценить степень влияния градообразующе-
го предприятия на процессы диверсификации рынка 
труда г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. Ле-
нинск-Кузнецкий городской округ относится к катего-
рии монопрофильных городов, особенностями разви-
тия которого являются следующие:

– высокий уровень зависимости от деятельности 
градообразующего предприятия АО «СУЭК-Кузбасс»;

– высокая степень износа основных фондов;
– естественная убыль населения;
– высокая дотационность бюджета [6].
АО «СУЭК-Кузбасс» входит в структурную группу 

компаний акционерного общества «Сибирская угольная 
энергетическая компания» (АО СУЭК). СУЭК – круп-
нейшее в России угольное объединение и единственная 
отечественная компания, входящая в число лидеров ми-
рового угольного рынка по объемам добычи угля.

Предприятия СУЭК расположены в Республике Бу-
рятии, Кемеровской области, Красноярском, Примор-
ском и Забайкальском краях. Для 11 городов и поселков 
предприятия компании – градообразующие. В компа-
нии работает более 33 тыс. сотрудников. Социальные 
программы в 2017 г. у СУЭК можно разделить на следу-
ющие несколько основных направлений [7]:

– экология;
– образование;
– спорт и здоровый образ жизни;
– здравоохранение;
– благоустройство и развитие инфраструктуры;
– досуг, культура, реализация творческого потенциала;
– совершенствование местного самоуправления;
– поддержка социальной и предпринимательской 

активности населения, создание возможностей для 
самореализации;

– доступное жилье и коммунальные услуги.
Курсивом выделены те направления, которые на-

правлены на диверсификацию рынка труда.
Программы взаимодействия с местными сообще-

ствами реализуются на всех ключевых предприятиях 
компании. В общей сложности в течение 2016 г. СУЭК 
реализовала 150 социальных и благотворительных про-
ектов в регионах своего присутствия. Объем социаль-
ных инвестиций компании составил 15 млн долл. США.

С 2010 г. на территории Ленинск-Кузнецкого го-
родского округа реализуется Программа «Повышение 
эффективности ресурсов развития моногородов» [8]. 
Программа реализуется по двум тематическим направ-
лениям социально ориентированной деятельности:

1. Формирование и развитие региональных профес-
сиональных кадров:

– профессиональное самоопределение школьни-
ков и учащихся профессиональных образовательных 
учреждений;

– формирование профессиональных образователь-
ных программ нового типа, основанных на профес-
сиональных стандартах по профессиям угледобываю-
щей отрасли.

2. Обеспечение самозанятости и самореализации 
населения:

– развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства;

– трудовые отряды;
– поддержка и развитие инициатив местных 

сообществ.
К основным результатам реализации проектов мож-

но отнести:
– проведение обучающих мероприятий для пред-

ставителей администрации, предпринимателей, пред-
ставителей социальной сферы по выстраиванию 
государственно-частного партнерства на муници-
пальном уровне;

– проведение картирования территории, исходя из 
ее особенностей, запросов муниципальных властей 
и потребностей общественности;

– создание муниципального Ресурсного центра 
профессионального самоопределения детей и молоде-
жи, где за годы работы более 3,7 тыс. молодых людей 
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получили необходимую информационную поддержку, 
определившую их профессиональный выбор.

Считая малый и средний бизнес перспективным 
инструментом диверсификации рынка труда в моно-
профильных городах и поселках, Компания в 2014 г. 
реализовала проект «Молодежное предприниматель-
ство». Целью проекта стало развитие социальной ини-
циативности и навыков предпринимательства у раз-
личных возрастных категорий местных сообществ. 
Еще одна инициатива «СУЭК-Кузбасс» – проект 
«Школа социального предпринимательства» – заняла 
первое место в номинации «Лучшая программа (про-
ект) корпоративной благотворительности в стратегии 
развития компании». Проект «Профессиональное са-
моопределение», который реализуется СУЭК-Кузбасс, 
стал лауреатом номинации «Лучшая программа (про-
ект), способствующая развитию профессионального 
образования в РФ». Десять лет подряд СУЭК-Кузбасс 
организует и проводит детский творческий конкурс 
«Наш СУЭК!, Наш Кузбасс!».

Рассмотренные выше инициативы градообразую-
щего предприятия являются положительным приме-
ром взаимодействия градообразующего предприятия 
с городскими властями. Однако такая ситуация не яв-
ляется типичной.

Во-первых, градообразующие предприятия не всег-
да считают возможным для себя участвовать в дан-
ных проектах из-за ограничений в нормативных до-
кументах, запрещающих получать государственные 
субсидии на развитие градообразующих предприятий 
в моногородах. Во-вторых, градообразующие пред-
приятия не видят способа своего участия в модерни-
зации моногорода, диверсификации рынка труда, кро-
ме как через механизм благотворительных акций, что 
следует из изученных социальных отчетов.

Обобщение опыта СУЭК показало, что одним из 
перспективных направлений деятельности градо-
образующих предприятий в монопрофильных терри-
ториях является вовлечение в проект по изменению 
моногорода самих его жителей. В настоящее время 
общественность исключена из системы принятия 
решений, и ее роль сведена до пассивного благопо-
лучателя, потребителя, что в свою очередь снижает 
эффективность самих проектов. Население, не владея 
информацией, не видя перспектив развития моногоро-
да, продолжает уезжать из него.

Основными исполнителями мероприятий являются 
органы местного самоуправления и служба занято-
сти населения. Роль собственников градообразующих 
предприятий незначительна, а в некоторых случаях 
ничтожна. В региональных программных документах 
не прослеживается и роль местного сообщества в ре-
шении вопросов диверсификации рынка труда регио-
на, что, на наш взгляд, способствует укреплению па-
тернализма и развитию политики иждивенчества [9].

Необходимо, изучив положительный опыт взаи-
модействия муниципалитетов и градообразующих 
предприятий, построить модель территориального 
развития монопрофильных территорий, которая бы 
учитывала региональную специфику, опиралась на 

человеческий потенциал и особенности менталитета 
местного управления. В настоящее время в большин-
стве моногородов действует такая модель взаимодей-
ствия всех участников, которая не позволяет связать 
их деятельность для достижения единой цели, направ-
ленной на стабильное развитие моногорода. При сло-
жившейся ныне модели, когда в центре – градообра-
зующее предприятие (часто испытывающее очень 
большие финансовые, производственные трудности), 
а власти, бизнес и местное сообщество являются 
лишь дополнительными компонентами, ощутимых 
результатов достичь трудно. Устойчивое развитие 
территории возможно только при сильных позициях 
градообразующего предприятия, любые проблемы 
социально-экономического характера, которые могут 
привести к неустойчивому развитию предприятия, 
влекут за собой нестабильность всего муниципаль-
ного образования, именно эта ситуация наблюдается 
в большинстве монопрофильных территорий. В такой 
модели нет взаимодействия со всеми заинтересован-
ными сторонами, мнения стейкхолдеров в развитии 
муниципального образования не учитываются, ка-
ждая сторона существует сама по себе, что ведет к не-
устойчивости самой модели.

В своем исследовании мы направили усилия на фор-
мирование такой модели территориального развития, 
которая была бы направлена на оптимизацию ресурсов 
развития моногорода, в том числе на диверсификацию 
рынка труда, обеспечение занятости и самозанятости 
населения, повышение качества жизни моногорода, 
качества человеческого капитала и внедрение иннова-
ционных технологий и подходов в социальную сферу.

Мы предлагаем модель (рис. 1) территориального 
развития, которая делает упор на анализ состояния тер-
ритории, выявление возможных вариантов ее развития 
и соотнесения с проблемами ментальности, определе-
ния инструментов реализации и осуществления ана-
лиза и контроля. Особое место в модели необходимо 
уделить цикличности, т. е. развитие не имеет конечной 
точки, только контрольные. По достижении контроль-
ной точки проводится анализ результатов, корректи-
ровка целей и т. д. И главной особенностью является 
включение в эту работу местного сообщества.

Мониторинг развития территорий и местного со-
общества необходимо реализовывать с помощью 
комплексных социологических исследований, кла-
стерных опросов, получения обратной связи по ре-
зультатам хода мероприятий. Необходимо системати-
ческое проведение картирования территории, исходя 
из ее особенностей, запросов муниципальных вла-
стей и потребностей местного сообщества [10].

Важным моментом является определение заинте-
ресованных сторон (стейкхолдеров), их количество 
будет зависеть от особенностей территории. Можно 
условно разделить их на три группы:

– органы власти (местное самоуправление, реги-
ональные власти, представители федеральных орга-
нов власти);

– субъекты экономики на территории (градообра-
зующие предприятие, муниципальные предприятия 
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Рис. 1. Модель территориального развития
Fig. 1. Model of territorial development

и организации, местные представители среднего 
и малого бизнеса, предполагаемые инвесторы, в том 
числе из других территорий);

– местное сообщество (жители территории, мест-
ные активисты, представители некоммерческих об-
щественных организаций).

Для выстраивания эффективного взаимодействия данных групп мы выделили преимущества совместного 
участия в решении проблем моногорода (таблица).

Таблица. Преимущества совместного участия в решении проблем моногорода
Table. The advantages of joint participation in solving the problems of a single-industry city

Для органов власти Для субъектов экономики Для местного сообщества
– выявление проблем муниципа-
литета;
– изменение поведения горожан с 
«потребительского» на «партнер-
ское»;
– развитие государственно-част-
ного партнерства;
– привлечение внебюджетных 
средств к реализации проектов 
городского развития;
– увеличение доверия к органам 
власти.

– определение новых возможно-
стей для развития бизнеса;
– привлечение инвестиций;
– развитие социально-экономиче-
ского партнерства;
– повышение качества человече-
ского капитала;
– повышение лояльности персо-
нала;
– привлечение и удержание 
квалифицированных кадров.

– включенность в решение 
проблем территории;
– повышение уровня влияния 
горожан на процессы территори-
ального развития;
– возможность реализации 
собственных инициатив;
– повышение качества и эффек-
тивности проектов городского 
развития.

Необходимо отдельно выделить преимущества, 
получаемые градообразующим предприятием при 
включенности в решение проблем территории при-
сутствия. В современных условиях градообразующее 
предприятие сталкивается с рядом проблем: с одной 
стороны, это высвобождение персонала, а с другой – 
возрастающая потребность в высококвалифицирован-
ных кадрах. Также важно отметить, что, как правило, 
в моногородах возникает проблема трудоустройства 
других членов семей сотрудников градообразующего 
предприятия. Поэтому включение градообразующего 
предприятия в реализацию модели территориального 
развития и диверсификацию рынка труда моногорода 
позволяет получить следующие преимущества:

– возможность трудоустройства высвобождающегося 
персонала на предприятия малого и среднего бизнеса;

– переобучение персонала градообразующего пред-
приятия с использованием возможностей местных 
центров занятости и образовательных организаций на 
востребованные специальности самого предприятия;

– создание новых рабочих мест в территории при-
сутствия для высвобождаемого персонала с рассмо-
трением смежных и альтернативных направлений 
деятельности (транспортного, ремонтно-монтажного, 
строительного и т. д.);

– повышение лояльности персонала через создание 
комфортной среды для проживания семей сотрудни-
ков на территории присутствия;

Исследование проблемы, 
мониторинг социальной ситуации 

и оценки их реализации 
независимыми и корпоративными 

экспертами

Определение 
заинтересованных 

сторон 
(стейкхолдеров)

Совместная 
постановка целей, 

задач, 
проектирования

Реализация, 
апробация 

проекта

Анализ 
результатов 

проекта, 
тиражирование
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– привлечение высококвалифицированных специа-
листов и их удержание;

– формирование имиджа предприятия как экономи-
чески устойчивого и социально ответственного.

По нашему мнению, возможности местного сооб-
щества в решении проблем моногородов недооценены 
и поэтому жители в них являются часто пассивными 
наблюдателями гибели монотерриторий. С участием 
градообразующих предприятий можно сформировать 
у местного сообщества потенциал развития, базу зна-
ний для самостоятельного решения проблем моного-
родов. Развитие человеческого капитала – основное 
условие устойчивого развития моногорода.

Модель вовлечения местного сообщества будет яв-
ляться важным инструментом содействия активности 
и инициативности местного сообщества. Консульта-
ционные и обучающие мероприятия способствуют 
повышению профессионализма и компетентности 
человеческих ресурсов моногорода. Основным кри-
терием эффективности данной модели является со-
здание на территории моногорода «точек роста» (это 
созданное в результате реализации социального про-
екта учреждение (или организация), способствующее 
повышению качества жизни на территориях), которое 

сможет привлекать инвесторов, средства федерально-
го и регионального бюджетов на развитие территорий. 
Наличие таких «точек роста» расширяет возможности 
местного сообщества самостоятельно решать задачи 
социально-экономического развития и, как следствие, 
рост социальной стабильности на территории.

Необходимо еще раз остановиться на роли гра-
дообразующего предприятия в процессе диверси-
фикации рынка труда монопрофильной территории 
с учетом представленной модели территориального 
развития. Как мы уже отмечали [11], основной зада-
чей социально-ответственного градообразующего 
предприятия является реализация комплекса меро-
приятий, направленных на повышение качества жиз-
ни в территории присутствия. Для определения при-
оритетных мероприятий и направлений необходимо 
привлечение экспертов к мониторингу социальной 
ситуации как с внешнего периметра, так и из числа 
местного сообщества.

В свою очередь модель развития монопрофильной 
территории можно разбить на составляющие (на-
правления), способствующие диверсификации рынка 
труда монопрофильной территории, представленные 
на рисунке 2.

Рис. 2. Направления диверсификации рынка труда монопрофильной территории
Fig. 2. Directions for the diversification of the labor market of a mono-profile territory

Реализация данных направлений должна осущест-
вляться с учетом особенностей конкретной терри-
тории, качества ее человеческого потенциала, уров-
ня органов местного самоуправления и готовности 

градообразующего предприятия оказывать влияние 
на процессы диверсификации рынка труда монопро-
фильной территории.
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Abstract: The study presented in this paper is aimed at identifying the role of city-
forming enterprises in solving problems of single-industry towns. As empirical data, 
we used the results of a content analysis of Internet sites of monotowns, an analysis 
of the comprehensive investment plans, statistical data and social reports of several 
core enterprises. The article shows activities of core enterprises on the territories of 
their presence aimed at creation of conditions for business development, and creation 
of new jobs in non-core industries. This allows one to diversify the labour market of 
monocities and to reduce tensions on the labor market. Promising directions, supported 
by core enterprises, include diversification of their own production, professional 
orientation of youth, training and retraining of the population, and the development of 
social entrepreneurship. The study has brought about several models, which promote the 
comprehensive development of the territories of monotowns. The emphasis of the work 
is on the need to involve the local community to implement plans and programs of city-
forming enterprises for the development of their territories of presence.
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