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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА: 

СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ 
 

© Брит Н.В. 
Северская государственная технологическая академия, г. Северск 

 
Корпоративная культура – очень сложное явление, где есть видимая и 

невидимая составляющие. К видимым составляющим относятся символи-

ка, форма одежды, мифы, легенды, язык организации и физическая орга-

низация пространства офисов и производственных подразделений. К не-

видимой составляющей относится система убеждений и ценностей, разде-

ляемая сотрудниками и в значительной степени определяющая их поведе-

ние.  

Формирование корпоративной культуры трудный процесс, в котором 

присутствуют стихийные и сознательные моменты. Стихийность состоит 

в том, что со стороны отдельных работников и общества в организацию 

привносятся определенные ментальные модели. Будучи нерегулируемым, 

этот процесс может привести к формированию аморфной, внутренне про-

тиворечивой системы взглядов, разлагающим образом, действующим на 

сотрудников организации. Так внедрение идей предпринимательства в 

общественное сознание в последнее десятилетие привело не только к 

формированию узкого слоя предпринимателей. Став элементом культуры 

некоторых организаций, оно привело к развитию внутреннего сепаратиз-

ма, высокой конфликтности, текучести кадров, нежеланию заниматься 

производительным трудом. Стихийные моменты в формировании культу-

ры очень сильны, поэтому важен учет этих факторов со стороны менедж-

мента организации. Вместе с тем, в формировании культуры присутству-

ют и сознательные моменты. Само понятие «культура» происходит от 

слова «выращивать». То есть корпоративная культура не возникает в ор-

ганизации сама по себе, а является продуктом целенаправленных усилий 

большого круга лиц. Именно рассмотрению аспектов сознательного фор-

мирования культуры и ее поддержания посвящена настоящая статья.  

При формировании и поддержании корпоративной культуры очень ве-

лика роль лидера (руководителя) организации. Эта роль прослеживается 

по четырем ключевым направлениям: 

1. Лидер создает систему положительных образов, образцов поведе-

ния, на которые должны ориентироваться работники организации. В каче-

стве положительных образов можно рассматривать: профессионализм, 

ответственность, трудолюбие, позитивный подход к жизни, преданность 

организации и т.д.  
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2. Лидер учит сотрудников мыслить конструктивно. Как говорил один 

из руководителей: «Не носите мне проблемы, носите мне решения». Дей-

ствительно, часто члены коллектива склонны критиковать существующее 

положение вещей, но не ориентированы, а часто и просто не способны 

сделать реальные предложения, направленные на улучшение деятельно-

сти организации. 

3. Лидер отвечает за набор сотрудников. На этапе набора он должен 

проанализировать ситуацию и сформировать обоснованное представление 

относительно соответствия сотрудника культуре организации или его 

способности воспринять эту культуру. Если на два вышеперечисленных 

вопроса получен отрицательный ответ, то работника принимать нельзя, 

так как он, либо не приживется в организации, либо будет приносить яв-

ный вред, ориентируя работников на иные ценности, губительно действуя 

на их сознание. Наиболее ответственным моментом является формирова-

ние лидером собственной команды, «ядра организации», так как конфликт 

культур здесь наиболее опасен, легко может привести как к значительно-

му снижению эффективности работы организации, так и к ее распаду. 

4. Лидер воспитывает чувство гордости за организацию, позволяющую 

рассматривать, как самостоятельную ценность право сотрудников при-

надлежать к ней. Право на членство может стать объектом стремлений, а 

его обретение может рассматриваться как награда. 

Особенно велика роль лидера в формировании корпоративной культу-

ры на этапе создания организации. Очень важно выделить три фазы соз-

дания организации. Первая фаза – лидер создает организацию. Здесь клю-

чевую роль играет система ценностей и убеждений, которая имеется у 

лидера. Для того чтобы «дело пошло» лидер должен быть дальновидным 

и «глубоко верующим» человеком, не в смысле религиозном, а в смысле 

убежденности и принципиальности при совершении конкретных дейст-

вий. Вторая фаза – формирование лидером управленческой команды, кру-

га наиболее доверенных лиц, которые разделяют ценности лидера, обла-

дают соответствующими профессиональными навыками, готовы прила-

гать значительные усилия и, возможно, нести лишения в процессе разви-

тия организации. Третья фаза – присоединение к организации новых лиц и 

формирование ее истории. Здесь ключевая роль лидера проявляется в его 

ответственности за набор сотрудников. 

На этапе устойчивого функционирования организации остро стоит во-

прос поддержания и сохранения корпоративной культуры. Для этого не-

обходимо, кроме целенаправленных усилий лидера, создать систему, ко-

торая бы через регулирование ряда направлений деятельности организа-

ции обеспечивала решение стоящих перед нею задач. К этим направлени-

ям относятся: 

 набор персонала; 
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 социализация сотрудников; 

 меры вознаграждения, наказания сотрудников; 

 планирование карьеры и продвижение. 

Набор выполняет функцию фильтра, призванного обезопасить органи-

зацию от проникновения в нее лиц, способных негативно повлиять на по-

ведение сотрудников, на их отношение к работе, конфликтность и мо-

ральный климат в организации. К сожалению, в большинстве из 28 иссле-

дованных нами организаций, действующих на территории Томска и Том-

ской области, факторы культурного плана вообще не учитываются при 

приеме на работу. Причин такого положения несколько: 

 кадровые службы делают упор на профессиональные качества ра-

ботника, на наличие у него вредных привычек и проступков на пре-

дыдущих местах работы. Вопросы относительно внутренней систе-

мы ценностей и убеждений многими руководителями недооцени-

ваются и, как следствие, не рассматриваются; 

 у кадровиков есть мнение, что они (даже при очень высокой квали-

фикации) неспособны выполнить такую работу как идентификации 

культуры соискателя на рабочее место. Очень распространенное 

мнение: «Мы всегда берем кота в мешке, а затем уже внимательно 

смотрим, как он себя проявит». 

Социализация сотрудников может рассматриваться как самостоятель-

ное направление работы. В современной зарубежной литературе четко 

разграничиваются два вида процедур, которые разрабатываются для вновь 

прибывших сотрудников: введение в должность и социализация. Введе-

ние в должность имеет своей целью разъяснение сотруднику целей рабо-

ты и результатов, которые ожидает получить руководство, а также обес-

печение соответствия работника характеру выполняемой работы через 

дополнительное обучение. Под социализацией понимается адаптация ра-

ботника в коллективе через включение его в существующую систему со-

циальных связей, через приобщение его к существующей системы ценно-

стей, через передачу ему информации о принятых в организации образцах 

поведения. По собранным нами материалам о деятельности томских орга-

низаций можно отметить, что увольнения по собственному желанию ра-

ботников среди работников первого года составляет от 60 до 75 процентов 

от числа уволившихся. Это показывает серьезность проблемы, так как 

основная причина обычно состоит в отсутствии механизмов адаптации. 

Большинство увольняющихся отмечают ощущение «брошенности» на 

рабочем месте, безразличие, а иногда и явно недоверчивое или враждеб-

ное отношение со стороны коллег и руководства, рассматривают вышепе-

речисленные причины, как основные в принятии решения об увольнении.  

Некоторые организации начинают разрабатывать программы адапта-

ции новичков. В программы входят мероприятия по проведению корпора-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

 

14 

тивных мероприятий (конференции, спортивные соревнования, ознаком-

ление с коллективом и торжественное посвящение в работники), выезд-

ные семинары по формированию команд, поздравления сотрудников с 

Днем рождения, инструктаж руководителей о необходимости внимания и 

рекомендуемым формам поведения по отношению к новым сотрудникам. 

Выше приведен вариант комфортной социализации, основанной на кор-

ректном обращении с персоналом.  

В одной из организаций нам пришлось наблюдать жесткую форму со-

циализации. В основе этой формы лежит идея ценности кадровых работ-

ников, составляющих костяк организации. Право принадлежать к этой 

группе рассматривается как награда, которую трудно заслужить и которая 

является очень ценной. Поэтому с новичками обращаются жестко, приме-

няют по отношению к ним унизительные процедуры, демонстрирующие 

их некомпетентность и неспособность на профессиональном уровне ре-

шать сложные задачи. По замыслу руководства такой подход имеет ог-

ромное мотивирующее воздействие и работает на развитие организации 

при условии отсутствия дискриминации по отношению к новым сотруд-

никам, когда начальник, наряду с жесткостью, способен оперативно уви-

деть и отметить успех в работе нового сотрудника.  

Исходя из ситуационного подхода к управлению, в соответствии с ко-

торым эффективность методов работы определяется их соответствием 

конкретной ситуации, можно считать, что оба из вышеприведенных спо-

собов социализации имеют право на жизнь, имеют свои достоинства и 

недостатки. Серьезными моментами социализации являются наличие ис-

тории организации, ее миссии, мифов и легенд относительно еѐ деятель-

ности, а также системы коммуникаций, направленных на трансляцию и 

убеждение сотрудников. Здесь велика роль корпоративного сайта, мест-

ной газеты, сотрудников, берущих на себя труд распространения такого 

рода информации. 

Применение к сотрудникам мер поощрения и наказания является важ-

ным фактором формирования корпоративной культуры. Растущее расте-

ние требует полива и удобрения, растущая корпоративная культура тре-

бует поощрения и наказания. Поощрения и наказания производятся за 

наличие или отсутствие результатов работы, за следование определенным 

образцам поведения. Только на такой основе можно сформировать силь-

ную культуру, то есть культуру, разделяемую сотрудниками организации. 

К сожалению, многие руководители рассматривают мероприятия в облас-

ти развития корпоративной культуры как альтернативу методам матери-

ального стимулирования работников. На уровне бытового сознания руко-

водителей сформировался посыл: «Если работников убедить принять оп-

ределенные корпоративные ценности, то они будут хорошо работать и не 

просить вознаграждения, довольствуясь тем, что руководство соблагово-
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лит им дать». В такой трактовке мероприятия по развитию корпоративной 

культуры можно рассматривать как форму обмана работников, либо как 

форму формирования института их духовного рабства. При такой поста-

новке вопроса меры по поощрению и наказанию сотрудников не рассмат-

риваются как элемент комплекса формирования и поддержания культуры, 

что является в принципе неверным подходом. В тоже время мы не отри-

цаем правомерности такого подхода в ряде организаций. В частности, в 

бюджетных организациях, где возможности руководства влиять на возна-

граждение ограничены, мероприятия в сфере корпоративной культуры 

выполняют компенсаторную функцию для персонала, способны повлиять 

на сохранение коллектива и поддержание высоких стандартов качества 

работы. Вообще, проблематика связи корпоративной культуры и мотива-

ции нуждается в тщательной проработке, так как в современной теории 

проработана слабо.  

Планирование карьеры и продвижение сотрудников – последний эле-

мент комплекса по поддержанию культуры организации. Идея состоит в 

том, что руководящие должности и шансы на продвижение должны иметь 

только сотрудники, разделяющие определенную, принятую в организации 

систему взглядов и убеждений и деятельно доказавшие верность ее цен-

ностям. Только на такой основе возможно обеспечить преемственность 

культуры во времени, снизить риск ее размывания. Если к выполнению 

рутинных работ можно допускать лиц, которые не разделяют или частич-

но разделяют культуру организации, то на руководящие должности таких 

лиц допускать нельзя без негативных или катастрофических для нее по-

следствий. Примеры не только фирм, но и отдельных государств за по-

следние десятилетия показывают верность вышеприведенного тезиса. 

В настоящее время нами проводится большая работа с компаниями, 

включающая в себя проведение бизнес-семинаров по корпоративной 

культуре, проведению диагностики культур, разработке и мониторингу 

программ организационного развития, исследовательская деятельность. 

Вместе с тем, мы отчетливо осознаем, что необходимо вывести данную 

проблематику за пределы корпоративных рамок, сделать ее предметом 

отдельного изучения в ВУЗах, создать научно-исследовательские инсти-

туты по разработке и внедрению корпоративной культуры в отдельных 

отраслях и на уровне государственных органов управления. Такой подход 

определяется тем, что корпоративная культура – это эффективный рычаг, 

стимул и средство формировать в России умного, работоспособного, вы-

соконравственного и ответственного работника.  
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 

ЦЕЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА 
 

© Клюева Е.Ю. 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, 

г. Саранск 

 
Статья описывает основные этапы принятия решений, связанных с 

формированием структуры капитала предприятия, исходя из его по-

требности в финансовых ресурсах, доступных инструментов финан-

сирования и приемлемых уровней риска и доходности. 

 
Отправным пунктом оптимизации структуры капитала конкретного 

предприятия является определение общей потребности в капитале для 

финансирования необходимых предприятию активов, формирования схем 

финансирования оборотных и внеоборотных активов, разработки системы 

мероприятий по привлечению различных форм капитала из предусматри-

ваемых источников. То есть это процесс расчета реально необходимого 

объема финансовых средств, которые могут быть эффективно использо-

ваны на данной стадии жизненного цикла предприятия. При этом данный 

этап нельзя реализовать без исследования возможностей наиболее эффек-

тивного использования капитала в отдельных видах деятельности пред-

приятия и хозяйственных операциях; формирования пропорций пред-

стоящего использования капитала, обеспечивающих достижение условий 

наиболее эффективного его функционирования и роста рыночной стоимо-

сти предприятия. 

На следующем этапе необходимо определить объем собственных и 

заемных средств, доступных предприятию для финансирования своей 

деятельности. 

Одним из первых шагов на данном этапе является получение и изуче-

ние информации о наиболее вероятных источниках финансирования, а 



Теория управления экономическими системами 

 

17 

также составление перечня возможных способов финансирования, кото-

рые предприятие может использовать в качестве источника средств для 

реализации инвестиционных проектов. Все потенциальные способы не 

могут в равной степени быть использованы в качестве инвестиционного 

ресурса. 

Каждый способ финансирования имеет ограничения по своему приме-

нению, которые заставляют отсечь, вычеркнуть из списка недоступные 

или неподходящие по ряду условий способы финансирования и которые 

необходимо учитывать при формировании оптимальной структуры капи-

тала.  

Необходимо учитывать следующее: 

1. Увеличение объѐма генерирования собственных финансовых ресур-

сов можно достигнуть за счѐт следующих основных мероприятий: 

 оптимизации ценовой политики предприятия, обеспечивающей 

дополнительный размер операционного дохода;  

 сокращения суммы постоянных издержек (включая сокращение 

управленческого персонала, расходов на текущий ремонт и т.п.);  

 снижения уровня переменных издержек (включая сокращение 

производственного персонала основных и вспомогательных под-

разделений; повышение производительности труда и т.п.);  

 осуществления эффективного управления налоговыми платежа-

ми, обеспечивающего их минимизацию по отношению к сумме 

дохода и прибыли предприятия. 

2. В зависимости от конъюнктуры рынка капитала возрастает или 

снижается стоимость заемного капитала, привлекаемого из различных 

источников; 

3. Структура всего предполагаемого для использования заемного ка-

питала, как правило, неоднородна. Принципиальное значение должен 

иметь срок, на который привлекаются ресурсы. Наиболее выгодными для 

предприятия являются долгосрочные займы и кредиты, к которым в рос-

сийской практике относятся обязательства со сроком погашения свыше 1 

года (в развитых странах долгосрочными считаются обязательства сроком 

свыше 5 и даже 10 лет). Долгосрочные источники являются полноценным 

инвестиционным ресурсом, который может быть вложен в масштабные 

проекты, способные окупить затраты к моменту погашения задолженно-

сти. В этом смысле долгосрочные источники идентичны собственному 

капиталу. Краткосрочные обязательства (со сроком погашения до 1 года) 

могут привлекаться предприятием для покрытия дополнительной потреб-

ности в оборотных средствах. 

В результате проделанной на данном этапе работы формируется пере-

чень инструментов, которые компания в состоянии использовать на дан-
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ном этапе развития, а также потенциально возможные для использования 

при дальнейшем осуществлении определенных мероприятий. 

После определения набора доступных для акционерного общества фи-

нансовых инструментов, необходимо сравнить их с точки зрения прием-

лемости в конкретных условиях функционирования, так как каждый фи-

нансовый инструмент имеет свои характерные черты, преимущества и 

недостатки, которые могут как позитивно, так и негативно отразиться на 

дальнейшей деятельности компании. 

Финансовой службе предприятия необходимо также правильно вы-

брать кредитную организацию (учитывая наличие лицензии, размер про-

центной ставки, способы ее расчета – сложным процентом или простым 

процентом, сроки погашения, формы выдачи, репутацию на рынке цен-

ных бумаг, условия пролонгации кредитов и т.д.); 

Далее путем сравнения положительных и негативных характеристик 

каждого из потенциальных источников, а также сопоставления требуемо-

го и доступного объема источников финансовых ресурсов формируется 

состав и структура капитала компании. 

Следующим шагом должна стать оценка соответствия сформирован-

ной структуры капитала основным критериям, позволяющим сделать вы-

вод о ее соответствии основным целям предприятия. Наиболее важными, 

на наш взгляд, являются: соответствие структуры пассивов структуре ак-

тивов предприятия, средневзвешенная стоимость капитала, уровень эф-

фекта финансового рычага, а также максимизация рыночной стоимости 

компании. 

Оценку соответствия структуры капитала предприятия структуре 

его активов  и влияния структуры капитала на финансовое состояние 

предприятия необходимо осуществить с помощью системы финансовых 

показателей, характеризующих ликвидность, финансовую устойчивость 

компании, а также вероятность банкротства. Цель такого анализа – опре-

делить влияние формируемой структуры капитала на ключевые финансо-

вые коэффициенты, позволяющие оценить финансовый риск, связанный с 

предприятием, а также характер и качество активов, финансируемых за 

счет заемных и собственных источников финансирования. Финансовый 

менеджер может сравнить рассчитанный уровень каждого коэффициента 

с его прогнозируемым уровнем, принимая во внимание нормативные, 

среднеотраслевые значения показателей, а также конкретные цели фор-

мирования плана финансирования.  

На основании результатов анализа таких коэффициентов можно дать 

рекомендации по изменению предполагаемой структуры капитала. 

Знание стоимости капитала необходимо на стадии обоснования фи-

нансовых решений, чтобы позволить менеджеру выбрать наиболее опти-



Теория управления экономическими системами 

 

19 

мальные направления вложения средств и приемлемые источники их фи-

нансирования. 

При этом необходимо оценить все виды затрат на привлечение капи-

тала: 

1. Единовременные затраты, осуществляемые при привлечении собст-

венного капитала путем эмиссии ценных бумаг эмитентом до момента 

непосредственного их размещения. Это безвозмездные затраты, которые 

могут стать неоправданными в случае неудачной конструкции выпуска. К 

таким затратам относятся: плата за оказание консультационных и инфор-

мационных услуг профессиональными участниками фондового рынка, 

налог на операции с ценными бумагами, плата специализированным ком-

паниям, обеспечивающим технологический процесс размещения и обра-

щения выпускаемых ценных бумаг за разработку самой технологии, плата 

типографии, имеющей лицензию Министерства Финансов Российской 

Федерации на осуществление операций по изготовлению бланков ценных 

бумаг и их ввоз из-за границы, плата за гарантию, в случае необходимости 

ее получения, плата за листинг, в случае размещения бумаг через органи-

затора торгов, затраты на рекламу выпуска и уведомление о нем инвесто-

ров и другие затраты. 

2. Периодические затраты, которые осуществляет компания на протя-

жении периода обращения ценных бумаг (плата специализированным 

компаниям, осуществляющим обслуживание обращения ценных бумаг, 

затраты на проведение собраний акционеров, затраты на рассылку и пуб-

ликацию отчетов о результатах деятельности компании и другие). 

3. Затраты, связанные с выплатой процентов и дивидендов, а также по-

крытием дисконта, связанного с размещением, в случае реализации обли-

гаций по цене ниже номинала. 

После определения всех видов затрат на привлечение капитала необ-

ходимо произвести определение средневзвешенной стоимости капитала 

предприятия, которое состоит из трех основных этапов: 

 определяются релевантные составляющие капитала, то есть те его 

компоненты, которые войдут в расчет; 

 определяются затраты на привлечение вышеуказанных состав-

ляющих капитала; 

 вычисляются средневзвешенные затраты на привлечение капита-

ла. 

Рассчитанный показатель средневзвешенных затрат на привлечение 

капитала будет отражать требуемый минимум возврата на вложенный в 

деятельность предприятия капитал, характеризовать тот минимальный 

уровень чистой рентабельности инвестированного капитала, который 

должно иметь предприятие, чтобы не уменьшить благосостояние вла-
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дельцев и свою рыночную стоимость, не понести убыток и не оказаться 

банкротом. 

Очевидно, что для любого предприятия весьма желательными являют-

ся и превышающий темп роста чистой прибыли по сравнению с темпом 

роста валового дохода, и прирост рентабельности собственных средств, 

особенно если речь идет об акционерном обществе. Добиться этого фи-

нансовый менеджер может, изменяя структуру капитала в пользу заемных 

средств. Тогда при неизменных вложениях эффект финансового рычага 

усилится, предприятие получит налоговую экономию, а рентабельность 

собственных средств возрастет. Но высокая доля заемных средств в 

структуре капитала может иметь неоднозначные последствия. С одной 

стороны, для акционеров это может быть выгодным, если заемные сред-

ства привлечены удачно и отдача от них превышает сумму расходов по 

выплате процентов по займам. Выгода акционеров проявится либо в по-

вышении дивидендов,  либо в росте курсовой стоимости акций. С другой 

стороны, расходы на обслуживание задолженности могут стать причиной 

снижения платежеспособности (как в случае с исследуемыми предпри-

ятиями) или банкротства предприятий. 

Следовательно, финансовый менеджер должен установить разумный 

предел эффекта финансового рычага с точки зрения финансового риска.  

Поскольку структура капитала непосредственно влияет на рыночную 

стоимость компании, а именно максимизация рыночной стоимости явля-

ется одной из ключевых задач финансового менеджмента, необходимо 

провести тщательный анализ изменения рыночной стоимости предпри-

ятия в зависимости от выбранной структуры капитала. 

Однако, в современных условиях в России лишь небольшая часть 

предприятий котирует свои акции на рынке ценных бумаг, а потому для 

большинства отечественных предприятий в настоящее время говорить об 

их рыночной стоимости и ее изменении не представляется возможным. 

На следующем этапе, на основании проведенного анализа финансовые 

аналитики должны сделать окончательный вывод о приемлемости риска и 

доходности, связанных с предполагаемой структурой капитала. 

В случае если все анализируемые критерии, включая уровень доходно-

сти и степень финансового риска, соответствуют стратегии компании и 

устраивают владельцев предприятия и финансовую дирекцию, данную 

структуру капитала можно назвать оптимальной для данных конкретных 

условий. Если же на данном этапе финансовый риск признан недопустимо 

высоким или, напротив, при приемлемом уровне риска слишком высоки 

затраты на привлечение капитала по сравнению с уровнем генерируемого 

предприятием дохода, финансовым менеджерам следует пересмотреть 

структуру капитала для нахождения компромисса между риском и доход-

ностью. 
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В целях принятия окончательного решения по вопросу оптимальных 

инструментов привлечения капитала необходимо проанализировать воз-

можные последствия в случае неблагоприятных и благоприятных рыноч-

ных тенденций и изменений финансового состояния компании, так как 

использование вероятностно-сценарного подхода повышает надежность 

оценок. 
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В статье обосновывается необходимость нахождения оптимально-

го сочетания между рыночными и сознательно-планомерными мето-

дами регулирования экономики. 

 
Рост общественного характера производства (не только в националь-

ных масштабах, но и в плане международной интеграции производства) 

объективно способствует переплетению интересов всех производителей, 

потребителей, усилению взаимозависимости всех звеньев общественного 

производства, превращению всего народного хозяйства во все более цело-

стный общественный организм. В этих условиях пропорциональность, 

согласованность единого экономического процесса, нахождение опти-

мального сочетания между рыночными и сознательно-планомерными ме-

тодами регулирования экономики приобретает особо актуальное значе-

ние. Это не может не повышать и дальше регулирующую роль государст-

ва, его значение в качестве Экономического Центра страны. Один из ве-

дущих представителей структуралистического направления в экономиче-

ской науке США, Лэнс Тейлор, прямо заявляет: «Чем дольше государство 
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будет экономически пассивным, тем выше риск новых десятилетий поли-

тического упадка» [6, С. 73-74].  

Устаревать могут только конкретные формы вмешательства государ-

ства в экономику, конкретные рецепты по нахождению оптимального со-

четания стихийности и планомерности в рыночной экономике, которые, 

естественно, не могут оставаться раз и навсегда данными. Общественному 

характеру производства, развившемуся настолько, что все народное хо-

зяйство стало единым организмом, работающим, образно говоря, по 

принципу часового механизма, абсолютно необходимо регулирование из 

единого Центра
*
. Вот почему, основная идея Дж. Кейнса не может уста-

реть: капитализм уже не может полагаться только на внутренние силы 

рыночного механизма и автоматически поддерживать воспроизводствен-

ный процесс, необходимо его государственное регулирование. «Хотя 

расширение функций правительства в связи с задачей координации 

склонности к потреблению и побуждению инвестировать показались бы 

публицисту XIX в. или современному американскому финансисту ужа-

сающим покушением на основы индивидуализма, – писал Дж. Кейнс в 

середине 30-х годов XX века, – я, наоборот, защищаю его как единствен-

ное практически возможное средство избежать полного разрушения су-

ществующих экономических форм и как условие для успешного функ-

ционирования личной инициативы» [3, С. 455]. Это же с полным основа-

нием Дж. Кейнс мог бы сказать и сегодня. 

На государство возлагается ответственность не только за правовое 

обеспечение экономических отношений и охрану окружающей среды, но 

и за обеспечение благоприятной конъюнктуры и устойчивости экономи-

ческого развития. Государству отводится активная роль в создании пред-

посылок и условий для конкуренции и частного предпринимательства, в 

том числе забота о стабильности денежной системы, участие в создании 

необходимой инфраструктуры, выработка гибкой и, в то же время, отно-

сительно стабильной и эффективной налоговой системы, оказание под-

держки мелкому и среднему бизнесу. Государству вменяется в обязан-

ность способствовать увеличению занятости населения. Оно должно от-

вечать и за конкурентоспособность национальной экономики, ее органич-

ную интеграцию в мировое хозяйство. При этом оно призвано сочетать 

внешнеэкономическую либерализацию с разумной долей «воспитательно-

го», по Ф.Листу, протекционизма. 

Особое значение сегодня имеет роль государства в обеспечении все-

сторонней информированности производителей, для которых «работа на 

                                                 
* Здесь можно добавить, что сегодня необходимость централизованного регулирования 

ощущается не только в национальных масштабах, и в масштабе глобальной мирохозяйст-
венной системы в целом 
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неизвестный рынок» – в основном пройденный этап. Конечно, крупные 

корпорации имеют и свои хорошо поставленные маркетинговые службы, 

обеспечивающие необходимую для составления бизнес-планов информа-

цию о рыночной конъюнктуре, о поставщиках и потребителях. Но сами по 

себе они не могут получить всеобъемлющую и полноценную информа-

цию о состоянии пропорциональности в народном хозяйстве в целом, об 

общих тенденциях развития экономики на ближайшую и отдаленную пер-

спективу. А такая информация в условиях, когда каждый зависит от всех, 

а все от каждого – необходимое условие нормального функционирования 

экономики.  

В силу этого на всех (микро-, макро-) уровнях функционирования ка-

питалистической экономики идет объективный процесс накопления эле-

ментов планомерности. Для этого государство вынуждено развивать 

учетную функцию, просчитывать национальную экономику в огромном 

множестве ее ракурсов. Так, в США система государственной информа-

ции об основных параметрах экономического развития как отдельных 

отраслей, городов и штатов, так и всей страны и всемирного хозяйства в 

целом, включает в себя всевозможные экономические переписи, много-

численные статистические издания, богатейшие банки данных в системе 

Internet. Все это оперативно ориентирует производителей различного 

уровня – от небольшой мастерской до гигантской корпорации, вооружает 

их необходимой информацией. 

А для того, чтобы эти данные были достоверны и отражали действи-

тельное положение дел, государство не может не создавать, говоря слова-

ми Кейнса, «систему централизованного контроля» [3, С. 453]. Без учета 

и контроля государство, даже просто в рамках своих общецивилизацион-

ных задач, не смогло бы сегодня обходиться, а тем более выполнять та-

кую функцию, как прогнозирование и программирование социально-

экономического развития. 

«Регулирование из единого Экономического Центра», «система цен-

трализованного учета и контроля», «народнохозяйственная планомер-

ность» – эти явления хотя и не господствуют, занимая подчиненное поло-

жение, но они все больше становятся необходимыми атрибутами высоко-

обобществленного производства.  

В США, Японии, странах ЕС регулярным образом разрабатываются 

национальные и международные целевые программы по осуществлению 

«прорывов» на тех или иных научно-технологических направлениях по 

решению социально-экономических проблем стало нормой расширение 

горизонта планирования до 30, 50, 100 и более лет. Основная черта совре-

менного качества планирования состоит в отказе от директивности, ко-

мандно-распределительных функций в пользу индикативности (страте-

гичности), баланса интересов, установления партнерских отношений вла-
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стных структур с различными субъектами хозяйствования и обществен-

ностью, формирования единого вектора развития всех активных сил. В 

этих условиях роль координирующего органа играют государственные 

учреждения. Например, во Франции – Генеральный комиссариат плани-

рования, в Канаде – Экономический Совет, в Голландии – Центральное 

плановое бюро и т.д.  

В связи с этим, вызывает недоумение выдвигаемый реформаторами на 

начальном этапе реформ тезис о несовместимости плана и рынка. «Необ-

ходимость реформ их инициаторы … мотивировали тем, что путем заме-

ны централизованно управляемой плановой экономики саморегулирую-

щейся системой, «невидимой рукой» рынка, мы поднимемся не небыва-

лую высоту прогресса и народного благосостояния» [5, С. 98]. В соответ-

ствии с выбранной линией поведения реформаторами была ликвидирова-

на система плановых органов, и понятие «планирование» полностью ушло 

из государственной и научной лексики. Показательно в этом отношении 

мнение Председателя Совета Министров СССР Николая Ивановича Рыж-

кова, который на вопрос журналиста: «Каково будет место Госплана в 

рыночной экономике?», ответил: «А Госплану не будет места в рыночной 

экономике…» [Цит. по: 4, С. 87]. Реформаторы стремились разрушить все 

основы планового управления экономикой. В основе такого поведения 

лежала скорее не научная, а сугубо политико-идеологическая мотивация. 

Конечно, система жесткого директивного планирования, действовав-

шая в условиях командно-административной экономики в России, оказа-

лась неспособной быстро реагировать на изменяющиеся условия хозяйст-

вования и эффективно решать задачи, встававшие перед ней в условиях 

перехода к рыночной экономике. Более того, она содержала в себе недос-

татки, которые не способствовали и дальнейшему развитию существо-

вавшей командно-административной системы. 

Так, например, в СССР так и не удалось утвердить планирование от 

конечных потребностей. При составлении планов исходили из наличных 

производственных мощностей (по принципу «от достигнутого»), а хозяй-

ственники, чьи интересы разрывались между хозрасчетной выгодой и 

плановыми заданиями, стремились скрывать реальные возможности про-

изводства. В то время, как в Японии нашли собственное решение и соеди-

нили то, что у нас считалось несоединимым: планирование от потребно-

стей с планированием по мощностям и оперативным планированием. 

Плюс к тому сумели увязать величину заработной платы рабочих, инже-

неров, специалистов с мерой производительности труда, снижением об-

щекорпоративных издержек и повышением качества продукции. Это пре-

красный образец использования положительного опыта других, которому 

нам не мешало бы поучиться, в том числе и использованию своего преж-
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него опыта, не отбрасывая его, а освобождая от недостатков и волюнтари-

стских начал [Более подробно о мировом опыте планирования см.: 7]. 

Как замечает, ассоциированный директор амстердамского Трансна-

ционального института, президент парижского Центра по наблюдению за 

процессами глобализации Сьюзан Джорж: «Чрезмерного регулирования 

следует избегать, но полностью нерегулируемый рынок (или «саморегу-

лирующийся» рынок) подвергается риску самоуничтожения, потому что 

если его предоставить самому себе, он будет порождать слишком мало 

победителей и слишком много неудачников» [2, С. 31].  

«Российский опыт не подтвердил, что рыночная свобода и частная 

собственность при всех условиях имеют однозначные преимущества пе-

ред государственной собственностью и плановым хозяйством. В одних 

условиях эффективнее одно, а в других – другое. План и рынок надо не 

противопоставлять, а умело совмещать в целях экономического роста и 

повышения народного благосостояния» [5, С. 100].  

Выдвигаемый тезис на начальном этапе реформ о несовместимости 

плана и рынка не оправдал себя. И жизненная необходимость не могла не 

скорректировать крайности. На пятом году рыночных реформ был принят 

Федеральный Закон «О государственном прогнозировании и программах 

социально-экономического развития Российской Федерации» [1], благо-

даря которому начала преодолеваться существовавшая предвзятость в 

отношении планирования, отвергающая саму возможность планового 

управления в рыночных условиях. Переход страны на рубеже веков от 

проведения пассивной к активной экономической политике, потребовал 

внести изменения в существующую идеологию реформирования. В По-

слании Президента Российской Федерации Федеральному собранию 

сформулированы установки о необходимости четких проектировок в об-

ласти экономического и социального развития, причем рассчитанных не 

только на один-три года вперед, а на десятилетия вперед. Существовав-

шая долгое время аллергия на термины «план», «планирование», «страте-

гия» начала преодолеваться. Россия стала возвращаться в общецивилиза-

ционное русло. 
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В статье представлены основные теоретические подходы к сущно-

сти корпоративной социальной ответственности, рассмотрены суще-

ствующие модели взаимоотношений бизнеса и общества, выделены 

характерные отличительные особенности КСО в российских услови-

ях. 

 
В последнее время в экономической литературе, на различных науч-

ных экономических форумах и конференциях все чаще дискутируется 

тема «корпоративной социальной ответственности» (КСО).  

Сегодня становится очевидным, что социально ответственное поведе-

ние всех составляющих субъектов общества – государственных органов 

власти, корпоративных структур, общественных организаций является 

гарантией устойчивого экономического и социального развития, улучше-

ния качества жизни в целом как результат совместных усилий и социаль-

ных коммуникаций бизнеса, власти и общества. Поэтому изучение теоре-

тических аспектов, основных подходов к сущности понятия и моделей 

КСО становится все более актуальным. 

В современной экономической науке распространено мнение, что кор-

поративная социальная ответственность появилась в 90-х годах прошлого 

века вместе с признанием глобализации как доминирующей тенденции 

общемирового развития. Однако, еще в начале 70-х гг. ХХ в. на Западе 
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возникла теория, объяснявшая суть взаимоотношений бизнеса и общества, 

получившая название «теории корпоративного эгоизма». Основную идею 

этого подхода представил нобелевский лауреат, основатель монетаризма 

М. Фридман. По его мнению, «существует одна и только одна социальная 

ответственность бизнеса: использовать свои ресурсы и энергию в дейст-

виях, ведущих к увеличению прибыли, пока это осуществляется в преде-

лах правил игры» [1, С. 7], то есть если компания не уходит от налогооб-

ложения, устанавливает приемлемый уровень заработной платы, выпол-

няет условия по безопасности труда и защите экологии, то такая компания 

ведет добросовестную деловую практику, а значит, является социально 

ответственной. 

Вторая точка зрения прямо противоположна теории Фридмана. Туркин 

С. называет ее «теорией корпоративного альтруизма». Появилась она од-

новременно с опубликованием статьи Фридмана и принадлежала Комите-

ту по экономическому развитию США. В рекомендациях Комитета под-

черкивалось, что корпорации обязаны вносить значительный вклад в ка-

чество американской жизни. 

Появился также ряд промежуточных концепций. Менее радикальные 

экономисты, в целом поддерживавшие Фридмана, пытались найти место 

для КСО в рамках его теории. Так, Д. Ули уверял, что концепция Фрид-

мана вполне допускает КСО, но «с ограничением приоритета интересов 

акционеров», для чего предлагал руководству корпораций заключать с 

владельцами акций специальное соглашение о максимизации прибыли. 

Сторонники неоклассического экономического либерализма Т. Дональд-

сон и Н. Боуи предполагали, что корпорации должны быть прибыльными, 

уважая при этом определенные моральные устои и соблюдая права чело-

века, т. е. следуя некоему социальному соглашению между бизнесом и 

обществом [2, С. 9].  

В итоге в большинстве развитых стран общепринятой стала концепция 

своеобразного «разумного эгоизма», когда вложение средств в социаль-

ные программы считается одним из факторов обеспечения стабильности 

бизнеса, вкладывая часть денежных средств на социальные и филантро-

пические программы, корпорации сокращают свою текущую прибыль, но 

в долгосрочной перспективе создает благоприятное социальное окруже-

ние и, таким образом, устойчивую прибыль в будущем [3, С. 49]. Компа-

нии должны стараться как можно лучше понять свое влияние на социум и 

использовать его при принятии решений. 

Таким образом, КСО должна стать системообразующим принципом 

бизнеса. Социально-ответственное партнерство, позиционирование биз-

неса в обществе фактически является углублением и расширением марке-

тинга, а поэтому может и должно быть рационально обосновано и про-

считано с точки зрения эффективности и стратегии бизнеса. КСО способ-
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ствует формированию и продвижению имиджа и репутации, а значит, 

конкретного бренда и, в конечном счете, – росту капитализации. 

Социально-трудовые отношения и социальное партнерство привели 

западные общества к пониманию необходимости постоянного совершен-

ствования отношений в сфере труда и расширению взаимодействия пред-

приятий с окружающим сообществом. 

В связи с этим существует несколько моделей социальной ответствен-

ности. В различных странах концепции социального взаимодействия раз-

нятся по степени участия профсоюзов в трудовых отношениях на кон-

кретных предприятиях, по характеристикам представительства наемных 

работников в переговорных процессах, по политической ориентации сис-

тем социального партнерства. Наиболее широко известны три модели со-

циального взаимодействия между властью и бизнесом, оказавшие значи-

тельное влияние на формирование системы социальной ответственности. 

Так, Ассоциация менеджеров подчеркивает, что спектр международ-

ных моделей КСО определяется в первую очередь дилеммой: бизнес са-

мостоятельно определяет меру своего вклада в развитие общества или 

официальные и неофициальные институты производят согласование об-

щественных интересов, которые затем трансформируются в обязательные 

требования к бизнесу [4, С. 17]. В связи с этим дифференцируют амери-

канскую, британскую модель КСО и модель континентальной Европы. 

Американская модель КСО инициируется самими компаниями и пре-

дусматривает максимальную самостоятельность корпораций в определе-

нии своего общественного вклада, но законодательно поощряет социаль-

ные инвестиции в выгодные для общества сферы через соответствующие 

налоговые льготы и зачеты, при этом государственное регулирование 

КСО минимально. 

Европейская модель в большей степени представляет собой систему 

мер государственного регулирования, где корпоративная деятельность 

регулируется нормами, стандартами и законами соответствующих госу-

дарств. 

Модели КСО в США и Европе совсем недавно были определены как 

«открытые» и «скрытые» формы КСО [4, С. 17]. Открытая форма обозна-

чает линию поведения корпорации, которая приводит ее к принятию на 

себя ответственности за решения тех вопросов, в которых заинтересовано 

общество, затрагивает добровольные и самостоятельно определяемые ли-

ни поведения, программы и стратегии корпорации. Скрытая форма обо-

значает официальные и неофициальные институты страны, через которые 

ответственность корпорации за общественные интересы согласована с 

корпорацией или предписана им, а также включает в себя те ценности, 

нормы и правила, которые ведут к обязательным требованиям в отноше-

нии корпорации. 
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Британская модель КСО сочетает элементы моделей США и конти-

нентальной Европы, но с существенным вовлечением государства и об-

щественных институтов в процесс согласования общественных интересов, 

а также продвижения и поощрения лучших практик. 

В России модель КСО находится еще только в начальной стадии сво-

его развития и имеет свои характерные отличительные особенности по 

сравнению с западными аналогами. В первую очередь, это доминирующая 

роль государства как двигателя КСО, в силу наличия элементов команд-

ной системы, унаследованной с советских времен. Во-вторых, сложив-

шееся негативное отношение общества к бизнес-сообществу в целом. В-

третьих, общественные организации (некоммерческие организации) не 

обладают существенным влиянием и не могут эффективно транслировать 

потребности общества в социальном диалоге с бизнесом. В-четвертых, 

КСО недопонимается как целостная система, ориентированная на все за-

интересованные стороны процесса и приносящая значительные конку-

рентные преимущества в долгосрочной перспективе. В-пятых, не сформи-

рована институциональная основа для реализации и поддержки принци-

пов социальной ответственности. 

Вместе с тем, несмотря на все большую приверженность принципам 

КСО как передового бизнеса в мире, так и за последние несколько лет в 

России, существует определенный теоретический вакуум по вопросам 

интерпретации принципов КСО, вариативности представлений о сущно-

сти, сферах и формах реализации социальной ответственности бизнеса. 

Таким образом, необходимость исследования подходов к рассмотре-

нию проблематики социальной ответственности и моделей взаимоотно-

шений бизнеса и общества становится важнейшим условием для даль-

нейшего развития и эффективного регулирования общественных отноше-

ний. 
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СОЗДАНИЕ ФПГ КАК СПОСОБ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
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УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ РЫНКА 
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В статье рассмотрены принципы стратегического позиционирова-

ния предприятия в современных условиях. Определены цели пози-

ционирования с точки зрения глобализации рынка. Рассмотрены пре-

имущества создания ФПГ, отмечены проблемы в данном направле-

нии развития рынка РФ. 

 
В настоящее время стратегическое позиционирование предприятия – 

это определение его наиболее целесообразной, оптимальной, эффектив-

ной рыночной позиции, выгодно отличающей ее от положения конкурен-

тов, с учетом возможности развития имеющегося у предприятия потен-

циала. Под выбором стратегической позиции следует понимать возмож-

ное положение предприятия на рынке в перспективе.  

Стратегическое позиционирование предприятия является составной 

частью стратегического управления, которое определяют как управление, 

имеющее своей целью создать условия устойчивого функционирования 

предприятия в будущем. 

Российские предприятия пытаются влиться в мировой рынок, тем бо-

лее, что Россия стремится вступить в ВТО. В связи с этим перед предпри-

ятиями возникает ряд задач, связанных с устойчивым функционировани-

ем в условиях глобализации рынка. Глобализация проявляется в различ-

ных институтах рынка, но, прежде всего, в создании корпоративных сис-

тем. 

Современная экономика – это экономика крупных корпоративных сис-

тем. Экономика характеризуется природой рынка, а рыночная конкурен-

ция – это, прежде всего, конкуренция транснациональных капиталов и 

крупных компаний, которые могут диктовать свои условия поведения на 

рынке. Поэтому современные проблемы стратегического формирования и 

функционирования российской экономики в целом, а в частности ее ком-

паний, которые играют значительную роль в экономической жизни стра-

ны, приобретают приоритетные значения. Ведь именно вклад крупных 

компаний приносит ощутимую долю в ВВП страны, приближая россий-

ский рынок к мировому. Одним из важнейших институтов стратегическо-

го развития рыночной экономики являются объединения хозяйствующих 

субъектов.  
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В России в последние годы добровольные объединения выступают в 

виде ассоциаций, союзов, объединений, конгломератов, кластеров и т.д. А 

в конечном счете все эти объединения – это финансово-промышленные 

группы (ФПГ) (рис. 1. [3, С. 411]), созданные для стратегического функ-

ционирования. 
 

 
 

Рис. 1. Организация и деятельность ФПГ 
 

По характеру экономических, финансовых и производственных отно-

шений внутри ФПГ или чисто промышленной группе эти объединения 

можно разделить на пять категорий: 1. Кластеры 2. Ассоциации, объеди-

нения и союзы 3. Конгломераты 4. Совместные предприятия 5. Государ-

ственно-частное партнерство.  
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Общим недостатком российских финансово-промышленных групп яв-

ляется слабость в управлении. Для эффективного стратегического управ-

ления в настоящее время в России необходимо централизованное управ-

ление. Российский рынок пока еще слаб, пока еще не соответствует стан-

дартам международного экономического рынка. Можно произвести срав-

нение по объему ВВП за 2006 год: США – 13 трлн. долларов; Китай – 4,5 

трлн. долларов; Россия – 1 трлн. долларов. Отсюда следует, что в целях 

обеспечения темпов стратегического развития российской экономике не-

обходимо достаточно сильное вмешательство государства. 

Другим условием устойчивого стратегического развития, т.е. позицио-

нирования организации в долгосрочном периоде является создание мощ-

ных вертикальных промышленных группировок, имеющих отраслевую 

специфику – кластеров, способных на равных конкурировать на междуна-

родных рынках и внутри страны с зарубежными производителями и 

транснациональными компаниями. Но путь к таким «жестким» объедине-

ниям будет лежать через «мягкие» формы объединения. Экономика Рос-

сии вынуждена будет пройти в своем развитии этот этап. 

Для нормального стратегического позиционирования кластеров в ры-

ночной экономике следует воспользоваться принципами Портера: 

1. Надо правильно определить цель. Здесь необходимо стремиться к 

максимальной долгосрочной отдаче от вложений. Прибавочную стои-

мость можно создавать, когда покупатели готовы заплатить за продукт 

или услугу цену, превосходящую издержки производства. 

2. Стратегия определяет формы конкуренции, т.е. необходимо создать 

уникальный набор выгод для потребителей, который не могут предложить 

конкуренты. 

3. Компания должна определить свои подходы к производству, сбыту, 

логистике и т.д. В соответствии со своим, уникальным способом создания 

стоимости. 

4. Стратегия должна иметь альтернативные варианты. Компании сле-

дует отказаться от ряда своих функций, чтобы в остальном добиться уни-

кальности. 

5. Весь процесс функционирования компании должен быть направлен 

на конечную цель. 

6. Стратегия должна предполагать последовательность развития ком-

пании. 

7. Стратегическое позиционирование должно создавать узнаваемость 

продукции, ее отличие от другой в будущих периодах деятельности. 

В России горизонтальные моноотраслевые объединения в целях стра-

тегического позиционирования пока тяготеют к более простым соглаше-

ниям картельного типа.  
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Наиболее неустойчивым в стратегическом смысле следует признать 

положение многоотраслевых конгломератов, не объединенных владением 

контрольными или значимыми пакетами акций со стороны одного собст-

венника. 

Особое положение в стратегическом позиционировании среди офици-

альных и неофициальных объединений юридических лиц занимают груп-

пы с участием банков. Присутствие в составе группы крупного банка об-

легчает доступность финансовых ресурсов. Важную роль играет так же 

своевременность предоставления финансовых средств на те или иные 

стратегические проекты компаний. 

В России действует целый ряд факторов, сдерживающих процесс ин-

теграции банковских и промышленных капиталов: 1. Политическая и эко-

номическая нестабильность; 2. Отсутствие надежных механизмов возвра-

та кредитов и страхования рисков; 3. Неразвитость фондового рынка; 4. 

Недостатки социально-технологического механизма сотрудничества 

субъектов ФПГ; 5. Слабая рыночная инфраструктура среды взаимодейст-

вия; 6. Противоречия интересов. 

Оптимальный вариант – компания (ее учредители) имеет собственный 

банк. Средства банка начинают работать внутри компании, обеспечивая 

развитие как самому банку, так и структурным подразделениям компании. 

Кроме этого важную роль в стратегическом позиционировании рос-

сийских ФПГ играет и топливно-энергетическая составляющая. Компания 

может иметь стратегическую устойчиво-независимую позицию от источ-

ников жизнеобеспечения, а кроме того – это снижает себестоимость про-

дукции. 

Немаловажное значение для стратегического позиционирования имеет 

и наличие собственной сети сбыта в объединениях России. Наличие соб-

ственной сети реализации дает возможность планирования производст-

венных программ по выпуску продукции и гарантированный сбыт. Одно 

из современных направлений развития собственной торговой сети – это 

франчайзинг. 

Как показывает история развития экономики ведущих зарубежных 

стран – стратегическое развитие за крупными ФПГ или промышленными 

группами (рис. 2). Операционные механизмы современного рынка и кон-

куренции все в большей степени формируются крупными концернами, 

кластерами, холдингами и другими видами объединений предприятий. С 

помощью государственного регулирования крупных компаний можно 

создать ответственную независимую экономику, занять соответствующую 

рыночную позицию российским предприятиям. 

В условиях глобализации рынка, открытости границ, больших скоро-

стей (от производства продукции до ее реализации) стратегическое пози-

ционирование является главной частью конкуренции. Без позиционирова-
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ния продукции, деятельности, организации и самой компании занять стра-

тегические позиции не удастся. 
 

 
 

Рис.2. Перспективы развития ФПГ 
 

Но ограничиваться выбором и реализацией одной стратегии компания 

не должна. Дальше необходимо расширение, укрепление стратегического 

позиционирования. 
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В статье рассматриваются различные формы и методы регулиро-

вания инвестиционной деятельности. Представлена их классифика-

ция, приведены особенности их применения в зарубежной и отечест-

венной практике. 

 
В современных условиях в России все большую актуальность приоб-

ретают вопросы инвестиционной политики. Значимость инвестиционного 

регулирования повышается в условиях высокой мобильности капитала, 

которая обуславливает усиление конкуренции между странами и террито-

риями за инвестиции, а также вызывает необходимость защиты от массо-

вого оттока капитала с территории. 

Соответственно в зависимости от целей регулирование может быть 

направлено на стимулирование инвестиционной активности субъектов 

предпринимательской деятельности или на их ограничение. Меры по сти-

мулированию, как правило, связаны с высвобождением дополнительных 

средств у предприятий для финансирования инвестиций собственными 

средствами. Такие меры направлены на повышение инвестиционной при-

влекательности и повышения предпринимательской активности. Ограни-

чительные меры используются в целях предотвращения оттока капитала с 

территории и ориентированы на обеспечение ее экономической безопас-

ности. 

Как показывает практика, наибольший успех достигается, когда регу-

лирование инвестиционной деятельности носит целенаправленный харак-

тер и является составляющей общей стратегии развития экономики. Ины-

ми словами государство становится одним из участников инвестиционно-

го процесса, имеет собственную политику, направленную на решение 

экономических и социальных задач. Таким образом, формируется госу-

дарственная инвестиционная политика, которая предусматривает созда-

ние реальных возможностей и условий для инвестирования, а также ак-

тивное участие государства на инвестиционном рынке [1]. В документах 

Департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России [2] 

инвестиционная политика трактуется как «создание и поддержание такого 

предложения на рынке капитала, которое будет максимально удовлетво-

рять потребности экономики в инвестициях определенного объема и 
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структуры, устанавливаемых на основе заинтересованности субъектов 

хозяйственной деятельности в экономическом эффекте от данных инве-

стиций». 

В целом инвестиционная политика как комплекс мер инвестиционного 

регулирования предполагает: 

 определение целей и инвестиционных приоритетов в привязке к 

стратегии развития промышленности и экономики в целом; 

 наблюдение за текущим состоянием (мониторинг инвестиционной 

активности, а также факторов ее определяющих); 

 прогнозирование изменения состояния на кратко-, средне- и долго-

срочную перспективу; 

 принятие управленческих решений и реализацию конкретных мер 

для достижения поставленных целей. 

Фактически инвестиционное регулирование происходит путем исполь-

зования различных форм и методов воздействия на субъекты инвестици-

онного процесса в целях стимулирования или ограничения их деятельно-

сти. Эти методы могут быть классифицированы, во-первых, с точки зре-

ния участия государства в инвестиционном процессе – прямые и косвен-

ные; а во-вторых, с точки зрения уровня (сферы) применения (табл. 1). 

В мировой практике косвенные методы активнее используются в раз-

витых странах. К прямому участию государства прибегают в период кри-

зисов, при реформировании экономики. Например, государство инвести-

рует большие суммы в социальную и производственную инфраструктуру 

(дороги, мосты и другие инженерные коммуникации), создание которой 

предшествует реализации крупного регионального инвестиционного про-

екта. В большинстве развивающихся стран по причине слабости рыноч-

ных рычагов регулирования используются прямые методы государствен-

ного регулирования. 

Наиболее привлекательным и часто используемым методом государст-

венного регулирования выступает налоговая политика, которая реализу-

ется через такие формы как налоговые льготы, инвестиционный налого-

вый кредит, налоговые скидки. Поскольку снижение налогового бремени 

становится одним из очевидных преимуществ в повышении прибыльно-

сти предприятий и действенным инструментов особенно на начальном 

(инвестиционном) этапе развития. Важную роль играют институциональ-

ные меры, которые позволяют делать прозрачным инвестиционный про-

цесс и упрощать процедуру взаимодействия государства и частных инве-

сторов. 

Особое место в мировой практике занимает создание специальных ме-

ханизмов аккумулирования денежных средств и вложения их в наиболее 

перспективные отрасли (инвестиционные фонды, инвестиционные банки 

развития, развитие венчурного финансирования, создание свобод-
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ных/особых экономических зон, концессии). Комплексные механизмы, 

сочетающие в себе несколько форм инвестиционного регулирования, по-

зволяют достигать целей эффективной интеграции в мировое хозяйство, 

развития отдельных отраслей и регионов страны. 

Таблица 1 

Классификация форм и методов государственного регулирования 

инвестиционной деятельности 
 

Критерий Формы и методы 
Цели инвестицион-

ного регулирования 

Участие 
государства 

Прямые: 

 вложение бюджетных средств в уставный капи-

тал производственных предприятий; 

 вложение бюджетных средств в инфраструктуру; 

 субсидирование инвестиционных затрат (про-
центной ставки по кредиту и лизинговых затрат); 

 гарантирование инвестиций; 

 создание и функционирование инвестиционных 

фондов; 

 создание и функционирование инвестиционных 

банков, корпораций развития. 

Непосредственное 

участие государства 

в финансировании 
инвестиций 

Косвенные: 

 налоговая политика; 

 амортизационная политика; 

 льготы по арендной плате за землю; 

 льготы по арендной плате государственного и 
муниципального имущества; 

 сниженные тарифы на продукцию естественных 
монополий и инфраструктуры 

Создание условий 
для высвобождения 

дополнительных 

средств у хозяйст-

вующих субъектов 

для финансирования 

инвестиций собст-
венными средствами 

Уровень 

(сфера) 

применения 

Макроэкономические: 

 кредитно-денежная политика; 

 валютная политика; 

 внешнеторговая политика; 

 социальная политика и т.п. 

Формирование 
инвестиционного 

климата и предпри-

нимательской ак-
тивности в стране  

Микроэкономические: 

 налоговая политика; 

 амортизационная политика; 

 предоставление гарантий; 

 вложение бюджетных средств в инфраструктуру 

Воздействие на 

отдельные состав-
ляющие инвестиций 

Институциональные: 

 создание системы государственных органов 
инвестиционной политики; 

 регулирование деятельности институциональных 

инвесторов; 

 формирование информационной системы сопро-

вождения и поддержки инвестиций 

Формирование 

инфраструктуры 

инвестиционного 
процесса  
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Анализ регулирования инвестиционной деятельности в развитых стра-

нах позволяет выделить ряд характерных особенностей инвестиционной 

политики, таких как: 

1. преимущественное использование форм косвенного регулирования, 

в частности налоговой и амортизационной политики; 

2. повышение роли регионов (местных властей) в разработке и реали-

зации инвестиционной политики (в принятии и реализации инвестицион-

ных решений); 

3. отсутствие специального законодательства в отношении регулиро-

вания иностранных инвестиций, что фактически свидетельствует о пре-

доставлении национального режима для зарубежных инвесторов; 

4. направленность государственной инвестиционной политики на 

структурную перестройку путем выделения отраслевых приоритетов; 

5. формирование систем координационного управления, связанных с 

пропорциональным участием частных, смешанных и общественных орга-

низаций и согласованием их действий; 

6. ориентация на комплексное использование источников финансиро-

вания инвестиций, как аккумулирование внутренних инвестиционных 

ресурсов, так и привлечение внешних инвесторов. 

Что касается развивающихся стран, то большинство из них идут по пу-

ти развитых стран, активизируя косвенные методы. В то же время присут-

ствует практика применения административных рычагов и прямого уча-

стия государства в инвестиционном процессе. Особенно сильна роль го-

сударства в азиатских странах. Кроме того, в условиях дефицита внутрен-

них инвестиционных ресурсов создаются привилегированные условия для 

иностранных инвесторов. Достаточно слабо развиты институциональные 

формы регулирования инвестиционной деятельности [3]. 

В Российской Федерации в соответствии с законодательством [4] го-

сударственное регулирование инвестиционной деятельности, осуществ-

ляемой в форме капитальных вложений, предусматривает: 

Во-первых, создание благоприятных условий для развития инвестици-

онной деятельности путем налоговой политики, механизма начисления 

амортизации, предоставления льготных условий за пользование землей и 

т.п. Во-вторых, прямое участие государства в инвестиционной деятель-

ности путем разработки, утверждения и финансирования инвестицион-

ных проектов; предоставления на конкурсной основе государственных 

гарантий по инвестиционным проектам за счет средств бюджетов; разме-

щения на конкурсной основе средств бюджетов финансирования инвести-

ционных проектов; выпуска облигационных займов и предоставление 

концессий. Прямое участие предполагает и ряд административных мер, 

например, разработка и утверждения стандартов (норм и правил) и осу-

ществления контроля за их соблюдением, проведение экспертизы. 
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В последние годы государственная инвестиционная политика в РФ ха-

рактеризуется повышением активности в области формирования правово-

го поля как на федеральном, так и на региональном уровне. Законодатель-

но регламентированы механизмы особых экономических зон, концессии, 

инвестиционных фондов и т.п. Фактически происходит активное построе-

ние инфраструктуры инвестиционного процесса. Не смотря на то, что в 

целом за период реформ снизилось прямое участие государства, в на-

стоящее время активно со-финансируются из бюджета (инвестиционного 

фонда) крупные инфраструктурные проекты по освоению территорий Си-

бири, модернизации и реконструкции транспортных магистралей. В тоже 

время с началом налоговой реформы многие налоговые регуляторы инве-

стиционной активности были ликвидированы по причине низкой эффек-

тивности в результате недостаточной продуманности условий и нечеткого 

обоснования целей их применения. Были сокращены права региональных 

и местных органов власти в области предоставления льгот по налогам, 

зачисляемым в соответствующие бюджеты [5]. В целом, можно сказать, 

что большинство методов и форм инвестиционного регулирования, ис-

пользуемых в мировой практике, применяются и в России. Однако их 

применение не всегда последовательно и эффективно с точки зрения об-

щей стратегии развития экономики страны. 
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В статье описаны современные тенденции в развитии междуна-

родной валютной системе, связанные с падением доллара и усилени-

ем евро в мировой экономике, а также факторы, оказывающие влия-

ние на их изменение и на международную финансовую систему в це-

лом. 

 
Более восьми лет назад был выпущен в обращение евро. Евро быстро и 

прочно утвердился как вторая по значению в мире международная валю-

та, и сегодня его роль продолжает расти.  

Сопоставим использование евро в качестве международной валюты с 

использованием доллара в этой роли. В официальной сфере одна треть 

стран привязывают курс своей валюты и используют евро в качестве ори-

ентира. Большинство из остальных двух третей стран использует доллар в 

качестве ориентира. В частной сфере евро обогнал доллар по объему вы-

пуска выраженных в нем международных облигаций и векселей (опреде-

ляемых как выпуски в иностранной валюте и выпуски в местной валюте 

для нерезидентов). На валютных рынках в настоящее время евро является 

второй по объему операций валютой после доллара, а наиболее часто 

встречающейся валютной парой является евро-доллар, что указывает на 

то, что евро представляет собой важную ведущую валюту в валютных 

операциях.  

Для стран Европейского Союза роль евро как международной валюты 

во многом определяется следующими четырьмя факторами:  

1. размером и открытостью экономики;  

2. стабильностью цен и обменного курса; 

3. развитием и интеграцией финансового рынка;  

4. привычками и инерцией [1, С. 47-48]. 

Для того чтобы евро стал действительно глобальной валютой, он дол-

жен будет расширить границы своего применения в международных опе-

рациях, выйдя за пределы непосредственно прилегающего к зоне евро 

региона, а это зависит от экономического роста и развития финансовых 

рынков в Европе. Важную роль также играет способность Европы высту-
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пать единым фронтом на международной арене, в том числе по междуна-

родным финансовым вопросам. На будущей роли евро может сказаться 

еще два обстоятельства. Первое – скорость устранения глобальной дис-

пропорции посредством изменения обменного курса доллара и глобально-

го распределения активов. Второе – дальнейший быстрый экономический 

рост Китая и Индии и накопление резервов в иностранной валюте страна-

ми Азии. Подъем экономики этих двух стран приведет к уменьшению 

относительной глобальной важности и влияния зоны евро и смещению 

акцента в торговых операциях и операциях с капиталом на валюты Китая 

и Индии.  

Второй важной валютой является доллар. Доллар начал уступать свои 

позиции евро, и с образованием зоны евро США обеспокоились вероятно-

стью утраты долларом положения основной резервной валюты и активи-

зировали работу по расширению долларовой зоны. Существуют две ос-

новные причины падения доллара: 

1. снижение процентных ставок по кредитам в американской экономи-

ке существенно ослабило прилив капитала в страну, что привело к дефи-

циту платежного баланса по счетам текущих операций; 

2. американцы сейчас весьма обеспокоены решением проблемы вос-

становления экономического роста, а для этого наиболее выгодным явля-

ется слабеющий доллар, ведь низкие процентные ставки стимулируют 

экономический рост [2].  

Для мировой экономики невыгодно резкое падение доллара. Хандруе-

вым А. предложены следующие два варианта стабилизации курса доллара 

и прекращения его падения: 

1. европейские банки могут скупать доллары в обмен на евро и тем са-

мым снизить курс евро;  

2. центральные банки того или иного государства могут изменить 

ставки процентов, по которым они предоставляют кредиты коммерческим 

банкам [2]. 

Текущая политика Центрального Банка РФ на российском валютном 

рынке не способствует стабильности финансовых результатов отечест-

венных компаний. Используемая регулирующим банковским органом 

привязка обменного курса к так называемой «бивалютной корзине» (1 у.е. 

= 55 центов США + 45 евроцентов) привела к следующим последствиям: 

1. курс рубля к доллару США стал в кратко- и среднесрочной перспек-

тиве зависимым от малопредсказуемого и очень волатильного курса евро 

к доллару; 

2. курс рубля к корзине в целом полностью подконтролен Центрально-

го Банка РФ и изменяется им под влиянием колебаний притока валюты в 

страну, инфляционных, а также стратегических факторов. То есть он на-

ходится в зависимости от изменчивой ситуации [3]. 
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Курсовая политика Банка России в 2007 г. была направлена на сдер-

живание инфляции, не допуская чрезмерного укрепления курса рубля и 

предотвращая резкие колебания курса национальной валюты.  

Результат этих обстоятельств – весьма заметное укрепление рубля. За 

январь-июль 2007 г. индекс номинального курса рубля к доллару США 

составил 2,9 %, а индекс реального курса рубля – 6,1 %. Вырос и индекс 

реального курса рубля по отношению к евро – 4,3 %. Индекс реального 

эффективного курса рубля к иностранным валютам, по данным Банка 

России, – 3,9 % [4]. 

Банк России обозначил наиболее вероятное значение укрепления ре-

ального эффективного курса рубля в 2008 г. – 3 %. Такой рост, если фак-

тический показатель будет близок к прогнозному, вряд ли окажет нега-

тивное воздействие на конкурентоспособность отечественных производи-

телей. 

Хотя основной валютой Российской Федерации является рубль, сейчас 

идѐт процесс долларизации. Дадим определение процессу долларизации. 

Под процессом долларизации понимается вытеснение национальной 

валюты иностранной валютой (чаще всего долларом США), применяемой 

в функциях средства обращения, сбережения, меры стоимости [5].  

Иностранная валюта, в основном доллар США, стала официально вы-

полнять функции сбережения, функции меры стоимости, средства обра-

щения. Процессы долларизации стали расти, охватив практически все 

сферы экономики. 

Иностранная валюта дезорганизует национальный рынок и денежное 

обращение России, создавая параллельный денежный оборот в иностран-

ной валюте; уменьшает доходы от эмиссии национальных денег; сокра-

щает возможности национальной денежно-кредитной политики и т.д. 

Дедолларизации экономики могла бы быть решена при переходе рубля 

в режим полной конвертируемости (конвертируемость валюты – возмож-

ность обмена (конверсии) национальной денежной единицы на иностран-

ные валюты) [5]. 

Свободно конвертируемая валюта (СКВ) – это валюта, которая неог-

раниченно, свободно, без специальных разрешений обменивается на дру-

гие валюты в текущих сделках (внешняя торговля и неторговые платежи, 

иностранный туризм и др.) и операциях по движению капитала (внешние 

заимствования и инвестиции) [5]. 

С отнесением рубля к СКВ потеряет всякий смысл накопление налич-

ной иностранной валюты, ее внутренний оборот и прочие «атрибуты» 

долларизации.  

Необходимо усилить рубль, вернуть к нему доверие населения и хо-

зяйствующих субъектов, особенно как к валюте сбережения и накопле-

ния; продолжить сокращение инфляции. 
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В плане усиления рубля можно выделить следующее: 

1. проведение Банком России последовательной политики по укрепле-

нию российского рубля; 

2. снижение с 10 % до нуля норматива обязательной продажи валют-

ной выручки; 

3. намерение отменить оставшиеся ограничения по капитальным ва-

лютным операциям; 

4. необходимость обеспечения качественно иного уровня экономиче-

ского развития страны для достижения желаемой свободной конверти-

руемости российского рубля [6]. 

Российская валюта не оказывает доверия для стран всего мира. 

Еще более важным показателем, от которого зависит конвертируе-

мость национальной валюты, является уровень инфляции в стране. Ныне 

существующий уровень инфляции в России (по итогам 2007 г. – 11,9 %) 

является слишком высоким, чтобы российская валюта стала по-

настоящему свободно конвертируемой. 

Следовательно, условиями обеспечения по-настоящему свободной 

конвертируемости национальной валюты являются высокий уровень эко-

номического развития и низкие темпы инфляции. Это фундаментальные 

основы конвертируемости.  

Итак, подводя итог, можно выделить четыре группы факторов, непо-

средственно влияющих на валютный рынок: 

1. Экономическая группа факторов и ее влияние на рынок валют бази-

руются на аксиоме, что любая валюта является производной от экономи-

ческого развития страны и ее стоимость может регулироваться при помо-

щи определенных экономических мер и макроэкономических индикато-

ров.  

Макроэкономический индикатор – это численный показатель, характе-

ризующий состояние экономики той или иной страны по определенному 

критерию (валовому национальному продукту, инфляции, уровню занято-

сти, объемам производства и т.д.). 

Существует немало макроэкономических индикаторов, с помощью ко-

торых можно с той или иной степенью достоверности охарактеризовать 

состояние экономики и изменения валютных курсов: 

a. изменение процентной ставки – это инструмент, с помощью кото-

рого центральный банк регулирует уровень инфляции в стране; 

b. ВВП (Внутренний валовый продукт) – это денежная стоимость всех 

товаров и услуг, произведенных в стране за определенный период;  

c. сальдо федерального бюджета – характеризует соотношение между 

доходами государства и его расходами. Дефицит и его увеличение 

ведут к ослаблению валюты; 
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d. торговый баланс – это разница между суммой экспорта и суммой 

импорта товаров данной страны. Торговый баланс отражает, преж-

де всего, конкурентоспособность товаров данной страны за рубе-

жом;  

e. влияние публикаций новостей на ценовую динамику. 

В ожидании публикации запланированной новости рынок готовится к 

ней. Эксперты дают прогнозные оценки значения того или иного индика-

тора, аналитики составляют прогнозы поведения курсов валют в зависи-

мости от степени совпадения прогнозных показателей с реальными дан-

ными. Если новость опубликована, и ожидания экспертов не оправдались 

(причем существенно), необходимо ждать движения курсов валют, что 

чаще всего и случается [7]. 

2. Политические факторы: 

a. заседания большой семерки (G7), торговых и экономических сою-

зов – решения, которые принимаются на подобных заседаниях и 

саммитах, оказывают большое влияние на экономические и поли-

тические процессы во всем мире; 

b. выступления глав правительств, центральных банков, министров 

финансов и других политических деятелей; 

c. выборы глав государств и выборы в высшие органы власти – неста-

бильная политическая обстановка, как правило, негативно влияет на 

курс национальной валюты, снижая ее стоимость;  

d. неожиданные события: войны, теракты, военные перевороты, рево-

люции и т.п. – такого рода события негативно сказываются на курсе 

национальной валюты. 

3. Основанные на слухах и ожиданиях.  

4. Форс-мажор – это неожиданные и случайные события, обычно при-

родного или географического происхождения. К этим событиям невоз-

можно подготовиться, их нельзя предвидеть. Стихийные бедствия приво-

дят к падению национальной валюты страны, так как на ликвидацию по-

следствий стихийного бедствия нужны средства, а это может привести к 

усилению инфляции [7]. 

Итак, на данный момент рубль не является стабильной валютой, в от-

личие от доллара (не смотря на его падение) и евро. Рубль не может ока-

зать как такового влияния на мировую экономику, но все же если эконо-

мика улучшится, то возможно по стабильности рубль обгонит доллар. 

Тенденция использования мировых валют мира говорит не в пользу 

доллара. Доллар начинает сдавать свои позиции, и не в последнюю оче-

редь в этом сыграла война в Ираке и дефолт кредитных системы в Амери-

ке. Устойчивость доллара обеспечена, помимо экономических показате-

лей, политической волей правительства США по его защите. Что касается 
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евро, то это самая перспективная валюта на данный момент в мире, хотя 

доллар будет держаться за счет стран третьего мира. 
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В статье рассматривается заключенный между Россией и Германи-

ей проект, который направлен на развитие торговли наукоемкими то-

варами между этими странами. Также затрагивается вопрос о про-

блемах сотрудничества и путях их решения. Делается прогноз разви-

тия отношений на несколько лет вперед, обозначается место России и 

Германии на рынке наукоемких товаров. 

 
В настоящее время Правительство России уделяет большое внимание 

проекту Федеральной программы развития экспорта России, основной 

целью которой является увеличение стоимостного объема российского 

экспорта, расширение его номенклатуры за счет продукции с повышенной 
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степенью обработки, наукоемких товаров, технологий. Механизм реали-

зации программы предусматривает образование фонда развития высоко-

технологического экспорта, пополняемого за счет получения бюджетных 

ссуд, формируемых путем отчислений от налога на добавленную стои-

мость и направляемых на кредитование экспортоориентированных проек-

тов.  

Программа предполагает свести воедино и систематизировать меры 

содействия развитию машинотехнического экспорта. Программой преду-

смотрено умеренное бюджетное финансирование наиболее эффективных 

проектов развития экспортных производств.  

К формуле «Германия – основной деловой партнер России» мы при-

выкли давно. Все больше немецких компаний создают свои производства 

в России, принося с собой не только капиталы и технологии, но и высокий 

уровень организации, управленческой четкости и порядка. И хотя поло-

вина из 1,4 тыс. российско-германских СП работает в сфере торгово-

посреднических и консультационно-информационных услуг, а не «реаль-

ного производства», значение такого сотрудничества нельзя преумень-

шать.  

От простых, но оттого не менее высококачественных изделий герман-

ские компании переходят к производству более сложной и наукоемкой 

продукции – от автомобилей до компьютеров. Сами немецкие инженеры 

говорят, что стиральные машины черноголовской сборки надежнее, чем 

собранные в Турции или Испании, а тестовая партия компьютеров Fujitsu-

Siemens, изготовленная в Зеленограде, по качеству превзошла изделия 

головного завода компании в Аугсбурге.  

В общем, и по уровню, и по динамике развития наши деловые связи 

являются, чуть ли не образцовыми. Однако в самой модели сотрудничест-

ва есть настораживающие моменты, которые вынуждают критически по-

смотреть и на эффективность, и на устойчивость сотрудничества.  

В чем же заключаются проблемы, решение которых как раз и позволи-

ло бы лучше реализовать потенциал? Прежде всего, отметим определен-

ную асимметрию внешнеэкономической взаимозависимости: Германия, 

как уже отмечалось, стоит на первом месте среди наших партнеров с до-

лей около 10 %. Россия же для Германии – это сейчас партнер номер 14, а 

ее доля в немецком внешнеторговом обороте – около 2,2 % (по импорту – 

2,8 %, по экспорту – 2 %) [4]. 

Путин В. и Меркель А. договорились уделять приоритетное внимание 

поощрению контактов между Россией и Германией в наукоемких отрас-

лях. За счет поставок из России Германия покрывает более 30 % потреб-

ностей в энергоносителях. Об этом президент России Владимир Путин 

заявил на церемонии открытия Ганноверской ярмарки – 2005 [3]. При 

этом важно, подчеркнул В.Путин, что энергетический диалог углубляется 

http://www.rambler.ru/srch?oe=1251&words=%EE%E1%EC%E5%ED+%EF%E0%F2%E5%ED%F2%E0%EC%E8+%EC%E5%E6%E4%F3+%D0%EE%F1%F1%E8%E5%E9+%E8+%C3%E5%F0%EC%E0%ED%E8%E5%E9&hilite=146F1E08#2#2
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как на двустороннем уровне, так и в формате Евросоюза. Предстоят стра-

тегические решения об участии германских компаний в проектировании и 

строительстве североевропейского газопровода, в разработке перспектив-

ных месторождений газа в Российской Федерации с участием немецких 

партнеров. В рамках многостороннего консорциума российским и гер-

манским компаниям предстоит сотрудничать в модернизации газотранс-

портной системы на Украине. Президент России также сообщил, что вме-

сте с Федеральным канцлером Германии они намерены уделять приори-

тетное внимание поощрению контактов в наукоемких отраслях, в науке, 

образовании, исследованиях, подготовке кадров для экономики и управ-

ления, внедрении и использовании инновационных разработок. На созда-

ние механизма координации в этих сферах направлено совместное заяв-

ление о стратегическом партнерстве в области образования, научных ис-

следований и инноваций [1]. 

Германия специализируется на производстве наукоемкой и капитало-

емкой продукции. Используя трудо- и ресурсосберегающие технологии, 

благодаря концентрации капитала, широкому доступу к рынкам сбыта 

(что тоже можно считать производственным фактором), ФРГ оптимизиру-

ет свою производственную стратегию, поэтому она сумела достичь боль-

ших успехов в конкурентной борьбе и стать третьей по масштабам эконо-

микой мира. 

В абсолютном выражении Германия выделяет больше всего средств на 

научные исследования и разработки в Европе. Со 127 патентами, имею-

щими значение для мирового рынка, на каждый миллион жителей, Герма-

ния занимает второе место в мире после Японии. И на международных 

рынках технологий Германия имеет сильные позиции: в области наукоем-

ких товаров, где доля Германии на мировом рынке составляет 14,9 %, она 

занимаем второе место после США. 

Через 20 лет Россия войдет в семерку лидеров мировой торговли и в 

десятку крупнейших экспортеров и импортеров капитала. А 25 % экспор-

та придется на наукоемкие товары и услуги. Такой прогноз содержится в 

подготовленной по поручению Владимира Путина первой долгосрочной 

внешнеэкономической стратегии страны [5]. 

Как рассказал чиновник правительства, президент поручил МИДу и 

Минэкономразвития подготовить внешнеэкономическую стратегию Рос-

сии на 20 лет. Документ уже внесен в правительство, администрацию пре-

зидента, Совет безопасности, Государственную думу и Совет Федерации.  

Стратегия исходит из того, что укрепление экономики, произошедшее 

в последние годы, позволяет России перейти от сырьевой модели к инно-

вационной и глубоко интегрироваться в мировую торговлю. Чтобы по-

мочь этой интеграции, либерализацию хозяйственных связей нужно соче-

тать с «умеренным протекционизмом». В частности, речь идет о «полити-
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ко-дипломатическом лоббировании и сопровождении проектов и сделок с 

российским участием за рубежом». Для этого предусматривается создать 

Российское агентство по развитию и учредить при правительстве межве-

домственный координационный комитет.  

Чтобы стимулировать прорывные технологии, предполагается прибег-

нуть к кредитам международных финансовых институтов.  

Ожидаемые результаты стратегии впечатляют. На первом этапе (2006-

2010 гг.) доля России в мировом экспорте товаров и услуг повысится с 

менее чем 2 % до 3 %, а в объеме привлеченных прямых инвестиций – с 

1,5 % до 3 %. Россия вступит в ВТО, ОЭСР, Азиатский, Африканский и 

Межамериканский банки развития, постарается заключить соглашение о 

свободной торговле с Китаем, Индией, Кореей, Турцией, ASEAN, 

Mercosur.  

На втором этапе (2011-2015 гг.) доля России в наукоемком сегменте 

мирового экспорта вырастет с менее чем 0,5 % до 1,5 %. На третьем 

(2016-2020 гг.) вклад России в мировой экспорт товаров и услуг увели-

чится до 5 %, а доля наукоемких товаров и услуг в экспорте повысится с 

примерно 3 % до 25 %. На четвертом этапе (2021-2025 гг.) Россия войдет 

в семерку крупнейших торговых стран мира и десятку ведущих экспорте-

ров и импортеров капитала [2]. 

В Минэкономразвития комментировать документ отказались. Незави-

симые эксперты удивлены размахом стратегии. Чиновник администрации 

президента говорит, что при нынешнем состоянии исследований во внеш-

неэкономической сфере качественную стратегию можно написать не 

раньше, чем через полгода-год [5]. 
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В данной статье автор попытался проследить историю формирова-

ния рынка услуг высшего профессионального образования России и 

выделить особенности, присущие данному рынку. 

 
Формирование в России рынка услуг высшего профессионального об-

разования началось с принятия Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266 – 1 

«Об образовании». Данный закон ввел в практику деятельности высшей 

школы образовательные учреждения новой организационно-правовой 

формы – негосударственные образовательные учреждения. Именно при-

нятие этого нормативно-правового акта, с одной стороны, положило на-

чало формированию рыночного сектора в образовании, с другой – по-

влекло за собой глубокий кризис в сфере высшего профессионального 

образования России. 

Кризис высшего образования был вызван тем, что нашей страной с 

принятием вышеупомянутого закона был взят курс на коммерциализацию 

высшей школы. Коммерциализацией предполагалось стать вузам обыч-

ными субъектами рыночных отношений с существенным ограничением 

государственной поддержки. Как замечал в то время В.Г. Кинелев – пред-

седатель Госкомвуза России – государство брало на себя задачу «опреде-

лять правовой и экономический режим деятельности вузов, создавать и 

развивать систему их жизнеобеспечения в виде специализированных ин-

ститутов, механизмов и инструментов инфраструктуры образования». 

Финансовая поддержка, как видно, не предполагалась. И действительно, 

начиная с 1992 года финансирование высшего образования начало неук-

лонно сокращаться. За период с 1991-1992 гг. по 2000-2001 гг. финанси-

рование, исчисляемое в процентном выражении к ВВП, сократилось в 3 

раза – с 1,2 % ВВП до 0,4 % ВВП. Кризис постепенно нарастал. В письме 

совета Российского союза ректоров к Президенту отмечались наряду с 

уменьшением государственного финансирования следующие проявления 

кризиса высшей школы: отток молодежи за рубеж, снижение качества 

подготовки студентов, эмиграция ученых, свертывание научных исследо-

ваний, прекращение выпуска учебной литературы и прочие [1, С. 25]. 
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В то же время т.н. негосударственный сектор развивался в противовес 

государственному стремительными темпами: росло количество негосу-

дарственных вузов, количество учащихся в них (табл. 1). 

Таблица 1 

Основные показатели высших учебных заведений России в 1993-2007 гг. 
 

Годы 

Количество вузов Численность студентов, тыс. чел. 

государственные 

вузы 

частные 

вузы 

государственные 

вузы 

частные 

вузы 

1993/1994 548 78 2543 70 

1994/1995 553 157 2534 111 

1995/1996 569 193 2655 136 

1996/1997 573 244 2802 163 

1997/1998 578 302 3046 202 

1998/1999 580 334 3347 251 

1999/2000 590 349 3728 345 

2000/2001 607 358 4271 471 

2001/2002 621 387 4797 630 

2002/2003 655 384 5228,7 718,8 

2003/2004 652 392 5596,2 859,5 

2004/2005 662 409 5860,1 1024,1 

2005/2006 655 413 5985,3 1079,3 

2006/2007 660 430 6133,1 1176,8 

 

Такой стремительный рост негосударственного сектора высшего обра-

зования можно объяснить двумя основными причинами. Во-первых, него-

сударственные вузы в основном готовили специалистов по таким специ-

альностям, которые не требуют серьезных вложений в развитие матери-

ально-технической базы, что снижает барьеры для выхода новых игроков 

на рынок услуг высшего профессионального образования России. Стати-

стика свидетельствует (данные за 2006/2007 уч. год), что наибольшая доля 

студентов негосударственных вузов обучается на таких направлениях 

подготовки как: гуманитарные науки (45,94 %), экономика и управление 

(44,2 %). Во-вторых, бурное развитие негосударственных вузов можно 

объяснить их ориентацией на рыночный спрос. Если государственные 

вузы в сложившихся новых условиях «по-старинке» продолжали осуще-

ствлять подготовку по тем же специальностям, что и ранее по госзаказу, 

то негосударственные вузы гораздо быстрее адаптировались к новым ус-

ловиям и стали открывать востребуемые специальности. 

Как уже отмечалось, формирование рынка услуг высшего профессио-

нального образования связано с появлением негосударственных вузов. 

Собственно, одной из особенностей данного рынка и является присутст-

вие на нем одновременно как государственного, так и негосударственного 

секторов. Необходимость в государственном секторе связана с тем, что 

образование является стратегическим вопросом в деятельности государ-
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ства, поэтому оно берет на себя обязательства по подготовке определен-

ного количества специалистов, прежде всего, для собственных нужд.  

Если говорить о соотношении платной и бесплатной основ поступле-

ния в вузы России, то здесь однозначно можно утверждать, что платная 

основа превалирует над бюджетной, причем ежегодные темпы роста 

платного приема выше либо равны по сравнению с бюджетным. 

Таблица 2 

Прием в вузы России по основам поступления 
 

Годы 

Платная основа Бюджетная основа 

Кол-во студентов, 
тыс. чел. 

Темп 
роста 

Кол-во студентов, 
тыс. чел. 

Темп 
роста 

2000/2001 705,7 - 586,8 - 

2001/2002 873,8 1,24 587,9 1,00 

2002/2003 895,9 1,03 608 1,03 

2003/2004 1020,8 1,14 622,6 1,02 

2004/2005 1030,4 1,00 628,6 1,00 

20005/2006 1021 0,99 609,7 0,96 

2006/2007 1112,8 1,09 568,8 0,93 

 

Второй характерной особенностью рынка услуг высшего профессио-

нального образования является то, что его участники – государственные и 

негосударственные вузы – находятся в неравных условиях. Речь идет о 

том, что аккредитованные государственные вузы имеют право на финан-

совую поддержку со стороны государства в рамках контрольных цифр 

приема, имеют сложившиеся кадры, материально-техническую базу, луч-

ший имидж. Сам факт финансирования государственных вузов в пределах 

определенного норматива гарантирует определенный объем спроса на их 

услуги. Тем самым государственные вузы становятся в какой-то мере 

«защищенными» от негативных изменений рыночной ситуации. 

Третьей особенностью рынка услуг высшего профессионального обра-

зования можно считать тесную связь данного рынка с рынком труда. Дан-

ная особенность прослеживается в двух аспектах. Во-первых, спрос на 

услуги высшего профессионального образования производен от спроса, 

формирующегося на рынке труда. Как показывают результаты исследова-

ний, возможность трудоустройства после окончания вуза по специально-

сти является одним из важнейших факторов выбора людьми будущей 

специальности. Во-вторых, существует длительный разрыв во времени 

между формированием спроса на рынке услуг высшего образования и 

формированием предложения на рынке труда.  

В качестве четвертой особенности ни в целом рынка услуг высшего 

профессионального образования, а его нерыночной составляющей можно 

выделить производный характер предложения от потребности в кадрах 

определенных направлений подготовки (специальностей) для националь-
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ной экономики. Проблема сбалансированности спроса и предложения на 

рынке труда последнее время становится все более острой. Остроту про-

блеме придают статистика государственных служб занятости и данные 

рекрутинговых агентств, которые показывают явное несоответствие спро-

са и предложения рабочей силы.  

Пятая особенность рынка услуг высшей школы связана с его локали-

зацией. Рынок услуг высшего профессионального образования локализо-

ван в рамках территориальных образований. Как правило, эти масштабы 

коррелируются с уровнем урбанизации территорий. Данная особенность 

отчетливо прослеживается в Хабаровском крае, где из 30 вузов и филиа-

лов 28 сосредоточены в двух городах – Хабаровске и Комсомольске-на-

Амуре [2, С. 31]. Следует отметить, что локализация размещения вузов 

имеет отраслевую специфику, увязанную с отраслевой спецификой эко-

номики региона. Приведем ряд примеров. В Приморском крае, где развита 

добыча и переработка рыбы и морепродуктов, действует ГОУ ВПО 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет», в Амурской области, специализирующейся на сельском 

хозяйстве, действует ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный аг-

рарный университет», в Хабаровском крае – крупном транспортном узле – 

действует ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный университет 

путей сообщения».  

Шестая особенность рынка услуг высшего профессионального образо-

вания заключается в его высокой динамичности рыночных процессов и 

чувствительности к изменениям рыночной конъюнктуры. Данная особен-

ность связана с такими характеристиками, присущими всем услугам, как: 

несохраняемость и неотделимость от источника. Указанные характери-

стики обусловливают повышенные требования к точности прогноза изме-

нения факторов рыночной среды, особенно спроса на услуги такого рода. 

Данная особенность отчетливо прослеживается в открытии вузами новых 

специальностей и специализаций, предложении все новых форм обучения. 

Так, в связи со стремительным развитием информационных технологий, 

внедрением их в экономику все большее количество вузов России стали 

предлагать образовательные услуги по таким направлениям подготовки, 

как: «Математические методы в экономике», «Менеджмент высоких тех-

нологий», «Информационные технологии в дизайне», и пр. Интеграция 

России в мировое пространство подтолкнула вузы к открытию следую-

щих специальностей, пользующихся спросом: «Международные отноше-

ния», «Мировая экономика», «Теория и практика межкультурной комму-

никации» и рядя других. Что касается новых форм обучения, то сегодня 

практически каждый вуз предлагает обучение по дистанционной форме 

обучения, ряд вузов в рамках международной деятельности предлагает 

программы т.н. «двойного» или «совместного» дипломов. Все эти ново-
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введения являются следствием реакции вузов на изменение определенных 

параметров рыночной конъюнктуры. 

Следующая, седьмая, особенность рынка услуг высшего профессио-

нального образования может быть обозначена как высокая степень диф-

ференциации услуг. Многие вузы открывают схожие специальности и 

специализации, адаптированные к своим отраслевым спецификам. Так, на 

базе одного вуза может вестись подготовка по таким специальностям, как: 

«Экономика и управление на предприятии» (в городском хозяйстве, в от-

раслях лесного комплекса, в строительстве, на транспорте, операции с 

недвижимым имуществом). Понятно, что такое расширение ассортимента 

услуг требует меньших затрат, нежели, если открывать абсолютно не свя-

занные с основной направленностью вуза новые специальности, но при-

водит к широкой дифференциации услуг высшего профессионального 

образования.  

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать о том, что рынок услуг 

высшего профессионального образования России начал формироваться в 

начале 90-х годов прошлого столетия с принятием закона РФ «Об образо-

вании». Именно этот нормативно-правовой акт дал толчок к появлению 

наряду с государственными негосударственных вузов, что и позволило 

говорить о формировании рынка услуг высшего профессионального обра-

зования как такового. За свою немногим более пятнадцатилетнюю исто-

рию данный рынок приобрел ряд характерных особенностей. Причем не-

которые из этих особенностей, такие как динамичность рыночных про-

цессов и чувствительность к изменениям рыночной конъюнктуры, высо-

кая степень дифференциации услуг, локальный характер характерны для 

большинства рынков услуг, но при этом можно выделить и его специфи-

ческие особенности, к которым можно отнести параллельное существова-

ние государственного и негосударственного секторов, дифференциация 

условий функционирования государственных и негосударственных вузов, 

тесную связь данного рынка с рынком труда.  
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В статье рассматривается часть результатов маркетингового иссле-

дования потребительских предпочтений на рынке чайной продукции 

г. Хабаровска, демонстрирующая мотивы потребления чая. 

 
За более чем пятитысячелетнюю историю существования культуры 

чая он стал самым распространѐнным напитком на земном шаре. По под-

счѐтам медиков и экономистов чай является основным напитком в рацио-

не более чем двух миллиардов людей. 

Исторически сложилось, что Россия – традиционно «чайная» страна. 

Согласно данным маркетинговых и социологических исследований до 

98% взрослого населения Российской Федерации ежедневно потребляют 

этот напиток. 

Россияне пьют чай «всегда, везде и при любых обстоятельствах». Вме-

сте с тем наблюдаются определѐнные различия в мотивации потребления 

чайной продукции; в объѐме и частоте потребления и покупок; в предпоч-

тениях потребителей по типам чая (в зависимости от биохимических про-

цессов обработки чайного листа: зелѐный, жѐлтый, красный, чѐрный), по 

его видам (от характера механической обработки чайного листа: рассып-

ной (байховый) и прессованный с подвидами (по форме обработки, внеш-

нему виду и размеру листа), экстрагированный (быстрорастворимый)), по 

районам произрастания (ассамский, дарджилинг, уджи, грузинский, азер-

байджанский, краснодарский), по странам-производителям (китайский, 

индийский, японский, цейлонский, кенийский и т. д.), по вкусовым добав-

кам, по торговым сортам и маркам, по виду и объѐму упаковки и другим 

атрибутам. 

Очевидно, чтобы пользоваться спросом, товар должен удовлетворять 

актуальные или потенциально актуальные потребности и желания челове-

ка. При этом мотивы, побуждающие разных людей потреблять один и тот 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

 

58 

же продукт, могут кардинально разниться между собой и меняться с тече-

нием времени. 

Понимание мотивации потребления того или иного товара позволяет 

предлагать рынку продукт, представляющий наибольшую ценность для 

целевых потребителей. Такое знание устанавливает точки воздействия на 

аудиторию, определяя маркетинговые стимулы от характеристик и 

свойств товара до особенностей его продвижения. 

Решение всех стратегических функций маркетинга (сегментирование 

рынка, выбор одного или нескольких целевых сегментов, позиционирова-

ние продукта на них, компоненты маркетинг-микса) в числе прочих осно-

ваний базируется и на анализе мотивации потребления товаров каждой 

конкретной категории. 

В данной статье приведены некоторые результаты проведѐнного вес-

ной 2008 года маркетингового исследования, целью которого было выяв-

ление предпочтений потребителей г. Хабаровска в выборе чайной про-

дукции. 

Общий объѐм выборочной совокупности составил 400 респондентов 

разного пола, возраста, уровня дохода и социального статуса. Репрезента-

тивность выборки обеспечивалась за счѐт еѐ квотирования. Были установ-

лены квоты по полу, возрасту и уровню дохода в соответствии с социаль-

но-демографической структурой распределения взрослого населения 

г.Хабаровска. 

Сбор информации осуществлялся методом личного интервью потреби-

телей чая – мужчин и женщин старше 18 лет. 

Одной из задач маркетингового исследования было поставлено опре-

деление основных мотивов потребления чайной продукции в целом и от-

дельных типов чая в частности. 

Вопрос анкеты «Почему Вы пьѐте чай?» помог определить все воз-

можные мотивы потребления этого напитка. Отметим, что в качестве ва-

риантов ответа на указанный вопрос респондентам были предложены 

только те мотивы, которые обусловлены свойствами собственно продукта, 

а не культурой его потребления (приход гостей и т.п.). При этом участни-

ки исследования имели возможность давать и другие, не предусмотрен-

ные опросным листом, варианты ответа. 

Результаты проведѐнного исследования свидетельствуют о том, что 

большинство (42,5 %) населения потребляет чай для утоления жажды. 

Тонизирующие и вкусовые качества чая и его польза для здоровья важны 

для потребителей примерно в равной степени. Соответственно 38,8; 36,3 и 

31,5 % опрошенных пьют чай из-за этих его свойств. 7,8 % респондентов 

назвали отличные от указанных причины потребления чая, такие как за-

пивание еды и др. 
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Таким образом, к потреблению чая людей побуждают как негативные 

(информационные) мотивы освобождения (утоление жажды – «снятие 

проблемы»; тонизирующий эффект – «снятие проблемы», «избежание 

проблемы»; польза для здоровья – «избежание проблемы»), так и пози-

тивные (трансформационные) мотивы вознаграждения (вкусовые качества 

– «сенсорное удовольствие»; польза для здоровья – «социальное одобре-

ние»). 

Причѐм выяснилось, что мотивы потребления чайной продукции у 

мужчин и женщин различаются. Свыше половины (51,2 %) мужчин ценят 

чай за его жаждоутоляющие свойства. Для 45,4 % опрошенных мужчин 

определяющими оказались вкусовые качества этого напитка. Женщины 

пьют чай, прежде всего, из-за его тонизирующего эффекта (46,3 %), а 

также по причине способности чая хорошо утолять жажду (36,1 %), поло-

жительно влиять на здоровье (34,5 %) и только затем из-за отменного вку-

са чая (29,7 %). Иными словами, мужчины чаще именно «награждают» 

себя чашечкой чая, женщины же – в большей степени решают чаепитием 

какие-либо проблемы. 

Меняется мотивация потребления чая и с возрастом. Тонизирующие 

свойства изучаемого напитка становятся основным мотивом его потреб-

ления в основном в возрасте после 35 лет. Потребители 55 лет и старше 

наравне с бодрящем эффектом ценят в чае и его полезность для здоровья. 

У населения же 18-34 лет преобладающими мотивами потребления чай-

ной продукции выступают утоление жажды и приятный вкус. 

Одним из наиболее неожиданных результатов исследования явились 

выявленные отличия в мотивах потребления чая различных типов, прежде 

всего чѐрного и зелѐного. 

Чѐрный чай по-прежнему остаѐтся абсолютным лидером среди раз-

личных типов чайной продукции. Он входит в рацион питания всех без 

исключения участников опроса. Причѐм 88,8 % потребителей употребля-

ют его постоянно и ещѐ 8,0 % респондентов – время от времени. 

Мотивом регулярного потребления чѐрного чая 41,3 % опрошенных 

назвали утоление жажды. Тонизирующее действие этого типа чая ощу-

щают 40,1 % респондентов. 34,3 % потребителей нравятся вкусовые каче-

ства рассматриваемого напитка и, наконец, 28,0 % опрошенных пьют чѐр-

ный чай для пользы здоровья. 

Очевидно, что мотивы потребления чѐрного чая практически абсолют-

но идентичны мотивам потребления чая вообще как товарной категории. 

При этом сложно сказать, что выступает причиной такого положения дел, 

а что является следствием. Вероятнее всего, исторически сложившаяся 

культурная традиция пития россиянами именно чѐрного чая привела к 

тому, что те качества, которые присущи чѐрному чаю, потребители жела-

ют видеть в любом регулярно потребляемом ими напитке. Однако, допус-
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тима и обратная ситуация, когда свойства чѐрного типа чая полностью 

отвечают тем требованиям, которые потребитель предъявляет к чаю во-

обще. 

В разрезе половой принадлежности: 92,2 % мужчин и 84,9 % женщин 

постоянно пьют чѐрный чай. 

Структура распределения мотивов потребления чѐрного чая у мужчин 

и женщин аналогично структуре распределения мотивов потребления ли-

цами разных полов чая вообще. Это соответствие наглядно подтверждает-

ся данными табл. 1. 

Таблица 1 

Мотивы потребления мужчинами и женщинами чая 

как товарной категории и чѐрного типа чая 
 

Мотивы потребления 
Мужчины, % Женщины, % 

чай чѐрный чай чай чѐрный чай 

Жаждоутоляющее действие 51,2 51 36,1 33,3 

Тонизирующие действие 25,6 30 46,3 48,8 

Вкусовые качества 45,4 46 29,7 25,5 

Полезность для здоровья 23,1 24 34,5 32,8 

 

Зелѐный чай регулярно пьют 41,3 % опрошенных. 35,0 % населения 

Хабаровска потребляют этот тип чая время от времени. 

Большая часть (51,4 %) людей, регулярно потребляющих зелѐный чай, 

делают это в оздоровительных целях. Почти половина (48,8 %) респон-

дентов выбирают его за способность утолять жажду. 41,5 % приверженцев 

зелѐного чая ценят в нѐм тонизирующие свойства. И, наконец, только пя-

тая часть (19,3 %) респондентов находят этот напиток вкусным, осталь-

ных же регулярных потребителей зелѐного чая его вкус не привлекает. 

Результаты анализа в разрезе половой принадлежности, в том числе 

перекрѐстного, позволяют сделать следующие выводы. Во-первых, зелѐ-

ный чай существенно менее предпочитаем населением не только по при-

чине отсутствия сколько-нибудь длительной традиции его потребления, 

но, должно быть, и потому, что его качества не в полной мере соответст-

вуют требованиям, предъявляемым потребителями к такому напитку как 

чай. 

Во-вторых, большинству отечественных покупателей не нравится вкус 

зелѐного чая. В том числе и поэтому у него гораздо меньше почитателей 

среди мужчин, для которых вкусовые качества напитка являются очень 

важными. 

В-третьих, как постоянные, так и нерегулярные потребители зелѐного 

чая ценят его преимущественно за полезность для здоровья. Ещѐ и по 
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этой причине почти две трети пьющих этот тип чая – женщины, для кото-

рых указанный мотив потребления является достаточно важным. 

В-четвѐртых, мотивы тех, кто потребляет зелѐный чай время от време-

ни, отличаются от мотивов поклонников этого типа чая, но совпадают с 

мотивами потребления чѐрного чая. Скорее всего, любители регулярно 

пить чѐрный чай, иногда потребляют и зелѐный тип чая. 

Таким образом, если мотивы потребления чѐрного чая различны: как 

«негативны», так и «позитивны» (особенно у мужчин), то основными мо-

тивами потребления населением зелѐного чая выступают практически 

исключительно мотивы освобождения («снятие проблемы», «избежание 

проблемы»). Особенно это касается женской аудитории, которая пьѐт зе-

лѐный чай преимущественно для пользы своего здоровья. 

Выделение наиболее важных мотивов потребления чайной продукции 

может стать ключевым фактором в позиционировании торговой марки. 

Более того, можно осознанно отказаться от сегментации потребителей по 

психографическим, ценностным и т. п. характеристикам, разделив рынок 

на сегменты на основе мотивов потребления чая. 

Знание мотивации потребления чайной продукции позволяет приме-

нить для еѐ позиционирования методику, которая основывается на трудах 

В. Стеффлра, Дж. Р. Андерсона, Г. Д. Моберга, Дж. Р. Росситера, Л. Перси 

и предполагает поэтапное прохождение макро-, мезо- и микроуровня про-

цесса позиционирования. 

Такая модель позиционирования устанавливает место конкретной тор-

говой марки чая либо как характерного образца чайной продукции (цен-

тральное позиционирование), либо внутри товарной категории (диффе-

ренцированное позиционирование); позиционирует еѐ относительно целе-

вого сегмента или относительно выгод самого продукта; акцентирует дей-

ствительно важные для потребителя и уникальные выгоды марки; фоку-

сируется на характеристиках товара, на предоставляемых им выгодах 

и/или на связанных с ним эмоциях. 

Позиционирование продукта на основании мотивации его потребления 

априори определяет ключевые моменты маркетинг-микса, особенно его 

товарную и коммуникативную составляющие. 

Причѐм в политике продвижения определѐнной марки чайной продук-

ции точное знание мотивов еѐ потребления позволяет, руководствуясь, 

например, методиками Дж. Р. Росситера и Л. Перси, полностью разрабо-

тать как творческие, так и медиа-, стратегию и тактику. 
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Проблема идентификации, анализа и оценки потенциала предприятия 

приобретает немалую актуальность. 

Слово «потенциал» в переводе с латинского «potential» означает мощ-

ность, возможность, скрытая сила. Как же заложенный изначально смысл 

этого слова отражен в понятии «экономический потенциал» предприятия, 

которое приобрело особый интерес в условиях рыночной экономик?  

Экономический потенциал предприятия – категория сложная и неод-

нозначная, которая учитывает целый комплекс внутренних и внешних его 

элементов. Экономический потенциал можно представить как совокуп-

ность ресурсов (возможностей и активов), которые могут быть использо-

ваны для достижения определенных целей предприятия. С другой сторо-

ны, потенциал предприятия – есть его способность использовать имею-

щиеся возможности для удовлетворения общественных потребностей и 

создавать устойчивое конкурентное преимущество. И, наконец, потенциал 

предприятия может быть рассмотрен как нереализованная возможность 

(резерв) повышения эффективности хозяйственной деятельности в тех 

или иных внешних условиях.  

Экономический потенциал это совокупные возможности предприятия 

определять, формировать и максимально удовлетворять потребности по-

требителей в товарах и услугах в процессе оптимального взаимодействия 

с окружающей средой и рационального использования имеющихся ресур-

сов [2]. Такая трактовка имеет прямое отношение к конкурентному пози-

ционированию предприятия, что в свою очередь является вопросом мар-

кетинга. 

Все больший интерес различных авторов концентрируется на ресурс-

ном подходе в управлении и формировании конкурентоспособности 

предприятия. В современной экономике большая часть ресурсов задейст-

вована внутри фирм [5]. В условиях жесткой конкуренции, наряду с тре-

бованием тщательного учета потребностей целевого рынка, существует 
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негласное и жизненно необходимое требование к умению предприятия 

выявлять свои отличительные черты и в полной мере их использовать. 

Эффективность рыночной деятельности и успех конкуренции (с точки 

зрения ресурсного подхода) во многом определяется способностью пред-

приятия развивать уникальные ресурсы и минимизировать влияние нега-

тивных факторов извне. С такой позиции корпоративные возможности 

(или же потенциал предприятия) могут стать основой для конкурентного 

позиционирования [8].  

Как уже отмечалось выше, экономический потенциал предприятия яв-

ляется фундаментом для формирования и реализации его конкурентного 

преимущества. Однако достигнуть устойчивого конкурентного преиму-

щества возможно лишь при использовании особых ресурсов, которые, во-

первых, способны предоставить потребителям высокую ценность по 

сравнению с конкурентами, а, во-вторых, имеют определенную степень 

защиты от имитации и копирования. Такими «ресурсами» все чаще стано-

вятся «маркетинговые активы» предприятия [8].  

Ресурсы предприятия представлены его возможностями и активами. 

По мнению ряда авторов, термины «возможности» и «активы» предпри-

ятия не следует отождествлять. Активы – есть ценности, накопленные 

предприятием. Они возникают в процессе инвестирования денежных 

средств в производство, покупку зданий и сооружений, оборудования, 

инвестиций в персонал предприятия, в создание благоприятной репутации 

на рынке, в бренды и т.п.  

Возможности же (или «ключевые виды компетентности») являются 

отражением совокупного положительного влияния активов предприятия, 

они позволяют использовать эти активы на благо предприятия. Это слож-

ные совокупности знаний, навыков, опыта и коллективного обучения, 

которые обеспечивают эффективную координацию различных видов дея-

тельности на предприятии. К ним можно отнести, например, умение кри-

тически оценивать ситуацию, умение управлять оборудованием, логика 

управленческих решений, навыки обмена информацией внутри фирмы и 

т.п. [8]. 

Активы предприятия могут быть материальными и нематериальными. 

До недавнего времени преобладающим фактором конкурентной борьбы 

являлись материальные активы. Нематериальные активы являются новым 

инструментом для достижения конкурентного преимущества, что харак-

терно только для общества постиндустриального типа [7].  

Российский стандарт (ПБУ 14/2000) гласит, что нематериальными ак-

тивами признаются активы, которые не имеют физической структуры, 

могут быть идентифицированы, предназначены не для продажи, способны 

приносить предприятию экономические выгоды, и имеют документальное 

оформление.  
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Российский стандарт относит к нематериальным активам деловую ре-

путацию предприятия и организационные расходы, а также объекты ин-

теллектуальной собственности (исключительное право на результаты ин-

теллектуальной деятельности), в частности:  

 право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, 

полезную модель;  

 авторское право на программы ЭВМ, базы данных;  

 имущественное право автора на типологии интегральных микро-

схем; 

 право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наимено-

вание места происхождения товара. 

Практика стоимостной оценки нематериальных активов в России явля-

ется предметом острых дискуссий. 

Многие нематериальные активы создаются внутри предприятия и 

имеют маркетинговую природу. Этот вывод можно сделать, проанализи-

ровав структуру нематериальных или маркетинговых активов, предлагае-

мую различными авторами. 

Так российский автор Н.Е. Симионова предлагает для анализа три 

группы нематериальных активов, формирующих деловую репутацию 

(гудвилл) предприятия и их состав:  

1. Нематериальные активы, неотделимые от предприятия: 

 наличие обученного персонала; 

 система управления предприятием; 

 наличие постоянной клиентуры; 

 преодоление стартовых трудностей; 

 удобное местоположение; 

 достижения в области продвижения товара на рынок; 

 репутация предприятия, утвердившаяся на основе осведомленности 

клиентов, поставщиков, общественности о надежности предпри-

ятия, качестве обслуживания, финансовой устойчивости. 

2. Нематериальные активы, неотделимые от работников: 

 личная репутация работников и руководителей; 

 личные профессиональные качества; 

 предпринимательские способности. 

3. Нематериальные активы, в общем случае отделимые от предпри-

ятия: 

 торговые марки; 

 фирменные знаки; 

 технические библиотеки; 

 авторские права; 

 архивы; 
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 лицензии, патенты; 

 контракты, заключенные на рекламу и поставки; 

 списки и адреса клиентов [6].  

Данная совокупность активов представляет собой гудвилл, то есть ве-

личину, на которую стоимость бизнеса превышает стоимость его матери-

альных активов. Гудвилл – это совокупность тех активов предприятия, 

которые стимулируют клиентов пользоваться товарами или услугами 

именно этого предприятия и приносить прибыль сверх разумной величи-

ны прибыли, которая может быть получена от активов, отдельно иденти-

фицированных и оцененных. В отличие от других активов гудвилл не мо-

жет быть продан отдельно от предприятия. 

Гудвилл определяется ценой, которую покупатель готов заплатить за 

предприятие сверх рыночной стоимости его активов. 

Зарубежные авторы Г. Хулей, Дж. Сондерс и другие считают, что мар-

кетинговые активы – это свойства предприятия, которые могут быть вы-

годно использованы на рынке. Различные свойства предприятия могут 

стать маркетинговыми активами. Для удобства они группируют их сле-

дующим образом: 

1. Маркетинговые активы, связанные с клиентами и репутацией пред-

приятия:  

 название и репутация предприятия; 

 отношения с клиентами; 

 брендинг; 

 страна происхождения; 

 господство на рынке; 

 превосходные товары и услуги. 

2. Активы цепочки поставок: 

 сеть распределения и отношения в ней; 

 контроль над распределением; 

 уникальность распределения; 

 надежность поставок; 

 сеть поставщиков и отношения в ней; 

  «очаги силы» (отдельные точки распределения, дистрибьюторы, 

наличие которых на той или иной территории является стратегиче-

ски важным моментом). 

3. Внутренние активы, служащие для поддержки маркетинга: 

 преимущества в области затрат; 

 информационные системы; 

 технологические навыки, опыт и знания в сфере производства; 

 авторские права и патенты; 

 франшизы и лицензии; 
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 партнерство; 

 корпоративная культура. 

4. Активы, основанные на сотрудничестве с другими компаниями: 

 доступ к рынкам; 

 доступ к управленческим навыкам; 

 общие технологии [8]. 

Нематериальные активы все больше становятся фактором влияния на 

рыночную капитализацию компании. По мнению А.А. Бравермана одна 

только маркетинговая стратегия способна обеспечивать рост капитализа-

ции предприятий. По данным исследования РАМ маркетинговая страте-

гия, удовлетворяющая требованиям инвесторов, может увеличить рыноч-

ную стоимость российских компаний на 11 % в машиностроении, на 22 % 

в торговле и деревообработке, на 19 % в пищевой промышленности, на 

16% в текстильной промышленности [7, С. 97].  

Подводя итог, следует отметить, что практически состав учитываемых 

по стандарту нематериальных активов в российских условиях сужен до 

минимума. В российской действительности 90-100 % нематериальных 

активов не отражается в учете и финансовой отчетности, в то время как в 

США не отражено в балансе лишь 30-40 % нематериального имущества 

предприятий.  

Механизм функционирования нематериальных активов в России имеет 

немало проблем – это и отсутствие стандарта оценки нематериальных 

активов, и сложность правового обеспечения процесса определения их 

стоимости, и отсутствие типовых, всеохватывающих приемов управления 

ими, и игнорирование такого, приобретающего все большую актуаль-

ность, вида активов как бренд и т.д. [7, С. 97]. 
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Статья посвящена изучению состояния российского брендинга. 

Рассмотрены этапы эволюции брендинга в России, перечислены фак-

торы, влияющие на брендинг, и основные проблемы управления 

брендами на российском рынке. 

 
В настоящее время российский брендинг вступает на качественно но-

вый этап развития, ориентированный на формирование потребительской 

лояльности. Становление российского брендинга происходило в условиях 

фактического отсутствия маркетинговой деятельности, навыков и прин-

ципов «марочного управления» в системе внутреннего менеджмента 

предприятий, а также неразвитости всей предпринимательской инфра-

структуры. Наследие советской экономической системы долгие годы тор-

мозило развитие маркетинговых технологий в России. 

Либерализация экономических отношений в начале 90-х годов XX в. 

способствовала притоку иностранного капитала в отечественную эконо-

мику и принципиальным образом изменила структуру товарного предло-

жения. Стремительное насыщение товарных рынков стимулировало раз-

витие в России маркетинговой инфраструктуры, в особенности системы 

продвижения и брендинга. В целом эволюцию брендинга в России можно 

представить четырьмя основными этапами: 

 до 1998 г. происходили накопление и систематизация опыта в связи 

с внедрением иностранными компаниями брендинговых техноло-

гий на российский рынок. Маркетинговые подразделения фирм от-

слеживали рыночные тенденции, проверяли маркетинговые гипоте-

зы и внедряли новые для российского рынка принципы внутрифир-

менного управления; 
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 1998-2000 гг. ознаменовались появлением в нашей стране первых 

массовых брендов, захвативших лидерство в товарных категориях; 

 2001-2002 гг. связаны с качественным переосмыслением подходов к 

организации работы с потребительскими сегментами, изменением 

принципов сегментирования и позиционирования товаров на рынке, 

формированием целевых потребительских аудиторий; 

 к 2003 г. в России закончилось формирование маркетинговой ин-

фраструктуры, получили развитие основные технологии продвиже-

ния товаров, устоялись приоритеты использования ATL- и BTL-

коммуникаций [1, С. 31]. 

Отсутствие системы бренд-менеджмента в советском хозяйстве спро-

воцировало стихийное развитие брендинга в начале 90-х годов XX в. Ос-

новная проблема российского брендинга переходного периода заключа-

лась в отсутствии единого концептуального понимания его сути. В усло-

виях ограниченности рекламных бюджетов руководители предприятий 

игнорировали целостность концептуального видения бренда и поручали 

его разработку разным рекламным организациям, предлагавшим наиболее 

доступные условия для сотрудничества. Мероприятия брендинга финан-

сировались по остаточному принципу. Существенные различия в подхо-

дах западных и отечественных компаний к организации маркетинговой 

деятельности и брендинга сохраняются до сих пор. Однако сейчас это 

обусловлено не столько ограниченностью бюджетов, сколько недооцен-

кой значимости стратегического маркетингового планирования и развития 

капитала брендов. В отличие от западных менеджеров руководители рос-

сийских компаний ориентированы на получение краткосрочной прибыли 

и не развивают стратегическое инвестирование в бренды. 

Ситуация усложнялась неопределенностью потребителей в отношении 

отдельных товаров и брендов, связанной с фальсификацией классических 

советских брендов (водка «Столичная», пиво «Жигулевское», конфеты 

«Мишка на Севере») [1, С. 32]. Однако, несмотря на сдерживающие фак-

торы, брендинговые технологии в России развивались достаточно актив-

но. Отечественные предприятия накапливали опыт, исследовали потреби-

тельские предпочтения, искали новые подходы к позиционированию сво-

их брендов. 

Изначально бренды в России создавались двумя способами. В боль-

шинстве случаев это были бренды транснациональных компаний, специ-

ально разработанные для российского рынка с учетом менталитета потре-

бителей. Второе направление в создании брендов представлено россий-

скими компаниями, использующими в своей деятельности западные мар-

кетинговые технологии. К их числу относятся пивоваренная компания 

«Балтика», компания Wimm-Billl-Dann и другие производители. 
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Для начальных этапов развития брендинга в России характерна опре-

деленная несостоятельность компаний в рыночной деятельности [1, С. 

32]. Нестабильность социально-политической и экономической системы 

России, вызванная финансовым кризисом, и настороженность иностран-

ных компаний в отношении продолжения предпринимательской деятель-

ности в России позволили отечественным компаниям занять освободив-

шиеся рыночные ниши. Еще одно следствие девальвации российской ва-

люты – существенное снижение тарифов на размещение рекламы и на 

услуги рекламных агентств – дало возможность российским рекламодате-

лям начать массированные рекламные кампании. 

Усиление позиций отечественных производителей на локальных рын-

ках подкреплялось растущим интересом российских потребителей к оте-

чественной продукции. К концу 90-х годов XX в. российские товары – 

прежде всего продукты питания, косметические средства, мебель и строи-

тельные материалы – достигли высокого уровня качества и стали конку-

рентоспособными по отношению к зарубежным и по качеству, и по ди-

зайну, но при этом оказались гораздо дешевле. 

Учитывая данные настроения, иностранные фирмы, решившие про-

должить деятельность в России после кризиса, начали активно внедрять 

на рынок оригинальные бренды, созданные специально для российских 

потребителей: шоколадный батончик «Ш.О.К.» и сгущенное молоко 

«Мишутка» (компания Nestle), мятные конфеты Rondo и шоколадный ба-

тончик «Финт» (Mars) и др. В последнее время на рынке наблюдается 

снижение привлекательности иностранных названий и растет недоверие 

потребителей к ряду импортных товаров.  

Такая специфика потребительского поведения россиян определяет 

особенности применения технологии брендинга на отечественном рынке. 

В настоящее время продвижение на российском рынке как международ-

ных, так и местных, национальных брендов осуществляется на основе 

функциональных преимуществ. В практике отечественных компаний 

весьма ограниченно используется агрегатирование целевых сегментов. 

Крайне мало создается брендов, позволяющих связать покупателя с опре-

деленным стилем жизни, определенным набором ценностей. Это объясня-

ется тем, что четкое позиционирование подразумевает привлечение одной 

группы покупателей и отказ от других, не разделяющих выбранные идеи 

или ценности [1, С. 34]. 

В настоящее время многие компании для продвижения своих брендов 

все чаще обращаются к «русским образам», национальной самобытности 

и фольклору. Исследования показывают, что исключительно важное зна-

чение для формирования бренда в сознании российского потребителя 

имеет его имя, являющееся наиболее сильным и запоминающимся «иден-

тификатором» товара. Особой популярностью у рекламодателей пользу-
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ются бренды-фамилии. В этой связи показателен пример бренда «Сави-

нов», разработанного компанией Nestle для российского рынка. В качест-

ве названия для карамели, производство которой налажено на самарской 

фабрике «Кондитер», была выбрана фамилия основателя предприятия – 

купца Савинова. 

Однако, как показывает практика, большинство «продающих» фами-

лий являются искусственно созданными или историческими псевдонима-

ми, обладающими благозвучностью, которые ассоциируются с фактиче-

скими свойствами продукта – «Быстрое», «Бочкарев», «Солодов». Такие 

названия изначально наделяют бренды историей, репутацией и традиция-

ми [1, С. 35]. 

Перечислим факторы, которые в последнее время стали оказывать 

наибольшее влияние на «раскладку сил» среди наших и зарубежных 

фирм, пытающихся укрепить свои позиции на рынке России: 

1. Фактор государственных и общественных мер по защите отечест-

венного потребителя.  

2. Фактор высокого уровня недоверия к рекламе.  

3. Фактор насыщения рынка. В этих условиях эффективной реализа-

ции товаров помимо уровня цен в значительной степени способствует 

оптимальный выбор их ассортимента и привлекательных для населения 

потребительных свойств, а также активное информирование о них. 

4. Фактор развития региональных рынков. После массированного на-

ступления зарубежных товаров на центр страны началась их заметная 

экспансия на периферию, что требует от фирм, занимающихся их реали-

зацией в нашей специфической, весьма сложной для развития предприни-

мательства обстановке, существенных усилий для установления надѐж-

ных коммерческих связей, создания инфраструктуры бизнеса. 

5. Фактор неприятия российским населением «мягкой продажи», т.е. 

использования в рекламе эмоционального воздействия в отличие от «же-

сткой продажи» – рациональной аргументации, которая не вызывает раз-

дражения и отторжения.  

6. Фактор низкой покупательной способности населения. В стране из-

за интенсивной рекламы, осуществляемой транснациональными корпора-

циями, в основном известные товары, которые, как правило, большинству 

россиян не по карману.  

7. Фактор роста недоверия к качеству дешевых (не фирменных) зару-

бежных товаров, особенно пищевых продуктов, закупаемых недобросове-

стными коммерческими структурами за рубежом по «бросовым» ценам. 

8. Фактор «рекламной недостаточности». Уровень интенсивности рек-

ламного информирования на рынке России на один-два порядка ниже, чем 

в основных промышленно развитых странах.  
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Итак, систематизировав внутренние проблемы управления брендами, 

можно выделить наиболее типичные для наших реалий. 

1. Недостаточная поддержка со стороны руководства. 

2. «Бюджет есть – денег нет» (часто утвержденный и подписанный 

бюджет на продвижение остается только документом в папке). 

3. Разные представления внутри компании о бренде, его идеях и целях. 

Проблемы взаимодействия с финансовыми, производственными, админи-

стративными и другими службами. 

4. Отсутствие команды. Отсутствие мотивировки для продвижения 

бренда всеми и/или некоторыми сотрудниками компаниями. 

5. Противоречивость внутреннего и внешнего имиджа бренда. Воспри-

ятие компании и ее персонала потребителями слабо согласуется или, хуже 

того, противоречит воплощаемому компанией на рынке имиджу бренда. 

6. Восприятие бренда как тактического инструмента. Соответственно, 

при возникновении у руководства новой идеи, финансовый поток перена-

правляется. 

7. Зависимость идеи бренда от личности бренд-менеджера. Иногда 

приводит к полной смене концепции при ротации персонала.  

8. Чрезмерная «влюбленность» в бренд в ущерб рыночным реалиям. 

Источником проблем является отсутствие реальной рыночной информа-

ции или нежелание проводить необходимые изменения в стратегии 

управления брендом (а иногда и ликвидации) [2, С. 56]. 

Таким образом, у качественных российских товаров на отечественном 

рынке есть определѐнные перспективы при условии грамотной комплекс-

ной рекламной поддержки, максимально использующей достижения со-

временного брендинга. Во-первых, интенсивная реклама на российском 

рынке в условиях относительной «рекламной недостаточности» при соз-

дании бренд-имиджей дает существенный эффект. Во-вторых, должные 

усилия и оперативность отечественных производителей позволяют «пере-

хватить инициативу» у конкурентов. В третьих, российские специалисты 

куда лучше зарубежных знают особенности менталитета различных слоев 

населения в центре и регионах РФ и способны с помощью брендинга соз-

дать рекламную продукцию с большей по сравнению с конкурентами сте-

пенью воздействия. 
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Актуальность развития розничной торговли посредством торговых 

центров. Понятие торгового центра. Характерные элементы торгово-

го центра. Якорные арендаторы. Состав арендаторов. 

 
Розничная торговля является важным видом маркетинговой деятель-

ности. Она не только выступает посредником, сводящим вместе произво-

дителей и потребителей, но и сама создает потребительскую ценность и 

оказывает значительное влияние на экономику. В последние годы наблю-

дает постоянный рост объема розничной торговли в целом и отдельных ее 

видов, что говорит о многообразии и динамичности современной торгов-

ли. Существует множество форм розничной торговли и одной из наиболее 

современных и развивающихся является формат торгового комплекса. 

Именно торговые центры представляют наибольшую потребительскую 

ценность, объединяя магазины и предприятия услуг с самым разнообраз-

ным ассортиментом и уровнем обслуживания.  

Особенность торгового центра как вида коммерческой недвижимости 

состоит в том, что его успех зависит от очень многих параметров. И если 

хотя бы по одному из них объект неудовлетворителен, комплекс не будет 

успешен и не в полной мере использовать потенциал своего участка и 

вложенных инвестиций. Так комплекс, имеющий грамотные архитектур-

ное и планировочное решения, но неправильно расположенный, не смо-

жет привлечь в достаточном количестве ни покупателей, ни арендаторов. 

Если девелопер правильно выбрал место и привлек превосходного архи-

тектора, но неверно определил ассортимент и подобрал арендаторов, 

центр будет непопулярным среди жителей. 

В последние 3-4 года проблема создания качественных торговых цен-

тров в регионах является острой, идет активное строительство коммерче-

ской недвижимости. Местные инвесторы, наблюдая за успешным опытом 

зарубежных и столичных торговых центров, стараются вложить инвести-

ции в недвижимость и ведут строительство торговых комплексов. 

Но далеко не все проекты после окончания строительства используют-

ся по назначению, а некоторые до сих пор не заполнены арендаторами. 

Это обусловлено тем, что часто собственник даже и не предполагает о 

наличии разработанных правил, отличающих торговый центр от других 

форм коммерческой недвижимости. Также это усугубляется и тем, что в 

http://www.arendator.ru/articles/5/art/3147/pg/1/go.php?tp=ctx&id=2
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регионах недостаточно или вообще отсутствуют квалифицированные кад-

ры и компании, специализирующиеся на маркетинговых исследованиях и 

обладающие знаниями в области мерчандайзинга. Так в столице различа-

ют такие понятия как инвестор (владелец денежных средств), собственник 

(владелец объекта недвижимости), девелопер (человек или компания, вы-

бирающая местоположение, ведущая архитектурный проект, строительст-

во и отделку), брокер (человек или компания, осуществляющие подбор 

арендаторов), управляющая компания (компания, обеспечивающая нор-

мальное функционирование комплекса, его продвижение), то в регионах 

все эти роли, как правило, играет один человек – собственник помещения. 

Актуальность данной проблемы обусловлена еще и тем, что на регио-

нальные рынки активно выходят крупные сетевые операторы. В связи с 

этим остро встал вопрос подбора торговых площадок. Требования аренда-

торов-сетевиков гораздо выше, чем у местных частных предпринимате-

лей. Именитым арендаторам требуются площадки с тщательно продуман-

ной концепцией, с удобным расположением, там, где проходят большие 

потоки людей.  

Большинство авторов, изучающих проблему создания торговых ком-

плексов, являются руководителями или топ-менеджерами компаний, ока-

зывающих услуги по девелопменту и брокериджу торговых центров К. 

Канаян, Р. Канаян, К. Кульц, Э. Розенталь. Все они адаптируют теорети-

ческие знания известных исследователей маркетинга Ф. Котлера, Р. Трау-

та, Ж. Ламбена к прикладному использованию. 

По определению, принятому Международным советов торговых цен-

тров (ICSC), торговый центр – это группа розничных предприятий на спе-

циально спланированном участке, объединенных архитектурно, управ-

ляемых единой компанией, обеспеченных парковкой [4].  

Госстандарт России определяет торговый центр как совокупность тор-

говых предприятий и/или предприятий по оказанию услуг, реализующих 

универсальный ассортимент товаров и услуг, расположенных на опреде-

ленной территории, спланированных, построенных и управляемых как 

единое целое и предоставляющих в границах своей территории стоянку 

для автомашин [1].  

Российский совет торговых центров на данный момент разрабатывает 

термины и определения торговой недвижимости, которые бы отвечали 

современным требованиям рынка и устраивали бы всех его участников. В 

настоящее время обязательными критериями для торгового центра в Рос-

сии являются [4]:  

 Единое управление имущественным комплексом (включающим 

здания, сооружения, окружающую территорию, коммуникации) 

специализированной компанией, которая также взаимодействует и с 

арендаторами торгового центра (управляющая компания).  
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 Достаточное количество парковочных мест для посетителей центра. 

Речь идет о минимуме 30-35 машиномест на 1000 кв.м. торговой 

площади.  

 Наличие концепции объекта, разрабатываемой совместно с девело-

перами, консультантами, архитекторами проекта. Т.е. владельцы и 

девелоперы торгового центра должны точно знать, какой объект 

торговой недвижимости должен быть в конкретном месте; на какую 

целевую аудиторию он рассчитан; какой площадью он должен об-

ладать, чтобы быть востребованным в данном торговом районе [3].  

 Площадь такого объекта торговой недвижимости, как торговый или 

торгово-развлекательный центр, должна составлять 4500-5000 кв.м. 

Принимая во внимание, приведенные выше определения, можно ска-

зать, что Торговый Центр – это группа, архитектурно объединенных тор-

говых предприятий, спланированных (выстроенных) на едином специаль-

но спланированном, развитом и управляемом участке, находящемся в 

собственности, управляемых, как единое целое, при этом размеры и тип 

магазинов точно соответствуют обслуживаемой торговой зоне и обеспе-

чены парковочными местами на прилегающем участке в точном соответ-

ствии типу торгового центра.  

Исходя из определения, любое количество сгруппированных на еди-

ном пространстве магазинов, без заранее предусмотренного торгового 

плана не может быть определено как торговый центр, и это логично, так 

как торговому центру нужны заранее определенные (спланированные) 

характерные черты, чтобы иметь долгосрочный успех. 

Следующие элементы характерны для торгового центра, и именно они 

выделяют его среди других торговых объектов: 

a. единое архитектурное решение здания или комплекса зданий, пре-

доставляющие места для торговых операторов и управляемое как 

единый объект (торговый центр это не смешенное незапланирован-

ное собрание отдельно стоящих или прилегающих друг к другу 

коммерческих структур); 

b. единый участок, соответствующий типу центра, в котором есть ры-

ночная потребность. Участок может иметь возможности расшире-

ния для строительства и парковки в случае необходимости; 

c. легкодоступное расположение внутри торговой зоны с удобным 

входом и выходом для транспортного и пешеходного потоков; 

d. достаточное количество парковочных мест на данном участке. Пар-

ковка должна быть расположена оптимально для пешеходов с точки 

зрения расстояния до входа в центр или в один из отдельных мага-

зинов; 

e. торговый центр должен иметь возможности доставки товаров 

(скрытые от покупателей); 
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f. улучшение участка, к примеру, создание ландшафта, освещения и 

вывесок, позволяющих создать требуемую привлекательную и 

безопасную среду для покупателей; 

g. сочетание арендаторов, обеспечивающее торговое взаимодействие 

между магазинами, и максимально возможный ассортимент и объ-

ем товаров, подходящий для данной торговой зоны; 

h. приемлемое и удобное окружение, создающее атмосферу, способ-

ствующую совершению покупок [2]. 

Якорь – крупное торговое предприятие (оператор) с известной торго-

вой маркой, находящее на территории торгового центра на правах аренда-

тора или имеющее в собственности торговые помещения (здания), при-

влекающее в торговый центр большое количество посетителей (покупате-

лей). Применительно к Российской практике якорем может называться 

торговое предприятие, занимающее от 1 500 кв. м. торговой площади. 

Предприятия, занимающие меньшую площадь, но выполняющие те же 

функции могут именоваться мини-якорями. 

В отдельных случаях функции якоря могут выполнять и другие пред-

приятия или их комплексы (фуд-корты, кинотеатры и т.д.), а также не 

коммерческие объекты (например, памятники архитектуры, центральные 

площади и т.п.), притягивающие большое количество посетителей. 

Важно понимать, что якоря, как правило, имеющие льготные условия 

аренды, не смотря на это, положительно влияют на экономику торговых 

центров. Генерируя потоки посетителей, они позволяют поглощать эти 

потоки более мелким предприятиям, значительно увеличивая их выручку 

от продажи товаров и услуг. Таким образом, снижение арендных ставок 

для якорей компенсируется их повышением для остальных предприятий. 

При правильном планировании торговые центры с крупными якорными 

арендаторами приносят больший арендный доход, чем центры без якорей 

[3]. 

Важная особенность торговых центров состоит в том, что они создают 

единый, всеобъемлющий имидж для каждого торгового оператора по-

средством централизованного управления и владения, а также то, что вла-

делец и арендатор совместно занимаются развитием центра. 

Основной состав арендаторов определяет тип торгового центра. Со-

став арендаторов и дополнительных услуг должны находиться в соответ-

ствии с невосполненным спросом, существующим в границах территории, 

с которой центр привлекает покупателей, либо иметь значительные кон-

курентные преимущества над теми предприятиями розничной торговли, 

которые уже существуют в рамках данной зоны обслуживания. Размеры 

самого здания и участка, на котором оно расположено, не определяют тип 

торгового центра. Центры зачастую классифицируют только по их разме-

ру. На самом деле определить тип торгового центра только по размеру 
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невозможно, так как для характеристики подобного рода необходимо 

произвести прямую корреляцию размеров центра и торговой зоны, харак-

теристики и состав арендаторов и категорий продаваемых товаров. 

Иногда одни и те же торговые центры относятся игроками рынка тор-

говой недвижимости к разным форматам, так как существует несколько 

стандартов. Создание единой классификации торговых центров - это зна-

чительный шаг к единому пониманию отечественного рынка торговой 

недвижимости. Это позволит определить текущее состояние и сформиро-

вать вектор его развития [5]. 

Основные элементы любого центра могут меняться в зависимости от 

его торговой зоны, конкуренции, плотности и уровня доходов населения. 

Минимально необходимое торговому центру какого-либо типа количест-

во населения также не может быть точно определено, поскольку оно зави-

сит от уровня доходов, чистого дохода, конкуренции и изменения методов 

торговли и размеров магазинов. 
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Статья посвящена проблеме расхождения взглядов на последова-

тельность и функциональное наполнение этапов планирования рек-

ламной кампании фирмы среди таких теоретиков маркетинга как Ф. 

Котлер, П. Дойль и Е.П. Голубков. Выделены основные преимущест-
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ва и недостатки представленных ими подходов. Выбранная, в качест-

ве наиболее логичной, последовательность этапов планирования рек-

ламной кампании, усовершенствована с точки зрения еѐ взаимосвязи 

с предварительной оценкой эффективности рекламной кампании. 

 
Прежде чем приступать к сравнительному анализу точек зрения на по-

следовательность этапов планирования рекламной кампании необходимо 

определиться с тем, а что именно мы будем понимать под данным процес-

сом.  

Во-первых, на наш взгляд планирование рекламной кампании является 

частью процесса «разработки и проведения рекламной кампании фирмы», 

под которым необходимо понимать «достижение структурированности, 

внутренней упорядоченности и согласованности взаимодействия плани-

рования рекламной кампании, еѐ проведения и оценки эффективности 

рекламной кампании фирмы (предварительной, промежуточной и итого-

вой)» [3, С. 18; 1, С. 413-430; 2, С. 340-356]. 

Во-вторых, непосредственно под планированием рекламной кампании 

фирмы следует понимать «составление четкого плана рекламных меро-

приятий, объединенных одной целью (целями), охватывающего опреде-

ленный период времени и распределенного во времени так, чтобы одно 

рекламное мероприятие дополняло другое» [7]. Отправной точкой для 

разработки плана рекламной кампании должна стать подготовительная 

исследовательская работа, которая состоит в разработке идеи рекламной 

кампании, в проведении маркетинговых исследований, SWOT- и/или 

PEST-анализов, в анализе и оценке эффективности проводимых ранее 

рекламных кампаний, в выборе вида рекламной кампании, исполнителей 

и так далее. 

Как известно во взглядах на этапы планирования рекламной кампании 

фирмы существуют отличия, которые заключаются в определении их по-

следовательности и функциональном наполнении. Различные подходы к 

данной проблеме отражены в табл. 1 [1, С. 413-430; 2, С. 340-356; 4, С. 

480-491].  

Как видно из табл. 1, Е.П. Голубков предлагает одну из самых детали-

зированных последовательностей [1, С. 413-430]. 

Котлер Ф. считает, что необходимо объединить, во-первых, разработку 

идеи рекламного обращения и текста рекламного обращения в группу 

принятия решений о рекламном обращении, во-вторых, выбор средств и 

каналов распространения рекламы в группу принятия решений о средст-

вах распространения рекламы [4, С. 480-491].  

Этап определения идеи и формулировки текста рекламного обраще-

ния, по мнению П. Дойля [2, С. 345-346], может поменяться местами с 

этапом выбора средств и каналов распространения рекламы. Это связано с 
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тем, что, например, при выборе средств и каналов распространения рек-

ламы мы можем быть ограничены определенным на третьем этапе объе-

мом денежных средств. Соответственно, не каждое рекламное обращение 

может быть распространено с помощью любого из средств и каналов. На-

пример, если нам доступны лишь графические средства распространения 

рекламы и пресса, как канал распространения, то целесообразнее разраба-

тывать идею и формулировать рекламное обращение именно в этом клю-

че («графическое» объявление). Или, наоборот, если мы не ограничены в 

ресурсах, то, придумав и сделав самое невероятное рекламное обращение, 

мы можем затем выбрать любое походящее средство и канал распростра-

нения информации [4, С. 480-491]. 

Таблица 1 

Точки зрения на последовательность этапов 

планирования рекламной кампании 
 

 

Голубков Е.П. Котлер Ф. Дойль П. 
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о
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 ф
и
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м
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1 
Выбор целевой ау-
дитории 

1 
Выбор целевой 
аудитории 

1 Выбор целевой аудитории 

2 Определение целей 2 
Определение 
целей 

2 Определение целей 

3 Разработка бюджета 3 
Разработка бюд-
жета 

3 

Разработка бюджета (пла-
нирование общей суммы 
расходов и примерной 
сметы) 

4 
Выбор средств рас-
пространения рекла-
мы 

4 

Разработка идеи 
рекламного об-
ращения и фор-
мулировка его 
текста 

4 

Выбор средств и каналов 
распространения рекламы. 
Определение широты охва-
та, частоты и периодично-
сти появления, силы воз-
действия. Разработка гра-
фика размещения и оценка 
эффективности носителей. 

5 
Разработка идеи 
рекламного обраще-
ния 

6 
Формулировка тек-
ста рекламного об-
ращения 

5 

Выбор средств, 
каналов распро-
странения и но-
сителей рекламы. 
Определение 
широты охвата, 
частоты и перио-
дичности появ-
ления, силы воз-
действия. Разра-
ботка графика 
размещения и 
оценка эффек-
тивности носите-
лей. 
 
Составление 
сметы расходов. 

5 

Разработка идеи рекламно-
го обращения и формули-
ровка 
его текста, создание маке-
та.  

7 

Выбор каналов рас-
пространения и но-
сителей рекламы. 
Определение широ-
ты охвата, частоты и 
периодичности по-
явления, силы воз-
действия. Разработка 
графика размещения 
и оценка эффектив-
ности носителей.  
 
Составление сметы 
расходов. 

6 
Составление сметы по 
видам расходов на реклам-
ную кампанию. 

 



Маркетинг 

 

79 

Также не исключена возможность того, что: либо разработка реклам-

ного обращения, либо производство рекламы (ролик, листовка и т.д.), ли-

бо и то и другое может быть отдано на аутсорсинг сторонней организа-

ции. В таком случае есть смысл вставить этап поиска соответствующей 

организации после разработки идеи и/или формулировки текста. При этом 

перед данной организацией необходимо поставить четкую цель, а также 

обсудить бюджет, если он ограничен. 

На наш взгляд, наиболее оптимальным взглядом на последователь-

ность этапов разработки плана рекламной кампании является взгляд П. 

Дойля, поскольку он учитывает рациональный подход к последователь-

ности выбора средств, каналов распространения и носителей рекламы 

перед разработкой рекламного обращения. 

Так осознание ограниченности того или иного носителя рекламы и его 

особенностей позволяет разрабатывать рекламное обращение именно в 

данном ключе, что позволит в дальнейшем сократить время на переделку 

и/или доработку, а также избежать излишних финансовых затрат. Но не-

обходимо всегда помнить о том, что рациональность, безусловно, эконо-

мит время и деньги, но она не всегда хороша, так как подобные ограниче-

ния могут свести на нет отличную идею рекламной кампании [2, С. 345-

346].  

Таблица 2 

Процесс планирования рекламной кампании фирмы и 

предварительной оценки еѐ эффективности 
 

№ 
эта
па 

Наименование этапа разработки плана 
рекламной кампании 

Параллельные работы по оценке эффек-
тивности рекламной кампании 

1 Выбор целевой аудитории. - 

2 Определение целей. - 

3 
Разработка бюджета (общей суммы 
расходов). 

- 

4 

Выбор средств, каналов распростране-
ния и носителей рекламы. Определение 
широты охвата, частоты и периодично-
сти появления рекламы, силы воздейст-
вия. 

Реализация первого этапа оценки эффек-
тивности рекламной кампании фирмы 
(ключевая фраза: «реклама будет услы-
шана и увидена»). Оценивается эффек-
тивность средств, каналов распростране-
ния и носителей рекламы, а также самого 
рекламного сообщения (обращения). 

5 
Разработка идеи рекламного обращения 
и формулировка его текста, изготовле-
ние макета (макетов). 

6 
Составление сметы по рекламным рас-
ходам. 

возможность альтернативных вариантов 
затрат 

7 

Предварительная оценка (прогноз) эффективности рекламной кампании фирмы: 
- выбор показателей и методов для оценки, 
- прогноз достижения коммуникативных и экономических целей рекламной кампа-
нии. 
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Выбранную последовательность этапов планирования рекламной кам-

пании фирмы, на наш взгляд, необходимо усовершенствовать с точки зре-

ния последовательно-параллельного характера этапов разработки реклам-

ной кампании фирмы и предварительной оценки (прогноза) еѐ эффектив-

ности, которая заключается в (табл. 2) [5, С. 723-725; 6, С. 43]:  

1) выборе показателей и методов для предварительной, промежуточ-

ной и итоговой оценок эффективности рекламной кампании; 

2) осуществлении предварительной оценки эффективности рекламной 

кампании фирмы.  

Таким образом, на наш взгляд, представленная в табл. 2 последова-

тельность этапов планирования рекламной кампании не только учитывает 

рациональный подход к последовательности выбора средств, каналов рас-

пространения и носителей рекламы перед разработкой рекламного обра-

щения, но и удачно соотносится с оценкой эффективности рекламной 

кампании фирмы на этапе еѐ планирования. Что, безусловно, позволит 

вовремя внести необходимые изменения и дополнения в план рекламной 

кампании фирмы и минимизировать финансовые затраты при максимиза-

ции полезного результата.  
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В статье анализируется текущее положение экономики РФ в аспек-

те развития инновационной деятельности. Также отмечается особая 

роль прямых иностранных инвестиций в качестве источника финан-

сирования инновационной сферы экономики, обосновывается уча-

стие государства в процессе стимулирования развития инвестицион-

ных компаний и даются рекомендации по организации инвестицион-

ной деятельности. 

 
В последние годы заметны определенные успехи, достигнутые россий-

ской экономикой на пути достижения макроэкономической стабилизации, 

увеличения темпов экономического роста, происходящих на фоне сниже-

ния темпов роста инфляции, стабилизации курса рубля, более активной 

работы рыночных механизмов. Вместе с тем позитивные тенденции в со-

циально-экономическом развитии Российской Федерации последних лет 

еще не приобрели устойчивого характера и в заметной степени базируют-

ся, на благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре.  

Российская экономическая наука сейчас концентрирует усилия на ис-

следовании и творческом развитии новых экономических концепций, в 

частности, концепции устойчивого развития, переход к которой обеспе-

чивается активизацией инновационной и инвестиционной деятельности.  

Достижение высокого уровня научного обоснования, постановки и 

решения активного развития инновационно-инвестиционной деятельно-

сти приобретает первостепенную значимость для выхода экономики на 

стадию устойчивого развития с производством конкурентоспособных то-

варов и услуг, что невозможно без разработки методологических основ и 

действенных механизмов управления инновациями и инвестиционной 

деятельностью. Отсутствие жесткого механизма конкуренции является 

одним из основных препятствий к переливу капитала и активизации науч-

но-технической инновационной деятельности. 

Конкурентные преимущества предприятий на внутреннем и внешнем 

рынке реализуются эффективнее, если возрастающая часть накопления в 

форме инвестиций постоянно направляется на инновационную модерни-

зацию и обновление реального производства. Достижение высоких кон-



Управление инновациями и инновационной деятельностью 

 

83 

курентных преимуществ и инновационного результата зависит также от 

сбалансированности и взаимосвязи целей и задач инвестирования кон-

кретных инновационных проектов, средств и практических приемов их 

реализации, объемов капвложений, соответствия потенциалов и организа-

ционных действий субъектов единого инвестиционно-инновационного 

процесса. 

Для ускорения оборота инновационной научно-технической продук-

ции и услуг, с нашей точки зрения, целесообразно осуществлять следую-

щие мероприятия: 

1. Развивать инвестиционно-инновационный менеджмент в направле-

нии коммерциализации и трансфера технологий.  

2. В сочетании с «вертикальной» системой управления предприятием, 

на основе корпоративного управления, применять «горизонтальную» ин-

теграцию.  

Реализация на практике указанных целей способна обеспечить: 

 повышение степени обоснованности принимаемых научно-

технических и технологических решений;  

 четкую координацию выполняемых исследовательских, конструк-

торских и трансфертных (внедренческих) работ;  

 концентрацию ресурсов на решении первоочередных научно-

исследовательских, производственных и социальных задачах.  

 рационализацию оптимального выбора из альтернативных инвести-

ционно-инновационных проектов.  

Существенной проблемой, тормозящей повышение конкурентоспо-

собности отечественных товаропроизводителей, является низкий темп 

внедрения новых технологий во все сферы экономики, что влияет на каче-

ство промышленной продукции, товаров, работ и услуг. Многообразие 

причин такого положения позволяет выделить главные из них, наиболее 

остро стоящие на сегодняшний день: 

 отсутствие законодательной базы и действенных стимулов для при-

тока инвестиций в инновационное развитие реального сектора эко-

номики;  

 не созданы условия для «здоровой» конкуренции;  

 трудная адаптация к рыночным условиям многих руководителей 

предприятий и слабый менеджмент, которые приводят к росту бан-

кротств и несостоятельности предприятий реального сектора эко-

номики;  

 снижение роли государства, его законодательных и исполнитель-

ных органов в создании условий для решения важной проблемы ре-

структуризации долгов и т.д. 

Что касается принципов разработки стратегий технологического раз-

вития, то в последние годы в России наблюдаются положительные явле-
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ния в области интенсификации работ. Американские инвесторы, зани-

мавшиеся в последние 10 лет прямыми вложениями в российскую эконо-

мику, прошли путь от сдержанного интереса к эйфории, затем к разочаро-

ванию и снова к сдержанному интересу. На фоне нескольких всеми при-

знанных достижений особенно хорошо видно, что Россия пока так и не 

научилась привлекать прямые инвестиции.  

Начало было положено на государственном уровне, в ноябре 2001 г. 

стало известно об учреждении Российско-американского фонда новой 

экономики, который ориентируется на инвестиции в разработку инфор-

мационных и наукоемких технологий в реальном секторе. Планировалось, 

что в течение трех лет фонд сможет вложить в российскую экономику 

около 100 млн. долл. При всей официальности его содержательная новиз-

на была в отказе США от увязки политики и бизнеса и предоставлении 

самим бизнесменам права развивать отношения с Россией. 

Звучавшие с тех пор авансы американских чиновников и предприни-

мателей в адрес России получили осязаемое отражение во Всемирном 

индексе инвестиционной уверенности (FDI Confidence Index), ежегодно 

составляемом консалтинговой фирмой A.T. Kearney. Этот индекс выво-

дится на основе интервью с руководителями крупнейших компаний мира, 

которых исследователи просят оценить привлекательность вложений в ту 

или иную страну на ближайшую перспективу – 1-3 года [3]. 

Если судить по индексу, вышедшему в сентябре 2002 г., потенциал 

России резко повысился. Страна совершила скачок с прошлогоднего 32-го 

места на 17-е – выше Гонконга, Нидерландов и Таиланда. И это притом, 

что объем прямых инвестиций в Россию падает.  

По данным Центробанка (платежный баланс), с 1999 г. страна получи-

ла $3,3 млрд. прямых инвестиций, в 2001 г. – $2,5 млрд., а за первое полу-

годие 2002 года – всего $1,2 млрд. А по данным за 2006 год произошел 

инвестиционный бум и прямые инвестиции составили $28,4 млрд., что 

свидетельствует о значительном увеличении объема прямых иностранных 

инвестиций в экономику РФ, превысившего аналогичный показатель 

2005г. на 116,8 %. По данным Росстата, который оценивает инвестиции по 

другой методике, цифра за 2006 г. – $13,7 млрд., что всего на 4,6 % боль-

ше чем в 2005 г.  

По данным Росстата, структура иностранных инвестиций по-прежнему 

остается неблагоприятной для экономики страны. Обуславливается это 

тем, что при сопоставлении прироста общего объема иностранных инве-

стиций с приростом статьи «прочие инвестиции» (табл. 1), и, учитывая 

тот факт, что за период 2002-2006 гг. доля этой статьи в среднем состави-

ла 75 % от общего объема инвестиций, следует сделать вывод, что рост 

иностранных инвестиций в РФ практически полностью обусловлен рас-

тущим потоком иностранного заемного капитала. Таким образом, инве-
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стиционный бум, фиксируемый членами правительства РФ, на самом деле 

является бумом зарубежного кредитования [1]. 

Низкая доля прямых инвестиций в финансировании инновационного 

сектора РФ объясняется, прежде всего, их малыми объемами, являющи-

мися недостаточными по отношению к потребностям экономики РФ и ее 

потенциалу. Наиболее надежными спонсорами нововведений являются 

сейчас только государственные фонды. Однако располагают они очень 

небольшими средствами. 

Таблица 1 

Прирост иностранных инвестиций в экономику РФ, 2002-2006 гг., % 
 

 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Инвестиции +38,7 +50,1 +36,4 +32,4 +2,7 

в том числе      

Прямые инвестиции +0,6 +69,4 +38,9 +38,8 +4,6 

Портфельные инвестиции +4,7 –15,0 –17,0 +36,0 +7,0 

Прочие инвестиции +55,8 +47,1 +36,6 +30,5 –4,7 

 

В настоящее время именно этой задачей и занялось наше правительст-

во. На заседании правительственной комиссии в октябре 2007 года по во-

просам промышленности, технологий и транспорту первый вице-премьер 

РФ Сергей Иванов, и он же куратор инновационной политики, высказался 

за внесение корректив в организацию инвестиционной деятельности по 

развитию наукоемких производств. 

Реализация данного вопроса имеет свои сдвиги. Так как инвестирова-

ние новаций легло на плечи государственных фондов, началось активное 

создание новых и развитие старых инвестиционно-инновационных и вен-

чурных фондов страны. Речь идет, прежде всего, о деятельности Россий-

ской венчурной компании, Российского фонда технологического разви-

тия, Фонда поддержки информационно-коммуникационных технологий, 

Фонда развития нанотехнологий и Фонда содействия малым формам 

предпринимательства в научно-технологической сфере. Они очень раз-

нятся по возрасту. Одни фонды только приступают к работе, другие нахо-

дятся в процессе формирования. Это бы помогло создать систему финан-

совых механизмов, которые обеспечивали бы ресурсную подпитку наибо-

лее квалифицированных исследовательских коллективов и уже добив-

шихся успехов фирм. 

Так же в последние годы государство осуществляет ряд шагов на пути 

создания национальной инновационной системы, в числе которых утвер-

жденные Президентом РФ 30 марта 2002 г. «Основы политики Россий-

ской Федерации в области науки и технологий на период до 2010 года и 

дальнейшую перспективу». Совет Безопасности РФ разрабатывает проект 

основных положений инновационной политики РФ до 2010 года [2]. 
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По оценкам, даже при таком росте ряд критически важных рубежей не 

будет преодолен и к 2010 г. Однако достигнутый прогресс заложит базу 

долгосрочного этапа промышленной политики, реализация которого по-

может России стать более конкурентоспособной на мировом рынке нау-

коемкой. К мерам стимулирования инновационной деятельности следует 

отнести:  

 списание части затрат на НИОКР из налогооблагаемой базы; 

 установление налоговых льгот при увеличении таких расходов; 

 освобождение предприятий от уплаты НДС при приобретении про-

дуктов – объектов интеллектуальной собственности (равно и орга-

низаций–разработчиков, продающих такие продукты и другие ин-

новации); 

 ускоренная амортизация нового научного оборудования и т.д. 

Итак, для организации инновационной деятельности страны, необхо-

димы следующие меры: 

 определение приоритетов наукоемких производств и технологий, 

учитывая, что восстановление всего их спектра является экономи-

чески неподъемным и нерациональным даже в развитых странах. 

Разработку и реализацию процедур определения указанных госу-

дарственных приоритетов целесообразно производить единому экс-

пертно-прогнозному органу; 

 реструктуризация научно-технологического комплекса в соответст-

вии с установленными приоритетами в мощные самодостаточные 

консорциумы. Здесь может быть применен и госзаказ; 

 повышение инновационной активности через развитие малого 

предпринимательства в научно-технической сфере и формирование 

новой инфраструктуры инновационного процесса, частью которой 

должны стать инновационные и консалтинговые фирмы, инноваци-

онно-технологические центры и технопарки;  

 разработка и использование экономического механизма, стимули-

рующего внедрение инноваций в производство (в том числе: диф-

ференциация снижения налогов на прибыль от производства и реа-

лизации продукции, совершенствование механизма ценообразова-

ния наукоемкой продукции, предоставление предприятиям государ-

ственных беспроцентных кредитов на приобретение и освоение 

сертифицированных инновационных нововведений, предоставление 

предприятиям безвозмездных лицензий на промышленное освоение 

интеллектуальной собственности, созданной за счет бюджетных 

средств и принадлежащей государству).  

Для реализации перечисленных мер необходимо упорядочение и со-

вершенствование нормативно-правовой базы. В обновленном варианте 

нормативных документов должна найти отражение нормализация взаимо-
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отношений владельцев, пользователей, авторов интеллектуальной собст-

венности и других инноваций. 
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В статье рассмотрены актуальные вопросы управления модельным 

рядом автомобилестроительного предприятия. Проанализирована 

динамика обновления модельного ряда ОАО «АвтоВАЗ». Выявлены 

основные направления построения эффективной концепции управле-

ния жизненными циклами инноваций.  

 
Характерными особенностями современного бизнеса являются быстро 

изменяющиеся рыночные условия, ужесточение борьбы за потребителя и 

как следствие этого ускорение темпов обновления продукции и услуг. 

Особенно отчетливо данные тенденции проявляются в автомобилестрои-

тельной отрасли, находящейся в настоящее время на стадии зрелости, а 

потому с сильно обостренной конкуренцией среди автопроизводителей. 

Сложившаяся ситуация требует построения эффективной концепции 

управления жизненными циклами инноваций, которая в настоящее время 

отсутствует на российских предприятиях.  

Положение осложняется тем, что мировые лидеры в условиях жестко-

го соперничества испытывают серьѐзные трудности с реализацией гото-

вой продукции, а потому проявляют активный интерес к растущему и 

перспективному рынку России. Для многих мировых брендов (Chevrolet, 

Mitsubishi, Hyundai, Nissan, Lexus, Kia) российский рынок уже стал глав-

ным в европейской классификации, где доля их реализации превышает 

25% от общих европейских продаж. В перспективе еще ряд брендов 

http://www.iip.ru/analytics/pub.php?n=93
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(Mazda, Toyota, Ford, Suzuki, Honda) рассматривают данный рынок как 

приоритетное направление развития [3]. Отчасти такой успех конкурентов 

можно объяснить проведением эффективной политики в области управ-

ления инновационными разработками. Так в развитых странах новые мо-

дели автомобилей появляются каждые 1,5-2 года, каждые шесть – девять 

месяцев проводится рестайлинг. На рынке автомобили продаются не бо-

лее 2-3 лет, а затем обновляются. В российской действительности дело 

обстоит иначе.  

Для того чтобы понять, каким образом осуществляется управление ин-

новациями на российских предприятиях, был проведен анализ динамики 

обновления модельного ряда ОАО «АвтоВАЗ» – главного представителя 

России в секторе легковых автомобилей. Исследование позволило сделать 

вывод: на предприятии нет как таковой концепции управления жизнен-

ными циклами инноваций, что подтверждается следующими данными. 

Во-первых, это длительность разработки и подготовки к производству 

нововведения. Как показали исследования, интервал от поиска идеи до 

появления инновации на рынке по проектам с кодовыми названиями ВАЗ-

21УУ и ВАЗ-21ZZ должен составить десять лет, а по более ранним разра-

боткам данный временной промежуток значительно больше. 

Следует отметить также, что только LADA KALINA и LADA Priora в 

настоящее время являются единственными автомобилями, полностью 

разработанными и выпущенными в новом столетии. Разработка же ос-

тальных автомобилей марки LADA, существующих сегодня на рынке, 

приходится на 80-90 гг. прошлого столетия. Однако в прошлом столетии 

существовали другие стандарты качества, экологические стандарты, тре-

бования безопасности и приоритеты потребителей. Отсюда можно сделать 

вывод, что большинство моделей ещѐ до их появления в продаже уже яв-

лялись морально устаревшими.  

Во-вторых, отсутствие альтернативных вариантов проектов. Разработ-

ка инновации происходит в условиях риска и неопределенности. Из тео-

рии известно, что предприятие должно разрабатывать ряд предложений, а 

затем из нескольких вариантов выбрать лучший. Однако даже в процессе 

реализации проекта всегда должны быть альтернативы, тогда в случае 

неудачи можно будет заменить один проект другим. В действительности 

же происходит то, что все усилия АвтоВАЗа сосредотачиваются только на 

двух проектах, в то время как большинство его продукции находится на 

стадиях зрелости и спада, а дальнейшая их привлекательность для рынка 

неуклонно снижается. 

В-третьих, выпуск одной и той же продукции в течение длительного 

времени. Отдельные модели предприятия выпускались от 10 до 30 лет, в 

то время как по мировым стандартам этот период должен составлять не 

более 3 лет, так как в промышленности именно в течение данного време-
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ни продукт считается инновацией. Для «АвтоВАЗа» такой короткий цикл 

не возможен по объективной причине. Так проект ОАО «АвтоВАЗ» под 

названием LADA «Samara» имел период окупаемости 5,16 года; LADA-

2110 – 5,03 года и только Лада «Kalina» снизился до 4,23 года. Таким об-

разом, за три года реализация отдельных проектов не сможет полностью 

окупить себя.  

В связи с вышеизложенным, можно сказать, что для построения эф-

фективной концепции управления жизненными циклами инноваций необ-

ходимо: 

1. изменение портфеля проектов за счет создания новых проектов, ре-

позиционирования отдельных моделей; 

2. сокращение стадий жизненного цикла инновации (стадий от разра-

ботки продукта до его вывода на рынок); 

3. четкое выстраивание проектов по значимости, приоритетности и по-

следовательности во времени.  

Рассмотрим возможные варианты изменения портфеля проектов пред-

приятия. Первое направление – это создание совместных проектов с 

крупными иностранными компаниями. Достоинством такого подхода яв-

ляется контроль российским капиталом автомобильной отрасли в стране, 

трансферт западных технологий. С другой стороны, создание совместных 

производств имеет много отрицательного, так как ограничивает развитие 

отечественного предприятия; производятся в основном устаревшие моде-

ли; большой риск российского предприятия, потеряв собственные инжи-

ниринговые подразделения, лишится шанса на модернизацию модельного 

ряда в будущем. К примеру, завод «ТагАЗ» сейчас выпускает корейские 

модели Hyundai. Однако объем производства и модельный ряд строго 

контролируются корейскими вендорами. Кроме того, по условиям лицен-

зионного соглашения «ТагАЗ» не имеет права поставлять свою продук-

цию на экспорт даже в соседние государства СНГ, что сильно ограничи-

вает развитие предприятия [5]. 

Второе направление заключается в репозиционирование собственной 

продукции в развивающихся странах. Это направление предполагает не 

только экспорт автомобилей за границу, но и создание здесь по примеру 

мировых автолидеров совместных сборочных конвейеров. В то же время в 

случае осуществления такого варианта появляется много проблем соци-

ального, экономического и политического характера, например, такие как 

отток первоначальных инвестиций и технологий за границу. Таким обра-

зом, отечественным производителям оптимизировать производственные 

затраты столь радикальным способом вряд ли позволят. 

Третье направление: использовать собственные идеи и разработки. 

Данный вариант является наиболее выгодным, но и наиболее затратным. 

Его реализация предполагает значительные инвестиции, которые россий-
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ские инвесторы выделить не в состоянии, а для иностранных инвесторов 

это направление не привлекательно. Таким образом, обновление модель-

ного ряда собственными силами предприятия возможно лишь за счет го-

сударственной поддержки.  

Однако обновление модельного ряда главная, но недостаточная со-

ставляющая эффективной концепции. Помимо этого необходимо сокра-

щать время от создания инновации до еѐ вывода на рынок путем: оптими-

зации имеющихся ресурсов; автоматизации бизнес-процессов; повышения 

управляемости проектами; возможности быстрой корректировки и уско-

рения и т. п. мероприятиями. Следует отметить, что здесь уже разработа-

но достаточно много методик. Остановимся только на таком немаловаж-

ном аспекте как реструктуризация производства.  

ОАО «АвтоВАЗ» является одним из предприятий, созданных в эпоху 

«гигантизма». Тогда стремились строить только заводы полного цикла, на 

которые «… завозилась едва ли не железная руда, а на выходе получали 

готовые автомобили» [5]. Времена давно изменились, но принципы и 

масштабы работы остались те же. Кроме того, в Уставе предприятия мож-

но отметить и такие виды деятельности, которые явно не соответствуют 

его профилю как предприятия автомобилестроения, например, организа-

ция и ведение гостиничного хозяйства; ипотека, приобретение и продажа 

в собственность жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений и 

земельных участков; оказание услуг складского хозяйства; оказание сер-

висных услуг, в том числе по визовому оформлению российским и зару-

бежным фирмам и гражданам и др. Большое количество видов деятельно-

сти ведет к усложнению организационной структуры, функций управле-

ния, рассредоточению усилий по достижению главной цели. В сложив-

шихся условиях предприятию необходимо придерживаться более узкой 

специализации, т.е. сосредоточить усилия на трех главных функциях: раз-

работка новых автомобилей, их сборка и продажа.  
 

 
 

Рис. 1. Сочетание жизненных циклов инноваций на предприятии 

Тыс. руб.  

Совокупный 

объем продаж 

Совокупный 

объем прибыли 

Время  
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Многие руководители уверены, что создание инновации и сокращение 

времени на еѐ создание главный залог успеха. Но даже в этом случае ус-

пех не будет гарантировании, если не выстроить проекты по их значимо-

сти, приоритетности и последовательности во времени.  

В идеале это можно представить с помощью следующего графика (рис. 

1). Жизненный цикл инноваций здесь представлен с помощью двух кри-

вых: объема продаж и объема прибыли. Из графика следует, что иннова-

ционные проекты должны разрабатываться и внедряться таким образом, 

чтобы затраты по новым проектам покрывались за счет прибыли от реали-

зации предыдущей продукции. При этом график совокупного объема при-

были будет иметь вид плавной возрастающей кривой. В противном слу-

чае, любые резкие понижения графика отразят периоды снижения прибы-

ли, а, следовательно, неэффективное управление. Представленная модель 

является идеальной, на практике дело осложняется тем, что организация 

может одновременно осуществлять несколько проектов, находящихся на 

разных стадиях жизненного цикла, а непосредственно сами стадии от-

дельных проектов могут иметь различную продолжительность по време-

ни.  

Таким образом, формирование эффективной концепции управления 

жизненными циклами инноваций является объективной необходимостью 

для российских автомобилестроительных предприятий. Поскольку все 

предыдущие меры по выводу отрасли из кризиса не дали должного ре-

зультата, очевидно, что только эффективное управление инновациями, а 

не повышение таможенных пошлин, позволит организациям вернуть кон-

курентные позиции. 
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В условиях рыночной экономики промышленные предприятия 

придают большое значение процессу разработки и внедрения марке-

тинга в инновационной сфере. Ускоряющийся научно-технический 

прогресс вынуждает своевременно обновлять номенклатуру выпус-

каемой продукции, что связано с быстро меняющимся спросом, а 

также с возрастанием требований к ее качеству. Перед предприятия-

ми встают вопросы борьбы с конкурентами, снижения издержек про-

изводства и максимизации прибыли. В связи с этим важную роль в 

деятельности промышленных предприятий играет маркетинг. 

 
Инновация как идея создания чего-то нового имеет право на сущест-

вование лишь в какой-то момент времени. Инновация как идея, доведен-

ная до объекта, удовлетворяющего потребности потребителей, является 

процессом [1]. Управление инновационными процессами (ИП) промыш-

ленного предприятия (ПП) может осуществляться различными путями. 

Выбор эффективного пути в каждом конкретном случае зависит от сле-

дующих условий и факторов: характер технологии, рынок продукции, 

потенциал промышленного предприятия (ПП), экономический климат, 

степень компетентности руководства. В любом случае имеет место после-

довательность многогранных и многоэтапных процессов, осуществляе-

мых различными группами, динамичное взаимодействие многих людей, 

подразделений и организаций [2]. 

Дифференциация рынков, достижений технологического прогресса в 

производстве продукции и услуг, появление новых конкурентов вынуж-

дают предприятия разрабатывать инновационную стратегию соответст-

венно постоянно меняющейся внешней среде; создавать независимые ко-

манды, работа которых ведет к прекращению производства продукции 

прежде, чем это сделают конкуренты; рассматривать каждый потенциаль-

ный, новый или существующий товар как эксперимент, который необхо-

димо постоянно модифицировать; осуществлять децентрализацию управ-

ления. Вместе с тем наряду с ориентацией на рынок необходимо учиты-

вать побочные эффекты [3]. 
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Маркетинговое обеспечение инновационной деятельности ПП являет-

ся важным условием успеха проводимых мероприятий. Сформулировать 

конкретные цели, отражающие ИП, нелегко, но сделать это необходимо. 

Такие цели должны быть едиными для всех подразделений ПП, связанных 

с инновационной деятельностью, которая является сложной динамичной 

системой действия и взаимодействия различных методов, факторов и ор-

ганов управления. Последние занимаются научными исследованиями, 

созданием новых видов продукции, совершенствованием оборудования и 

предметов труда, процессов и форм организации производства на основе 

достижений науки, техники и передового опыта; планированием, финан-

сированием и координацией научно-технического прогресса; совершенст-

вованием экономических рычагов и стимулов; разработкой системы мер 

по регулированию комплекса мероприятий, направленных на ускорение 

интенсивного развития научно-технического прогресса и повышение его 

эффективности. 

В условиях рыночной экономики ПП придает большое значение про-

цессу разработки и внедрения маркетинга в инновационной сфере. Уско-

ряющийся научно-технический прогресс вынуждает своевременно обнов-

лять номенклатуру выпускаемой продукции, что связано с быстро ме-

няющимся спросом, а также с возрастанием требований к ее качеству. 

Перед предприятием встают вопросы о борьбе с конкурентами, снижении 

издержек производства и максимизации прибыли. В связи с этим важную 

роль в деятельности ПП играет маркетинг [2, 4]. 

В современной рыночной среде маркетинговые подразделения ПП 

должны обладать высоким уровнем профессиональной и социальной ком-

петентности, а также оперативно демонстрировать искусство принятия 

решений в условиях конкретных ограничений. Для обеспечения выжива-

ния и стабильного развития ПП в условиях рыночной экономики они 

должны принципиально изменить систему управления с тем, чтобы их 

деятельность была направлена на удовлетворение спроса на тот или иной 

вид продукции. Целью маркетинговой деятельности в данном случае яв-

ляется обеспечение устойчивого развития ПП посредством получения 

запланированной нормы прибыли, обладающей конкурентными преиму-

ществами, с использованием коммерческих и некоммерческих программ 

обеспечения оптимальной (рациональной) кампании продвижения на ры-

нок и эффективного и полного ее сбыта. 

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить реализа-

цию следующих задач: получение максимально возможной прибыли для 

предприятия; предоставление выбора сопутствующих продукции услуг; 

обеспечение высокого качества продукции, достижение ее конкурентного 

уровня, включая установление доступных для потребителя цен и ее сер-

висное обслуживание. Выполнение данных задач обеспечивается непре-
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рывным изучением конъюнктуры рынка и динамики спроса на продук-

цию, постоянным анализом изменения цен, изучением и прогнозировани-

ем покупательной способности потребителей, широким использованием 

эффективных способов и методов привлечения потребителей, включая 

специальные рекламные кампании, созданием специальных структур на 

ПП и эффективным управлением персоналом, занятым в системе марке-

тинга. 

Необходимо отметить также еще две задачи, стоящие перед предпри-

ятием: во-первых, должен быть исследован потенциал новых технологий 

в интересующем ПП поле рыночной деятельности и, во-вторых, необхо-

димо изучить проблемы и структуру проблем потенциальных потребите-

лей в каждой области рынка в отношении того, позволит ли применение 

новых технологий принести преимущество в затратах. Кроме того, ста-

вится вопрос, можно ли для еще вообще никак не выраженных потребно-

стей, в основе которых, однако, лежат известные покупательные способ-

ности, найти с помощью технологий настолько привлекательные товар-

ные решения, что на них может возникнуть достаточно большой спрос. 

Маркетинговая поддержка ИП должна осуществляться через подраз-

деления ПП, которые занимаются постоянным сбором информации о 

рынке, ее обработкой, формированием маркетинговых стратегий, приня-

тием решений и контролем за их исполнением и представляет собой реа-

лизацию функций: формулировка целей организации маркетинговой под-

держки, анализ текущего состояния, разработка планов маркетинговых 

мероприятий, их оценка и контроллинг [4]. 

Функция «Формулировка целей организации маркетинговой поддерж-

ки» заключается в анализе природы и объема проблемы, выявлении ее 

важности и времени на принятие решения в области маркетинга, что на-

кладывает ограничения на конечные цели маркетинговой поддержкой ИП 

ПП, используемые методы и средства. 

Функция «Анализ текущего состояния» посвящена изучению совре-

менного состояния вопроса, т.е. той позиции, исходя из которой разраба-

тываются и оцениваются решения в области маркетинга. Последующее 

сопоставление начального и желаемого конечного состояний позволит 

предложить план маркетинговых мероприятий и средства для осуществ-

ления подобного перехода. На состав информации, ее качество, а также 

методы ее сбора оказывают прямое влияние уже заданные цели, время и 

средства, выделенные на процесс управления маркетинговой поддержкой 

ИП ПП, и необходимая глубина исследования и степень новизны пробле-

мы. Основными результатами подобного исследования являются: инфор-

мация о ресурсах; критические ограничения; допущения о различных со-

бытиях, не поддающихся контролю со стороны организации; объективные 

ограничения окружающей среды; момент, с которого целесообразно на-
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чать выполнение плана маркетинговых мероприятий; информация о силь-

ных и слабых сторонах организации, возможностях и угрозах со стороны 

внешней среды; характеристики собранной информации. 

Функция «Разработка планов маркетинговых мероприятий» – выяв-

лению возможностей, используя которые можно достичь поставленных 

целей. Если первые две функции носят теоретический характер, то данная 

функция достаточно конкретна, она должна содержать факторы, воздей-

ствующие на конечные состояния; внутренние и внешние силы, с помо-

щью которых можно воздействовать на выявленные факторы; прогнозные 

состояния, пригодные для принятия решений; варианты решения пробле-

мы и последовательность шагов по их осуществлению. 

Функция «Оценка планов маркетинговых мероприятий» может быть 

разделена на три этапа: определение целей оценки и необходимой точно-

сти оценки, на которые существенное влияние оказывают цели проведе-

ния процесса управления маркетинговой поддержкой ИП ПП и состав 

доступной информации; выбор наиболее приемлемого метода и (или) ин-

струмента оценки и оценка планов маркетинговых мероприятий в соот-

ветствии со всеми ранее определенными требованиями, допущениями, 

ограничениями. 

Функция «Контроллинг» – выявлению фактов отклонений реализации 

маркетинговых решений от плана и внесение корректировок путем анали-

за причин возникновения отклонений, их возможных последствий для 

плана маркетинговых мероприятий в целом и выработка решений, на-

правленных на исправление негативных последствий или быстрого ис-

пользования возникших возможностей. 

Таким образом, управление ИП ПП на основе их маркетинговой под-

держки представляет собой реализацию функций формулировки целей 

организации маркетинговой поддержки, анализа текущего состояния, раз-

работки планов маркетинговых мероприятий, их оценки и контроллинга. 
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В статье предпринимается попытка проанализировать существую-

щие факторы влияния на инновационные региональные процессы, 

посредством анализа складывающихся субъектно-объектных отно-

шений.  

 
В процессе осуществления инновационной деятельности в регионе 

между субъектами возникают тесные взаимосвязи, которые подразделя-

ются на факторы внешнего и внутреннего воздействия. К факторам внеш-

него влияния на инновационные процессы в регионе относятся:  

 Административный фактор, который заключается в сфере влияния 

региональных органов власти на участников инновационного про-

цесса, причѐм степень влияния может быть как регулирующего 

свойства, так и стимулирующего. Если к первому относится вся 

нормативно-правовая деятельность, регулирующая взаимоотноше-

ния между участниками инновационного процесса и администраци-

ей региона, то характер стимулов носит, прежде всего, применение 

различного вспомогательного инструментария, в том числе созда-

ние социальной инфраструктуры для участников инновационного 

сектора экономики. 

 Финансово-кредитный фактор включает все механизмы финансово-

го воздействия и стимулирования инновационных процессов в ре-

гионе. В нѐм участвуют как частные финансовые структуры, взаи-

модействующие с инновационным бизнесом на особых условиях 

(банки, венчурные фонды, бизнес ангелы), так и бюджеты местного, 

регионального и федерального уровней. 

 Система страхования рисков инвесторов заключается в участии 

страховых компаний, что выступает дополнительным гарантом для 

инвесторов в сфере рискованных инвестиций. Инновационный сек-
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тор считается самым рискованным в части инвестиций, где число 

удачных проектов для инвестора в среднем один к десяти, отсюда 

большой риск и высокие ставки.  

 Спрос на инновационный продукт, кроме того, что является регу-

лирующим фактором, ещѐ и предвосхищает не только разработку 

самого проекта, но и в случае успеха его промышленное примене-

ние. Регулирующее воздействие спроса кроется уже на стадии фор-

мирования заявки о необходимости нововведений, которые исполь-

зуются во всех сферах жизнедеятельности человека.  
 

 
 

Рис. 1. Субъекты объектные отношения инновационного процесса 
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Кроме разделения происходящих процессов между субъектами инно-

вационной деятельности и объектом инновациями на внешние и внутрен-

ние – выделяются более сложные, механизм которых представлен на рис. 

1.  

Где под субъектами генерирования инноваций подразумеваются раз-

личные структуры, целью которых является создание инновационного 

продукта, такие как: 

Бизнес инкубаторы – это структура, специализирующаяся на создании 

благоприятных условий для возникновения и эффективной деятельности 

малых инновационных (венчурных) фирм, реализующих оригинальные 

научно-технические идеи [1]. Генеральная цель бизнес инкубаторов – по-

мочь тем, кто открывает собственное дело, особенно в начальной стадии. 

Основная причина провалов в бизнесе – недостаток опыта в управлении. 

Чтобы восполнить пробелы, инкубаторы устанавливают связи с опытны-

ми наставниками в области бизнеса. Обычно существует прейскурант ус-

луг специалистов по праву и бухгалтерскому учѐту, которые консульти-

руют по сниженным расценкам.  

ВУЗ – одна из самых интересных и многопрофильных структур участ-

вующих в инновационном процессе. Кроме того, что в вузах сосредотачи-

вается наибольшее число исследователей, в них проводится работа по 

подготовке студентов, аспирантов, исследователей. Учитывая объедине-

ние таких направлений как фундаментальные исследования и прикладные 

разработки в «одних стенах», Вузы получают большое преимущество пе-

ред небольшими исследовательскими организациями. Основная роль уни-

верситетов в инновационной сфере сводится к решению следующих за-

дач: 

1. генерация знаний, выступающих объектами коммерциализации. 

2. формирование инновационной инфраструктуры, офисы коммерциа-

лизации, центры трансфера технологий, бизнес-инкубаторы, инновацион-

но-технологические центры, технологические парки, другие организаци-

онные формы взаимодействия науки и бизнеса; 

3. организация и поддержка малых наукоемких предприятий, активно 

взаимодействующих с вузом; 

4. подготовка кадров для инновационной деятельности; 

5. формирование инновационной культуры в бизнес-среде. 

ИПК – инновационно-промышленные комплексы, относятся к терри-

ториально отраслевым объединениям, создаваемым в рамках организации 

научно-технологической и производственной поддержки объектов инно-

вационной инфраструктуры. 

ИТЦ – инновационно-технологические центры, назначение тоже, что и 

бизнес инкубаторы. Согласно закону Томской области от 02.06.1999 №13-

ОЗ (ред. 30.12.2005 №252-ОЗ) «Об инновационной деятельности в Том-



Управление инновациями и инновационной деятельностью 

 

99 

ской области» инновационно-технологическими центрами являются юри-

дические лица, создаваемые в форме некоммерческих организаций для 

оказания субъектам инновационной деятельности содействия в выборе и 

реализации инновационных проектов, развитии их инновационной дея-

тельности, защите и представлении их интересов в органах власти… [2] 

Конструкторские бюро – так же как и проектные и проектно-

изыскательские ведут свою историю с советских времѐн. В СССР как 

студенческие научные общества – добровольные студенческие объедине-

ния, организуемые в вузах в целях привлечения студентов к научно-

исследовательской работе, распространения и обобщения опыта этой ра-

боты, повышения качества подготовки и воспитания будущих специали-

стов. На сегодняшний день конструкторские и проектно-изыскательские 

бюро уже не столько студенческие организации, сколько самостоятельные  

Научно исследовательский институт (НИИ) – эта форма инноваци-

онного предприятия так же имеет длительную историю берущую начало с 

социалистических времѐн. Основные задачи институтов (в СССР научных 

учреждений): развитие теоретических исследований по ведущим направ-

лениям науки, выявление принципиально новых путей технического про-

гресса, совершенствование методов научных исследований в целях повы-

шения теоретического уровня и эффективности исследовательских работ; 

изучение и обобщение достижений мировой науки, и содействие наиболее 

полному использованию достижений науки и передового опыта в произ-

водстве; подготовка научных кадров через аспирантуру, докторантуру, а 

также без отрыва работников от их основной работы. На сегодняшний 

день НИИ продолжают свою деятельность, как правило, на территориях 

Вузов или в непосредственном сотрудничестве с ними. 

Офис коммерциализации разработок – структурное подразделение ор-

ганизации занимающейся инновационной деятельностью, осуществляю-

щее сбор и анализ информации, проведение маркетинговых исследований, 

экспертную оценку, определение источников финансирования и принятие 

решения о рекомендации по коммерциализации наиболее перспективных 

инновационных разработок данной организации. 

Центры трансфера технологий – организации, содействующие субъ-

ектам инновационной деятельности, в продвижении инновационного про-

дукта на рынки сбыта и обеспечивающие доступ к информационным ре-

сурсам (каталоги, базы данных). 

Технопарк – объединение предприятий, осуществляющих инноваци-

онную деятельность, имеющее целью создание общей системы экономи-

ко-правового и технического обслуживания, а также общей системы ин-

вестирования и ведения инновационной деятельности 

Промышленные предприятия – предприятия, занимающиеся иннова-

ционной деятельностью, либо применяя инновационные разработки и 
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технологии в производстве, либо участвующие в процессе создания инно-

вационного продукта, либо занимающиеся его промышленным производ-

ством. 

Особые экономические зоны технико-внедренческого типа (ТВЗ) – со-

гласно официальной трактовки, это часть территории на которой действу-

ет особый режим осуществления предпринимательской деятельности. 

ТВЗ это разновидность особой экономической зоны, создаваемая с целью 

развития инновационной деятельности.  

Так как субъекты генерирования, не смотря на различный статус и 

формы деятельности, оказывают непосредственное влияние на создание 

инновационного продукта, представленного на схеме как процесс генера-

ции, большинство инструментов управления направлено на стимулирова-

ние именно этих структур. И чем больше развит и применяется имеющий-

ся инструментарий в части стимулирования на создание, производство и 

применение инноваций субъектами данной категории, тем выше в конеч-

ном итоге инвестиционный и инновационный климат региона.  

Однако если мотивирующее воздействие не влияет на сам процесс 

создания инноваций, то субъекты обладающие возможностями и набором 

инструментов для управляющего воздействия на генерацию инноваций 

могут существенно влиять и на выбор приоритетных направлений в ре-

гиональной инновационной среде. К сожалению, этот фактор учитывается 

скорее не как возможность для решения большинства существующих 

проблем в промышленности, а в качестве развития «ультрамодных» и не 

всегда оправданных с точки зрения имеющегося научного задела направ-

лений.  
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ПОТЕНЦИАЛА ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

© Хадасевич Н.Р. 
Сургутский государственный университет, г. Сургут 

 
В любой функциональной области управления персоналом органи-

зации существуют задачи поиска новых подходов, в том числе и в 
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управлении инновационным потенциалом персонала организации. 

Для эффективного управления им необходимо понять то, как инно-

вационный потенциал персонала формируется. 

 
Современные экономические отношения предъявляют специфические 

требования к человеческой личности. Одним из таких требований, являет-

ся способность заниматься инновационной деятельностью. 

Инновационная деятельность является важнейшим фактором совре-

менной экономики. Ее главная функция – изменение, развитие способов, 

механизмов, функционирования, оно направленно как на преобразование 

внешнего мира, так и на самого человека. Инновационная деятельность 

требует от персонала обеспечивать не только адаптацию к быстро ме-

няющейся социальной, экономической, профессиональной реальности, но 

и возможность воздействия на нее. Именно в инновационной деятельно-

сти человек реализует имманентно присущую ему творческость. Тогда 

готовность к инновационной деятельности можно рассматривать как не-

кую сформированность личного ресурса человека, обеспечивающую сво-

боду его интеллектуальной самореализации в условиях изменяющейся 

социальной и экономической реальности.  

В условиях конкурентной борьбы, быстрого поступательного развития 

продуктов, технологий навыков, предъявляются специфические требова-

ния к работнику, которые формируют «нового» работника. Он должен 

обладать такими качествами, как: умение рисковать; преодолевать сопро-

тивление незаинтересованных в обновлении групп работников; владеть 

научными методами решения производственных и экономических задач; 

умением убеждать других; предвидеть и сочетать рациональность и ирра-

циональность. 

На наш взгляд самым значимым ресурсом, без которого невозможно 

формирование и функционирование инновационного потенциала органи-

зации является ее персонал, который и является носителем инновацион-

ного потенциала. 

Инновационный потенциал организации представляет собой обобщен-

ную количественно-качественную характеристику совокупного иннова-

ционного потенциала (способности к инновационной деятельности), а 

также механизмов их распределения и использования.  

Система инновационного потенциала персонала организации – это со-

циально-экономическое образование, представляющее целостную органи-

зованную структуру, компоненты которой взаимосвязаны и характеризу-

ются единством, выраженным качественными и количественными харак-

теристиками персонала. 

Инновационный потенциал, его формирование и развитие опосредует-

ся взаимодействием большого числа разнообразных факторов. Некоторые 
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из них (например, численность работников продуктивного возраста для 

инновационной деятельности; уровень интеллектуального потенциала на 

рынке труда региона др.) на конкретном отрезке времени можно считать в 

известном смысле определенными. Другие факторы (например, уровень 

образования персонала организации, творческая активность персонала 

т.п.) могут быть подвержены значительным изменениям за относительно 

короткий промежуток времени. Роль третьих факторов (к примеру, моти-

вационный комплекс организации, уровень удовлетворенности организа-

цией, социально-психологического климата) не поддается точной количе-

ственной оценке. 

Поэтому для теоретического анализа особенностей инновационного 

потенциала как сложного экономического явления целесообразно исполь-

зовать упрощенную модель, характеризующую влияние наиболее значи-

мых факторов и условий. Выяснение природы тех или иных факторов по-

зволит определить источники повышения эффективности инновационного 

потенциала, наметить пути коррекции данного процесса. 

Применительно к объекту нашего исследования, важнейшие факторы, 

детерминирующие эффективность инновационного потенциала персонала 

организации, формируются во внутренней среде организации. Факторы 

могут различно влиять на уровень инновационного потенциала персонала 

формировать и поддерживать его, повышать и понижать инновационный 

потенциала организации. 

В любой функциональной области менеджмента организации, сущест-

вуют задачи поиска новых подходов и решений, дополнительного освое-

ния существующих прогрессивных технологий, в том числе и в управле-

нии инновационным потенциалом персонала организации Факторы, 

влияющие на формирование и поддержание инновационного потенциала 

персонала организации, мы можем их разделить на две группы: стимули-

рование инновационной деятельности со стороны руководства, создание 

соответствующей организационной среды  

Существует группа факторов, влияющая на формирование и поддер-

жание инновационного потенциала организации: 

Стимулирование инновационной деятельности со стороны руково-

дства: 

 высокое доверие со стороны руководства организации, предостав-

ление необходимой свободы при разработке инновационных проек-

тов;  

 уменьшение помех и мелочного вмешательства в выполнение инно-

вационной деятельности;  

 делегирование самоуправления в творческий процесс; 

 выделение дополнительного времени для «вызревания идей»; 
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 допущение возможности поисковых ошибок, отсутствие строгого 

наказания за просчеты в инновационной деятельности. 

Создание соответствующей организационной среды: 

 поддержание эффективных коммуникаций с коллегами, другими 

подразделениями и прочими организациями; 

 обеспечение инновационной деятельности необходимыми для нее 

ресурсами и оборудованием; 

 создание атмосферы взаимопонимания работников в организации, 

ведение дискуссий и обмен идеями без злобы и страха наказаний; 

 свободный доступ к дополнительным источникам к информации об 

инновациях; 

 приоритет разнообразия и творчества над однообразием и приспо-

соблением; 

 признание позитивного вклада инновационной деятельности в дея-

тельность организации в целом. 

Повышают уровень инновационного потенциала персонала организа-

ции следующая группа факторов: финансовые и материальные ресурсы 

организации, соответствующие системы образования, организации произ-

водства, организации и стимулирования труда, организационная культура, 

а также наличие процесса управления инновационным потенциалом пер-

сонала организации. 

Данные факторы имеют конкретные характеристики: 

 финансовые и материальные ресурсы организации, позволяющие 

заниматься инновационной деятельностью и стимулировать персо-

нал; 

 соответствующая система образования, формирующая инновацион-

ный потенциал: сочетание в системе образования специальных зна-

ний и многопрофильной подготовки, обучение работников спосо-

бам нешаблонного мышления; 

 особенности организации производства: создание механизмов инте-

грации выдвижения идей и их эффективной и быстрой реализации, 

преодоление барьеров и «размывания границ» между разными ви-

дами работ и функциональными возможностями, проведение регу-

лярных совещаний рабочих групп логичная аргументация необхо-

димости инновационной деятельности, логичная аргументация не-

обходимости инноваций; 

 соответствующая система организации и стимулирования труда: 

предоставление новаторам содержательной деловой информации, 

предоставление гибких условий и режимов труда, использование 

альтернативных форм трудового процесса для новаторов, использо-
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вания различных рычагов и стимулов активизации инновационной 

деятельности, поощрение совмещения профессий; 

 организационная культура, направленная на развитие инновацион-

ного потенциала персонала организации: поддержание стремления 

работников постоянно учиться и повышать квалификацию, предос-

тавление возможности свободно высказать собственное мнение о 

проводимых в организации изменениях, создание духа предприим-

чивости, распространение его на всех работников, постоянная под-

держка атмосферы доверия и восприимчивости к переменам. 

Кроме того, существуют и внешние факторы, влияющие на эффектив-

ность формирования и использования трудового потенциала персонала 

организации: общеэкономические, социально-экономические, институ-

циональные  

В заключении подчеркнем, что рассмотренные факторы тесно взаимо-

связаны между собой, поскольку они оказывают воздействие на процессы 

формирования и эффективного использования инновационного потенциа-

ла персонала организации в диалектической взаимосвязи. Это означает, 

что ни один из факторов не может абстрактно рассматриваться в качестве 

основной движущей силы развития, ибо данное движение детерминирует-

ся всей совокупностью факторов. Вместе с тем проведенный анализ по-

зволяет выделить приоритетные факторы и условия, необходимые и дос-

таточные для формирования и развития инновационного потенциала пер-

сонала организации. 
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ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТАЦИИ УЧАСТНИКОВ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА: 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  
 

© Шевченко М.А. 
Орловский государственный технический университет, г. Орел 

 
В статье рассматривается влияние психологических особенностей 

личности на целевые ориентации участников инновационного про-

цесса. На основе выделения психологических типов даются рекомен-

дации по снижению сопротивления нововведениям в организации.  

 
В основе изменений, происходящих в современной мировой экономи-

ке, лежит инновационная направленность экономических процессов.  

Основным ресурсом, вовлекаемым в инновационный процесс, является 

человеческий ресурс. Однако люди сопротивляются изменениям, потому 

что они кажутся угрозой привычному поведенческому стереотипу, стату-

су или материальному положению. Сопротивление проявляется всегда в 

ответ на любые изменения. Поэтому сейчас остро стоит проблема соци-

ально-психологической диагностики и адаптации работников.  

Для понимания сущности инновационного процесса важно выделить 

целевые ориентации основных участников этого процесса, выражающиеся 

в их позиции по отношению к нововведению. Так выделяют позиции, от-

ражающие меру принятия или неприятия инновации, например: активный 

реформатор, пассивный реформатор, выжидающий, пассивный против-

ник, активный противник. 

«Активные реформаторы» отличаются позитивно-активным отноше-

нием к нововведению. Здесь речь идет об определенной предрасположен-

ности к инновациям тех людей, которые отличаются готовностью к смене 

деятельности, системы отношений и т.д. Они приветствуют изменения, 

активно действуют и умеют работать в новых условиях. Чаще это люди 

общественно и профессионально активные, политические и экономически 

развитые.  

«Пассивные реформаторы» следуют определенному примеру, воспри-

нимая все, что им предлагают, но, нередко не осознавая до конца ни це-

лей, ни задач, которые ставятся в связи с нововведением. Часто они сле-

дуют мнению всего коллектива, особенно если коллектив сплочен и ста-

билен. Однако за время осуществления инновации «пассивные реформа-

торы» либо начинают его активно поддерживать, что характерно для це-

лостного коллектива, либо, напротив, пассивно его не принимать. 
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«Выжидающие» занимают условную, промежуточную позицию, пози-

цию изучения всех обстоятельств, связанных с нововведением. Первона-

чально человек может отреагировать на инновацию пассивным неприяти-

ем, особенно когда мнение группы явно не выражено, не ясны обстоя-

тельства, сопутствующие нововведению, но уже последующей реакцией 

может стать пассивная поддержка нововведения и далее – переход к ак-

тивной поддержке. И напротив, может произойти переход от пассивного 

принятия к пассивному неприятию. 

«Пассивные противники» боятся возникновения дополнительных 

трудностей, связанных с нововведением, в работе организации, своего 

подразделения, у себя лично, но и не противодействуют изменению. У 

них отсутствует убежденность в необходимости и своевременности осу-

ществления инновации, в возможности реальных изменений сложившейся 

обстановки в коллективе, особенно при наличии негативного опыта пре-

дыдущих нововведений. «Пассивные противники» не желают менять ус-

тановившуюся в организации структуру межличностных коммуникаций, 

улучшать привычные методы работы и систему распределения труда, они 

не умеют и не хотят принимать участие в процессе внедрения нововведе-

ния.  

«Активные противники» оказывают явное противодействие нововве-

дению или даже саботируют его. Например, это выражается: 

 в выдаче информации в меньшем объеме, недостаточно достовер-

ной информации, в ее сознательном искажении или сокрытии, на-

рушении инструкций, порядка действий, предложенных инициато-

рами нововведения, в откладывании принятия и исполнения реше-

ний; 

 в нецелевом использовании финансовых, материальных и человече-

ских ресурсов, выделяемых для осуществления нововведения; 

 в небрежном хранении, эксплуатации и порче приборов, оборудо-

вания, материалов, связанных с осуществлением нововведения. 

Представленные характеристики позволяют сделать вывод, что в про-

цессе управления инновациями нельзя ориентироваться на «среднестати-

стического работника», поскольку различные социально-психологические 

типы требуют применения различных методов управления.  

Для более точного определения целевых ориентаций участников инно-

вационного процесса необходимо обратить внимание на психологические 

особенности личности. Здесь условно можно выделить две группы: инно-

ваторы и консерваторы.  

Инноваторы склонны к риску, экспериментам. Это активные, комму-

никабельные люди, легко адаптирующиеся к новым условиям. Однако, 

подчас они импульсивны, агрессивно отстаивают свои права, игнорируют 

чужое мнение и не признают авторитетов. 
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Консерваторы, напротив, не любят перемен, постоянны в своих жела-

ниях, спокойны. Ведут себя осторожно, все взвешивают и планируют, 

аккуратны, очень ответственно подходят к любой работе. Но держатся 

обособленно, склонны к нотациям и нравоучениям. Консерваторы убеж-

дены, что изменения для организации вовсе не являются необходимыми; 

планируемые изменения не решат проблем, а лишь умножат их число. 

Известно, что консерваторов в обществе намного больше инноваторов, 

поэтому выжидательная позиция, позиции активного и пассивного непри-

ятия инноваций будут характерны для большинства работников организа-

ции. Поэтому необходимо еще до внедрения инновации разработать про-

цедуры, снижающие сопротивление нововведению. При их разработке 

желательно обратить внимание на характеристики следующих психологи-

ческих типов личности: экстраверт и интроверт; мыслительный и чувст-

вующий; решающий и воспринимающий.  

Для экстраверта будут характерны внешние проявления энергии, им-

пульсивность, коммуникабельность, активное взаимодействие с другими 

людьми. 

Интроверты, напротив, отличаются замкнутостью, сосредоточенно-

стью, «уходом» в себя, спокойствием, внутренней реакцией на события, 

задумчивостью. 

Мыслительный тип личности способен принимать сложные, взвешен-

ные решения, оставаясь всегда невозмутимым и сдержанным. Это беспри-

страстные люди, обладающие аналитическим складом ума. Они считают, 

что важнее всего рациональные доводы и научно обоснованные теории. 

Чувствующий тип личности ориентируется на чувства, а не на разум. 

Это гуманные и мягкосердечные люди, склонные к резкой смене настрое-

ния, всегда стремящиеся к компромиссам.  

Решающий тип личности отличается спланированностью своих дейст-

вий, решительностью и требовательностью. Человек этого типа – «приро-

жденный управленец», всегда принимающий, с его точки зрения, единст-

венно правильное решение.  

Воспринимающий тип личности, напротив, требует контроля и руко-

водства. Без него он чувствует себя некомфортно и неуверенно, легко 

поддается влиянию, пассивен, безынициативен. 

Таким образом, при внедрении инновации экстраверты будут активно 

принимать или активно не принимать нововведение, причем активное 

неприятие может мгновенно смениться на активное же принятие, и на-

оборот. Поэтому, в этом случае, необходимо постоянно отслеживать ре-

акцию экстравертов с целью предотвращения возможных конфликтов.  

Интроверты скорее займут пассивную или выжидательную позицию. 

Руководителю будет очень сложно определить, что на самом деле они 
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думают о нововведении, что, безусловно, затруднит реализацию иннова-

ции.  

Человеку, принадлежащему к мыслительному типу, необходимо пре-

доставить наиболее полную информацию о планируемых нововведениях, 

попробовать привлечь его к разработке отдельных вопросов, доверить 

оценку эффективности отдельных этапов инновации. Работники этого 

типа, как правило, принимают то, что они помогали создавать. 

Ослабить боязнь работника, относящегося к чувствующему типу лич-

ности, за свое место в новых условиях можно путем заблаговременного 

оповещения его о том, какова будет его новая работа и какое положение 

он будет занимать в новой организационной структуре компании. Руково-

дству также следует особо подчеркнуть, что ни одного работника не за-

ставят выполнять работу, которой он не знает или по каким-либо причи-

нам не может выполнять, а также, что всем работникам представится воз-

можность приобрести новые навыки. 

Человек решающего типа воспринимает нововведение, прежде всего, 

как угрозу своему влиятельному статусу или квалификации, поскольку 

инновации часто связаны со структурными изменениями, в результате 

которых руководитель может занять более низкую ступень в структуре 

управления, может измениться и характер отношений между руководите-

лями и подчиненными. Поэтому следует попытаться привлечь его к прак-

тическому осуществлению нововведения, руководству отдельными эта-

пами. Однако делать это необходимо только в случае полного принятия 

инновации и лояльности к руководству, иначе возможно появление «пар-

тизанских отрядов», объединяющих лиц, активно противодействующих 

нововведению. Действительно, чаще всего решающий тип личности 

встречается у руководящих работников, но иногда и у неформальных ли-

деров. В этом случае, если имеется возможность, необходимо избежать 

разрушения сложившихся неформальных групп, переведя их на новую 

работу как целостные производственные единицы. 

Работники, относящиеся к воспринимающему типу личности, обычно 

настороженно принимают новое руководство, болезненно переживают 

ломку сложившейся структуры. Часто они испытывают страх несоответ-

ствия компетентности: тревогу, что они будут не способны справиться с 

новыми требованиями или приобретением новых умений и навыков. Кад-

ровой службе, в этом случае, необходимо составить полный перечень 

умений и навыков всех работников, детально отразив в нем опыт работы, 

уровень подготовки и степень компетентности каждого. Данная информа-

ция, в дальнейшем, окажется очень полезной для руководства при опре-

делении степени соответствия работников новым должностям и видам 

работы, а также позволит более рационально распределить работников, 

избежав, возможно, массовых увольнений. 
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Также для снижения сопротивления в процессе внедрения инноваций 

необходимо рассмотреть возможность ввода новых схем премирования 

для поощрения работников, с готовностью осваивающих новые методы 

работы. А работникам, которым предстоит значительно пострадать мате-

риально, желательно предоставить хотя бы частичную компенсацию. 

В целом можно сказать, что недооценка значимости психологических 

особенностей личности и их игнорирование при разработке плана инно-

вационных преобразований в значительно затруднит его успешное осуще-

ствление.  
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Банки относятся к числу наиболее быстро и эффективно развиваю-

щихся новых рыночных структур в экономике России.  

Крупные банки являются системообразующими, так как они представ-

ляют собой краеугольные камни формирующейся российской банковской 

системы. Это, как правило, наиболее надежные банки, отношение к кото-

рым со стороны государства и общества можно выразить формулой: 

«слишком большой, чтобы лопнуть» [2]. 

Таким образом, будущее принадлежит наиболее крупным банковским 

структурам, у которых больше шансов на выживание и шире перспективы 

для утверждения на российском и мировом финансовых рынках. Именно 
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такие банки более предпочтительны в качестве объекта изучения основ-

ных закономерностей российского банковского дела в условиях переход-

ного периода. 

Заметим, однако, что даже самые крупные в настоящее время россий-

ские банки по размеру своих активов на международной арене выглядят 

карликами. По оценке экспертов Фонда Карнеги, отставание России от 

большинства стран в данной области составляет от десяти (США) до ты-

сячи раз (Япония) [2]. Исключением является лишь Сбербанк РФ, кото-

рый значительно опередил остальные российские банки и по комплексу 

показателей.  

В зависимости от различной трактовки этого термина (узкая и широ-

кая) под банковскими кредитными операциями могут приниматься либо 

только активные (кредитно-инвестиционные операции), либо комплекс 

пассивных и активных операций. В данном случае используется широкая 

трактовка этого термина в связи с важностью рассмотрения пассивных 

операций для рассматриваемой банковской специализации на сберега-

тельном деле. 

Далее используется широкий спектр методов исследования кредитной 

политики – от методов традиционного экономического анализа до совре-

менного аппарата экономико-математического моделирования, включая 

методы построения имитационных систем [3]. 

Интересные результаты были получены в ходе сравнительного эконо-

мического анализа дореволюционного, дореформенного и переходного 

периодов развития сберегательного дела в российских условиях. Оказа-

лось, что она является своеобразным индикатором, своего рода «экономи-

ческим барометром», чутко реагирующим на экономическое состояние 

страны и проводимую государственную политику. 

Проведенный анализ позволил сформулировать миссию крупного ре-

гионального банка на современном этапе становления рыночных отноше-

ний. Она состоит в том, чтобы на базе сложившейся системы комплексно-

го обслуживания населения и юридических лиц и аккумуляции сбереже-

ний сформировать эффективную программу инвестиционных вложений в 

важнейшие отрасли промышленности с учетом требований государствен-

ных социально-экономических программ стабилизации и подъема эконо-

мики. 

Реализация поставленных целей невозможна как без привлечения со-

временного экономико-математического аппарата, так и без анализа опы-

та западной и отечественной банковской практики [1]. 

Основным методом изучения стал метод имитационного моделирова-

ния деятельности крупного регионального банка, предполагающий по-

строение имитационной модельной системы с включением в нее оптими-

зационного блока и последующую численную ее реализацию. 
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Выбор метода исследования определяется: 

во-первых, высокой эффективностью методов имитации, позволяющих 

получать приближенные оптимальные решения при исследовании слож-

ных систем (к числу которых относятся и банковские фирмы) в условиях, 

когда применение других методов вызывает большие затруднения; 

во-вторых, необходимостью учета неопределенности переходного пе-

риода становления рыночных отношений в экономике, который осущест-

вляется путем имитации различных сценариев развития экономических 

реформ. 

Разработка имитационной системы осуществлена в рамках общей по-

становки задачи исследования, которая сформулирована как задача опти-

мизации функционирования рассматриваемого банка в условиях неопре-

деленности переходного периода (с учетом процентного и кредитного 

рисков, доходности и ликвидности банковских операций). Она представ-

лена в виде концептуальной нелинейной параметрической модели опти-

мизации деятельности крупного регионального банка, в состав которой 

входят специальные ограничения, обеспечивающие ликвидность и ста-

бильность кредитной политики, и критерий максимизации процентного 

дохода объекта в условиях вариации процентных ставок. 

В модели предполагается, что депозиты и кредиты различных видов 

являются функциями депозитной и кредитной ставок процента соответст-

венно. Обе функции нелинейные, но одна из них возрастающая и выпукла 

вверх, другая – убывающая и выпукла вниз. Отличительной их особенно-

стью является наличие порога чувствительности и эффекта насыщения, 

что моделирует поведение хозяйствующих субъектов в условиях измене-

ния процентной ставки. 

Принимая во внимание, что точное решение подобных нелинейных 

оптимальных задач (особенно при рассмотрении параметров управления 

как функций времени) достаточно сложно и обычно требует создания 

специальных алгоритмов, в работе предлагается приближенный декомпо-

зиционный способ решения задачи на основе имитационно - оптимизаци-

онного подхода. 

Основная идея этого подхода состоит в переходе от нестандартной не-

линейной модели к сочетанию имитационного блока формирования ди-

намики привлеченных средств и стандартного блока задачи выпуклого 

программирования для определения оптимального распределения инве-

стиционного ресурса. 

Декомпозиционный подход был дополнен концепцией положительной 

обратной связи между результатами и собственным капиталом банков-

ской фирмы, что позволило рассмотреть задачу в динамике. В результате 

был получен общий алгоритм расчетов, состоящий в последовательном 

решении трех задач для каждого временного интервала: 
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 определение привлеченных ресурсов и собственных средств банка; 

 оптимизация распределения кредитного ресурса; 

 расчет прибыли и других показателей работы. 

Разработанная на изложенной теоретической базе имитационная ди-

намическая модель функционирования банка состоит из набора взаимо-

связанных блоков (включая оптимизационный) и представляет собой сис-

тему рекуррентных соотношений с наличием управляющих параметров. 

В модели рассматриваются различные виды агрегированных депозит-

ных и кредитных ресурсов (для рублевого и валютного рынков); различ-

ные типы основных рисков (процентный, ликвидности, невозврата креди-

тов); содержится около 100 соотношений различного типа, в том числе и 

нелинейные. 

Было выделено ядро модели, представляющее собой задачу оптимиза-

ции структуры баланса; на основе данной задачи с учетом принятых упро-

щений была получена стандартная модель линейного программирования, 

которая была реализована в режиме имитационных сценарных расчетов. 

При этом полученная модифицированная модель содержит все норма-

тивы, предусмотренные банковским законодательством для регулирова-

ния деятельность коммерческих банков и привязана к банковским балан-

совым счетам. 

Проведенные по модели практические расчеты, во-первых, позволили 

сформулировать кредитную политику банка, ориентированную на реаль-

ный сектор, а во-вторых, свидетельствуют о том, что разработанный мо-

дельный инструментарий позволяет находить области эффективных (так 

называемых Парето оптимальных) стратегий банка, характеризующихся 

как достаточно высокой прибылью, так и стабильностью (устойчивостью) 

банка в отношении изменения структуры пассивов и активов. 
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В работе рассмотрено взаимодействие государственных и рыноч-

ных механизмов управления в этой отрасли. Определены основные 

инструменты государственного управления и регулирования транс-

портной отрасли. Выявлены особенности автомобильного транспор-

та, влияющие на процессы управления. Кратко рассмотрены основ-

ные направления транспортной политики России. Проведено сравне-

ние государственного управления транспортом в России и зарубеж-

ных странах. 

 
Основная проблема развития транспортной отрасли в рыночной эко-

номике заключается в нахождении рационального соотношения между 

степенью государственного воздействия на работу транспортных струк-

тур и их хозяйственной самостоятельностью, соотношением отраслевых и 

территориальных методов регулирования транспортной системы. Баланс 

этих составляющих оказывает сильное воздействие на техническую, эко-

номическую, тарифную и социальную политику, а также на систему орга-

низации транспортного комплекса. 

До последнего времени в большинстве западных стран с развитой ры-

ночной экономикой транспорт почти полностью функционировал в рам-

ках государственного сектора экономики [1]. Что же касается транспорт-

ной инфраструктуры, то она и в настоящее время практически повсюду 

остается в собственности центральной, региональной или муниципальной 

администрации. Эксплуатация транспорта, как правило, осуществляется 

государственными (национальными), частными либо смешанными ком-

паниями. 

Анализ соотношения государства и рынка в отраслях транспорта стран 

с рыночной экономикой свидетельствует о существенной роли государст-

ва в этом секторе экономики. В функции государства входит разработка 

транспортной политики, в том числе ее структурных аспектов, финанси-

рование, тарификация и внедрение достижений научно-технического про-

гресса. Не вмешиваясь в хозяйственную сферу транспортных предпри-

ятий, оно создает условия для развития предпринимательства. 

В проведении транспортной политики в условиях рыночной экономи-

ки государство использует широкий спектр мер прямого управления и 
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регулирования. Вне зависимости от форм собственности транспортных 

предприятий оно применяет такие экономические рычаги, как налогооб-

ложение и налоговые льготы, амортизационная политика, а также долго-

срочные займы, льготное кредитование, субсидии и дотации, гарантии по 

обязательствам транспортных фирм, регулирование инвестиций и т.д. 

Прямое управление государственной собственностью осуществляется, 

как правило, в сфере транспортной инфраструктуры, а также на государ-

ственных предприятиях и в смешанных компаниях с преобладанием госу-

дарственного или муниципального капитала. На частные и смешанные 

предприятия с преобладанием частного капитала государство воздейству-

ет с помощью таких рычагов, как установление тарифов и контроля за 

ними, выдача лицензий на перевозку грузов и пассажиров, разработка мер 

по безопасности движения, стандартов и последующий. 

Государственное управление транспортом осуществляется через сис-

тему центральных, региональных и местных органов. В функции общего-

сударственного уровня управления и регулирования входят: выработка 

обшей концепции развития транспорта и конкретных программ, подго-

товка законодательных актов, разработка инвестиционной и научно-

технической политики.  

В решении сложной проблемы рационального сочетания отраслевого и 

территориального подхода к управлению транспортом в западных странах 

прослеживаются как общие для всех стран подходы, так и специфические 

черты. Общее руководство отдельными видами транспорта осуществляет-

ся, как правило, соответствующими главными управлениями. Эти органы 

непосредственно входят в центральный аппарат министерства транспорта 

и осуществляют управление транспортом по отраслевому принципу. 

В этих странах в составе практически всех территориальных органов 

власти имеются региональные органы управления транспортом. Они за-

нимаются вопросами развития местного автотранспорта, строительства и 

эксплуатации дорог местного значения, а также осуществляют корректи-

ровку программ развития магистральных видов транспорта [2]. 

Вопрос о системе организационного управления автомобильным 

транспортом России является очень актуальным. В свое время функцио-

нировала достаточно эффективная и стройная система, построенная по 

отраслевому принципу, в которой недостаточное внимание уделялось 

территориальным аспектам развития автомобильного транспорта и вопро-

сам взаимодействия различных видов транспорта. Естественно, такая сис-

тема не может эффективно работать в новых условиях хозяйствования, 

при современных тенденциях развития транспортного комплекса. 

При формировании и совершенствовании новой системы организаци-

онного управления автомобильным транспортом России необходимо учи-
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тывать особенности этого вида транспорта, которые существенно влияют 

на систему управления. 

Во-первых, это многочисленность и многообразие субъектов управле-

ния на автомобильном транспорте. 

Во-вторых, автомобильный транспорт имеет целый ряд специфиче-

ских особенностей, которых нет в других отраслях и связанных с инфра-

структурным характером транспорта. 

В-третьих, автомобильный транспорт является объектом повышенного 

риска. Поэтому необходима организация и контроль четкого выполнения 

правил движения и соблюдения экологических требований. 

В-четвертых, автомобильный транспорт имеет огромное значение в 

обеспечении национальной безопасности и обороноспособности страны, а 

также при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Уровень управления и его эффективность находятся в прямой зависи-

мости от организационной структуры управления. Организационная 

структура управления должна отвечать следующим требованиям: 

 обеспечивать высокую оперативность, надежность и полноту кон-

троля за ходом перевозочного процесса; 

 обеспечивать бесперебойность и согласованность производственно-

го процесса; 

 устанавливать правильную соподчиненность органов управления и 

обеспечивать высокую эффективность производственных процес-

сов. 

Региональных схем управления и регулирования деятельности автомо-

бильного транспорта существует сейчас довольно много. Каждая из них 

учитывает определенную специфику региона и ту ситуацию, которая сло-

жилась при формировании новой системы регулирования региональной 

транспортной системы. 

Развитие отдельных видов транспорта привело к совершенствованию 

систем и методов управления каждым видом транспорта. В настоящее 

время возникает насущная потребность в разработке и внедрении методов 

организации комплексного взаимодействия транспортных систем в усло-

виях рынка, с целью наиболее эффективного использования имеющихся 

на каждом из видов транспорта технических средств, достижения наибо-

лее высокой производительности труда и экономии затрат общетранс-

портных и отраслевых ресурсов. 

Существование монопольной ведомственной разобщенности в своей 

основе было обусловлено недостаточной согласованностью локальных и 

народнохозяйственных интересов, а также интересов взаимодействующих 

звеньев транспортной системы. Если же говорить о совершенствовании 

управления транспортом, то следует отметить, что специфическая осо-

бенность транспорта как социально-экономической системы состоит в 
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том, что он функционирует с объектами со сложным переплетением целей 

и интересов, и только с учетом которых в условиях рынка можно постро-

ить более гибкую систему управления, повысить согласованность и взаи-

модействие различных видов звеньев часто с противоречивыми интереса-

ми, но, все-таки с общими целями. 

Любое управляющее воздействие в той или иной мере затрагивает ин-

тересы участников транспортного процесса – соответствует им или идет в 

разрез с ними, в зависимости от него цели управления могут быть либо 

успешно реализованы, либо достигнуты с большим трудом, либо вообще 

могут оказаться неосуществимыми, потребовать больших или меньших 

затрат. Поэтому создание механизма взаимодействия, направленного на 

эффективное управление, предполагает не только наличие необходимых 

ресурсов, информационного обеспечения, взаимосвязанных плановых 

показателей, но и согласованность целей и задач управления с экономиче-

ским интересами участников транспортного процесса. 

В последние годы транспортная политика Российской Федерации про-

водится в русле экономических реформ, стремительно идут институцио-

нальные преобразования в транспортном комплексе. Ведущую роль на 

современном этапе преобразования транспортной системы России играет 

государство: ему принадлежат основные законодательные инициативы, 

административные и экономические рычаги управления транспортом, что 

вполне логично в условиях перехода от централизованного ведения хо-

зяйства к рыночному. 

Преобразования в транспортном комплексе России включают в себя 

формирование законодательной и нормативной базы, практику демонопо-

лизации, создание конкурентном среды, изменения в управлении феде-

ральной собственностью, государственном регулировании и контроле. 

За годы реформ на автомобильном транспорте образовалось большое 

число самостоятельных предприятий различного рода деятельности: пе-

ревозочной, транспортно-экспедиторской, производственно – коммерче-

ской. Однако основная цель – создание здоровой конкурентной среды, 

пока не достигнута. Смена форм собственности, создание рынка транс-

портных услуг носят формальный характер и пока не привели к повыше-

нию эффективности работы большинства предприятий автомобильного 

транспорта. В процессе преобразовании на автомобильном транспорте 

России наряду с позитивными сдвигами возникают серьезные негативные 

явления: высокая доля убыточных предприятии, рост аварийности, сни-

жение доли отечественных автомобильных компаний в международных 

перевозках, повышение тарифов и др. 

В условиях самовоспроизводства у автотранспортных предприятий 

имеются ограниченные возможности для строительства дорогостоящих и 

долгоокупаемых объектов транспортной инфраструктуры (дороги, мосты 
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и т.д.), а в условиях Сибири и Дальнего Востока без опережающего разви-

тия транспортной инфраструктуры, трудно говорить о каком-либо соци-

ально-экономическом развитии, притом с решением экологических во-

просов в легкоранимой северной природе [3]. 

Поэтому необходимо четкое разграничение форм собственности на 

транспортную инфраструктуру с определением целей и задач на перспек-

тиву. В условиях Сибири и Дальнего Востока значительная часть транс-

портных коммуникаций должна быть в федеральной собственности. Это 

связанно с тем, что в условиях редкой заселенности многие из них имеют 

большую протяженность и выполняют межрегиональные функции, а при 

экономической слабости многих регионов последние не смогут на соот-

ветствующем уровне их строить, содержать и при необходимости рекон-

струировать за счет собственного бюджета или же внебюджетных фондов. 

Анализ показывает, что в зарубежных странах прямое участие госу-

дарства в управлении автомобильным транспортом значительно сокраща-

ется, но степень государственного регулирования не ослабевает [4]. В пе-

реходной экономике России аналогичные тенденции только зарождаются 

или реализуется в менее радикальных формах. Однако, учитывая станов-

ление рыночных механизмов и институтов, в России существуют веские 

причины для сохранения государством значительных объемов собствен-

ности в транспортном комплексе и ведущей роли в управлении им, по 

крайней мере, в ближайшем будущем. 
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Проблема регионального развития банковской системы Российской 

Федерации является важнейшим элементом развития экономики страны. 

В настоящее время банковская составляющая является важнейшим пока-

зателем успешности развития любой экономики. Это относится как к наи-

более развитым капиталистическим странам, так и к слаборазвитым госу-

дарствам «третьего мира». Российская Федерация не является здесь ка-

ким-либо исключением. Достаточно вспомнить, что одной из главных 

причин глубокой депрессии российской экономики явилась отсталость 

отечественной банковской системы. Более того, кризисы банковской сис-

темы в 1995 году и, особенно, к 1998 году являлись катализаторами круп-

номасштабных потрясений всей экономики страны. Сложности россий-

ской банковской системы усугубляются еще и тем фактом, что Россий-

ская Федерация является федеративным государством, состоящим из 87 

регионов, каждый из которых обладает своей неповторимой и сложной 

экономической, политической и этно-национальной спецификой. Россий-

ская банковская система представлена кредитными учреждениями 87 ре-

гионов страны. При этом банковское дело в каждом отдельно взятом рос-

сийском регионе характеризуется специфическими и неоднородными чер-

тами. 

Одним из наиболее эффективных способов повышения капитализации 

банковской системы является концентрация банковского капитала, в том 

числе и путем слияний и поглощений. В результате позиции крупных 

банков усиливаются и происходит это на фоне сокращения общего числа 

самостоятельных кредитных организаций. В региональном разрезе проис-

ходит сокращение числа банков регионов и укрепление позиций крупных 

банков федерального значения.  

Несмотря на отмеченные благоприятные тенденции, общий капитал 

российских банков остается ничтожно малым по сравнению с растущими 

потребностями экономики, а также по сравнению с величиной капитала 

банковских систем развитых стран. Это, во-первых, не позволяет россий-

ским банкам в полной мере удовлетворять спрос на ресурсы со стороны 

крупных заемщиков (не менее 10 млн. долл.). Поэтому крупнейшие рос-

сийские корпорации вынуждены искать деньги за рубежом. Во-вторых, 

размер банка в большинстве случаев прямо пропорционален его надежно-

сти. В-третьих, недостаточная по западным меркам величина российских 

банков не позволяет им привлекать за рубежом средства на более выгод-

ных условиях. Высокими темпами увеличиваются активы и капитал кре-

дитных организаций, расширяется кредитная база. Удельный вес кредит-

ных организаций, уставной капитал которых превышает 300 млн. руб. 

увеличился за 2003-2005 годы на 5,3 %. 

Таким образом, предпосылки для активизации процессов концентра-

ции в банковском секторе уже созданы. Суммарные активы 30 крупней-
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ших банков России составляют 3,9 трлн. руб. (130 млрд. долл.), это со-

ставляет приблизительно 68 % совокупных активов всей банковской сис-

темы [1].  

Причем наибольшая концентрация крупнейших банков наблюдается в 

Центральном округе, в том числе в Москве. Происходит это на фоне со-

кращения общего числа самостоятельных кредитных организаций.  

В региональном разрезе происходит сокращение числа банков регио-

нов и укрепление позиций крупных банков федерального значения. Осо-

бую роль в отечественной банковской системе продолжает играть Сбер-

банк, который сконцентрировал около 25 % совокупных банковских акти-

вов и 77 % вкладов населения. 

В результате всемирной глобализации и концентрации банковского 

капитала осуществление со стороны государства регулирующих и над-

зорных функций стало задачей сложной. Дело в том, что постоянно воз-

никают новые крупные банковские конгломераты, которые обладают раз-

ветвленной системой различных подразделений, часто включающих и 

подразделения не финансового характера. Одновременно увеличивается 

перечень предоставляемых банковских услуг, а вместе с тем и количество 

рисковых операций. Поэтому и органы государственного контроля долж-

ны развиваться вместе со всей банковско-финансовой сферой. 

Сегодня без учета транснационализации нельзя подходить к проблеме 

банковской реформы, к вопросам о совершенствовании системы управле-

ния банками и роли слияний и поглощений в деле концентрации банков-

ского капитала. В этом случае характерными чертами глобальных страте-

гий банков являются: объединение капиталов, слияния, взаимные приоб-

ретения активов, создание глобальных маркетинговых конкурентных 

стратегий и систем глобальных корреспондентских отношений и счетов. 

Крупные банки нужны и на внутреннем рынке. В качестве положи-

тельного эффекта концентрации капитала следует, в первую очередь, рас-

сматривать создание крупных банков, способных конкурировать со Сбер-

банком на рынке розничных услуг, а также составить конкуренцию зару-

бежным финансовым институтам в случае усиления их присутствия на 

российском рынке. 

Важную задачу нынешних преобразований в отечественной финансо-

вой и банковской сферах необходимо видеть в том, чтобы российские 

крупные национальные и транснациональные банки активно участвовали 

в формировании глобальной экономической стратегии страны. Перед Рос-

сией, во-первых, стоит задача оздоровления кредитно-финансовой систе-

мы, реализация которой требует реструктуризации банков, их укрупне-

ния, вплоть до создания крупных транснациональных банков, способных 

конкурировать с ведущими мировыми банковскими структурами. Во-

вторых, российская экономика, и в первую очередь кредитно-финансовая 



Региональная экономика 

 

121 

и банковская сфера, остается значительным объектом интересов зарубеж-

ных компаний и банков. Этот интерес будет нарастать по мере открытия 

банковского рынка России перед иностранным банковским капиталом, 

что является одним из основных требований для вступления нашей стра-

ны в ВТО. 

Проблема малых и средних банков не является сугубо «банковской», 

ибо затрагивает интересы регионов и клиентуры, которых они обслужи-

вают. Сторонники их сохранения обычно ссылаются на опыт развитых 

стран с рыночной экономикой. Действительно, немало небольших банков 

в США, ФРГ, Великобритании. Однако все они опираются на свою клиен-

туру – мелкий бизнес, дающий от 40 до 60 % валового внутреннего про-

дукта. В РФ так и не сложился полноценный слой мелкого и среднего 

бизнеса, и банки, относящиеся к этой категории, далеки от лучшей фор-

мы. 

Вместе с тем среди некрупных банков есть достаточно устойчивые, 

работающие профессионально и квалифицированно. Для них возможны 

три варианта: слияние; присоединение к более мощным структурам; пере-

ход в категорию небанковских кредитных учреждений. Слияния между 

некрупными банками возможны, но маловероятны – мировая практика 

показывает, что труднее всего процесс объединения происходит именно 

между такими единицами. Для них наиболее вероятно и приемлемо при-

соединение к более крупным банкам, даже за счет превращения их в фи-

лиалы. 

К этой же категории можно отнести и региональные банки, которые 

хотя и уступают по масштабам кредитным учреждениям основных фи-

нансовых центров, но выполняют важнейшую роль, обслуживая местную 

промышленность, именно с ними связываются планы и надежды на подъ-

ем реального сектора. Многие из них вполне профессиональны, претензий 

со стороны надзорных органов к ним нет, однако объективные условия 

складываются так, что они не в состоянии быстро отреагировать на новые 

требования. Одно из возможных решений проблемы видится в том, чтобы 

по ходатайству территориальных органов управлений Банк России про-

лонгировал срок лицензии для активнодействующих, «структурообра-

зующих» на региональном уровне банков. 

Второе решение носит кардинальный характер и связано со слиянием 

банковского бизнеса со страховыми компаниями и пенсионными фонда-

ми, которые являются аккумулятором значительных средств населения. 

Создание финансовых «супермаркетов» (хотя бы в региональном плане) 

является своеобразной формой улучшения управления ликвидностью, 

поскольку компания получает возможность диверсифицировать как при-

влеченные средства, так и размещенные ресурсы по срокам, отраслям, 

более эффективно управлять стоимостью привлекаемых и размещаемых 
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ресурсов. Кроме этого, поскольку различным сферам финансовых услуг 

присущи различные риски, работа в нескольких секторах финансового 

рынка одновременно уменьшает суммарный риск для финансового учре-

ждения. 

Не за горами открытие широкого доступа иностранным банкам на рос-

сийский рынок и, соответственно, снятие неформальных барьеров функ-

ционированию российских банков за рубежом. Но следует сказать, что 

данный аспект проблемы в России перегружен «политическими страшил-

ками», ибо роль иностранных банков по-прежнему остается очень незна-

чительной и практически не меняется. Даже наметившееся увеличение 

доли «иностранцев» в операциях с физическими лицами пока не столь 

заметно, чтобы говорить о каких-то качественных переменах в стратегии 

поведения этой группы банков. Пока главная цель инобанков – обслужи-

вание «своих», а не российских клиентов. 

На наш взгляд, наиболее сильная угроза для российского банковского 

сектора со стороны нерезидентов заключается в том, что крупнейшие рос-

сийские предприятия, особенно ориентированные на экспортно - импорт-

ные операции будут переходить на обслуживание в иностранные банки, 

тем самым, подрывая ресурсную базу российских банков. В этом случае 

возможно ослабление позиций российских банков. Однако этот процесс 

объективно ограничен сильной степенью интегрированности крупнейших 

российских предприятий и банков. Современные «олигархи» в любом 

случае не допустят потери полного контроля над своими финансовыми 

потоками, а значит, будут оставлять их в подконтрольных банках. Ино-

странный капитал будет использоваться для отдельных, весьма специфи-

ческих функций, таких как организация заимствований на мировых фи-

нансовых рынках (выпуск еврооблигаций, организация синдицированных 

кредитов и т.п.). 

Дополнительный «толчок» банковской реформе могут дать слияния и 

поглощения: современное банковское дело является капиталоемкой от-

раслью, поскольку все более базируется на информационных системах и 

технологиях. Слияния и поглощения могут явиться способом экономии 

инвестиционных ресурсов в новые технологии. В связи с этим стимулиро-

вание концентрации капитала и усиления капитальной базы российских 

банков представляется одной из стратегических задач развития конкурен-

тоспособной банковской системы, которая будет восприниматься миро-

вым банковским сообществом в качестве полноправного партнера. Важ-

ным преимуществом концентрации капитала, с точки зрения государст-

венных функций контроля и надзора, является также упрощение контроля 

за деятельностью организаций и предприятий, чьи финансовые потоки 

проходят через банковскую систему. 
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Успешность развития банковской системы во многом зависит от ре-

шения проблемы дальнейшего проникновения столичных кредитных ин-

ститутов на региональные рынки. Учитывая «инвестиционный голод» 

большинства российских регионов и 90-процентная концентрация всех 

финансовых ресурсов страны в г. Москве, возможное частичное перена-

правление финансовых потоков из столицы в регионы могло бы значи-

тельно увеличить доходы московских финансовых институтов [2]. Суще-

ствует ряд перспективных и уже применяемых способов решения данной 

проблемы, из них наиболее предпочтительными представляются следую-

щие:  

1. Поглощение региональных банков. Данный способ выглядит осо-

бенно привлекательным по следующим причинам: а) относительно низкие 

начальные инвестиции; б) доступ к уже сформировавшейся клиентской 

базе; в) возможность разделение рисков с миноритарными местными ак-

ционерами; г) более благоприятное восприятие «местным» бизнесом и 

подготовленный персонал. В настоящее время идет массовая скупка 

крупными и средними московскими банками региональных кредитных 

учреждений.  

2. Другой, гораздо более популярный способ проникновения москов-

ских банков на региональные рынки – открытие филиалов. Филиалы сто-

личных финансовых институтов успешно контактируют с местными вла-

стями, обещая им хорошие инвестиции в обмен на отсутствие помех в 

деятельности. Зачастую, московские банки предпочитают открывать 

именно филиалы, а не поглощать местные банки. Это связано со следую-

щими причинами: а) нежелание местных банков становиться объектом 

поглощений со стороны столичных банков; б) отсутствие «прозрачной» 

финансовой отчетности региональных банков. 

Оба вышеупомянутых способа проникновения в регионы (поглощения, 

а также открытие филиалов) являются очень перспективными, но одно-

временно рискованными и дорогостоящими. Учитывая высокую риско-

ванность «физического» проникновения в регионы, московские банки, 

особенно средние по величине, выбирают другие, более дешевые и менее 

рискованные варианты «завоевания» новых рынков. Оптимальный способ 

достичь положительного результата – использовать новейшие банковские 

технологии. На современном этапе наиболее перспективными способами 

проникновения в регионы могут являться: 1) синдицированное кредито-

вание; 2) факторинговые операции; 3) создание межрегиональных расчет-

но-кредитных межбанковских площадок. 
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Настоящая статья посвящена вопросам формирования системы 

оценки потребительских качеств здания (жилища). Современная ста-

тистика свидетельствует о динамичной реализации национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» толь-

ко в части увеличения доступности жилья, однако современные по-

требительские тенденции жилищного рынка свидетельствуют об ак-

туальности именно второй составляющей проекта – комфортности. 

 
Реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье 

гражданам России» имеет своей сутью формирование эффективной сис-

темы жилищного фонда, отвечающего современным требованиям ком-

фортности. В настоящее время жилищное строительство потребует при-

влечения значительно больших вложений средств, так как строительный 

бум последних лет во многом был обусловлен использованием имевшего-

ся незавершенного строительства. 

Важнейшим условием, прописанным в проекте, для реализации данно-

го приоритетного направления социальной политики государства является 

формирование эффективной системы жилищного финансирования, кото-

рая должна быть направлена на: 

1. реальное повышение доступности жилья для всех категорий граж-

дан, независимо от их дохода; 

2. развитие рыночных отношений в жилищной сфере, обеспечивающее 

динамичное сбалансированное увеличение предложения жилья и плате-

жеспособного спроса на него. 
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Приведенная в таблице динамика структуры жилищного фонда свиде-

тельствует об увеличении на 9 % обеспечения кв. метрами одного прожи-

вающего, об увеличении втрое частного жилищного фонда [3, С. 129]. 

Таким образом, в настоящее время на муниципальном уровне реализа-

ции национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам 

России» наблюдается динамичная реализация проекта только в части уве-

личения доступности жилья. 

Таблица 1 

Динамика жилищного фонда (общая площадь жилищ на конец года, 

тысяч квадратных метров) 
 

Показатель 
1994 

год 

2000 

год 

Темп 

прироста, 

% 

2005 

год 

Темп 

прироста, 

% 

Жилищный фонд  
в том числе 

158020,1 158557 100,34 189335 119,41 

Частный 29343,4 28088,2 95,72 87737 312,36 

Государственный 8164,6 6125,5 75,03 12606 205,80 

Муниципальный 115190,5 117292 101,82 87705,5 74,78 

Смешанные формы собст-ти 5321,6 7051,8 132,51 1286,5 18,24 

Обеспечение на одного про-
живающего, кв. метров 

17,6 17,7 100,57 19,3 109,04 

 

В целях повышения доступности жилья для граждан на современном 

уровне социально-экономического развития страны разработан ряд меха-

низмов: 

 бюджетное финансирование строительства социального жилья (для 

малоимущих граждан); 

 развитие ипотечного кредитования, включающего механизмы ре-

финансирования организаций, предоставляющих ипотечные креди-

ты (займы), за счет вовлечения долгосрочных ресурсов с финансо-

вых рынков; 

 механизмы накопления средств гражданами на цели строительства 

и/или приобретения жилья (ссудосберегательные кассы); 

 инвестирования и кредитования (в том числе, за счет средств граж-

дан) строительства жилья. Возврат средств осуществляется за счет 

продаж, в том числе продаж с помощью ипотечных кредитов; 

 механизмы привлечения долгосрочных финансовых ресурсов на 

создание сектора арендного жилья, возврат которых осуществляет-

ся за счет платежей по найму жилых помещений (инвестиционные 

фонды). 

Однако современные тенденции на рынке жилья свидетельствуют об 

актуальности именно второй составляющей национального приоритетно-

го проекта – комфортности жилища. В современных условиях развития 
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строительной инфраструктуры именно вопросам комфортности уделяется 

все большее значение – это и степень развития коммуникаций, и бытовой 

инфраструктуры, и показатели экологичности.  

В связи с этим актуальность приобретает проект методики формиро-

вания потребительских качеств здания как жилища. 

Здание должно удовлетворять ряду условий, которые включают в себя 

требования к системам обеспечения качества микроклимата и экологиче-

ской безопасности помещений, энергетической эффективности здания, 

степени его интеллектуализации и гармонизации с естественной окру-

жающей средой [1, С. 8].  

Перечисленные выше требования к зданию как к среде обитания чело-

века есть не что иное, как совокупность потребительских качеств здания. 

Действительно, современный человек, оценивая качество жилья, будет 

интересоваться как минимум инженерными средствами обеспечения мик-

роклимата, уровнем интеллектуализации помещения, гармонизацией зда-

ния с окружающей средой и на основе указанных показателей дать коли-

чественную и сравнительную качественную оценку жилища. Конечно, 

потребительские качества включают в себя широкий перечень других по-

казателей, например, наличие вспомогательных, спортивных и других 

помещений.  

Рассмотрим содержание основных терминов, характеризующих потре-

бительские качества здания. 

Так, термин «системы обеспечения качества микроклимата» включает 

в себя устройства и оборудование для обеспечения санитарно - гигиени-

ческих показателей помещения: температуры, влажности, подвижности 

воздуха и т.д. 

«Энергетическую эффективность здания» принято характеризовать ве-

личиной удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания в холодный и переходный периоды года [2, С. 48]. 

Современный термин «интеллектуализация здания» включает в себя 

уровень автоматизации систем обеспечения микроклимата помещений [1, 

С. 10]. Однако, анализируя и учитывая современную обстановку, содер-

жание термина хотелось бы добавить требованиями к автоматизации сис-

тем пожарооповещения и тушения, безопасности и защиты от террори-

стических актов. 

«Гармонизация здания с естественной окружающей средой» означает, 

что здание как некоторое искусственное образование должно не только не 

разрушать или сохранять естественное окружение, но и стремиться к 

улучшению этой среды, например, создавая полосы «зеленых» насажде-

ний, составляющих архитектуру здания.  

На современном этапе развития жилищной инфраструктуры и при со-

временных темпах динамичности развития рынка жилья возникает есте-
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ственное желание иметь методику оценки потребительских качеств зда-

ния или жилища. Однако уже при обдумывании возможной методологи-

ческой основы для оценки потребительских характеристик обращает на 

себя внимание то обстоятельство, что показатели имеют различную физи-

ческую природу и ряд из них не поддается математическому описанию с 

последующей возможностью нахождения оптимального сочетания пока-

зателей. Поэтому в сложившейся ситуации методологической основой 

решения задачи оценки потребительских качеств здания может служить 

метод экспертных оценок, в соответствии с которым данные показатели 

могут быть описаны и оценены эмпирическим набором ранжированных 

показателей, генерируемые группой экспертов. Ранжированный ряд (шка-

ла порядка) используется для оценки качества: решается вопрос сравне-

ния по принципу «лучше – хуже», «больше – меньше».  

Среди потребительских качеств здания или жилища будущий владе-

лец, как правило, будет выделять главный для него показатель – качество 

микроклимата помещения. Если же на первый план выдвигается необхо-

димость экономии энергии (использование помещения в производствен-

ных целях), то в качестве основного показателя выступает система пока-

зателей энергетической эффективности. Естественно, что выбор главного 

потребительского показателя не исключает целесообразность выбора дру-

гих потребительских характеристик (но в любом случае возникает необ-

ходимость ввести иерархию показателей), поэтому методологическая ос-

нова экспертных оценок потребительских качеств не является набором 

строго заданных правил.  

Предлагаемая методика оценки потребительских свойств здания со-

держит три ключевых положения: 

1. выбор основного или главного показателя потребительских качеств; 

2. «наполнение» показателей потребительских качеств их характери-

стиками; 

3. обоснование характеристик значениями «исходных показателей», 

значениями «минимально/максимально необходимого улучшения» ис-

ходных показателей. 

Конечно, наиболее серьезная, трудоемкая работа будет связана с обос-

нованием показателей «минимально/максимально необходимого улучше-

ния», так как их значения содержат в неявном виде дополнительные еди-

новременные затраты и снижение эксплуатационных расходов.  

Данная методика представляет собой теоретические основы определе-

ния качественных потребительских показателей здания, однако может 

быть доведена заинтересованными специалистами до практического ру-

ководства и может быть использована инвесторами и собственниками 

жилья. Также можно подчеркнуть ее целесообразность при проведении 

конкурсов проектов зданий.  
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В России в последнее время уделяется большое внимание характе-

ристикам экономического роста. Его основными чертами в нашей 

стране должны стать социальная направленность и инновационный 

путь развития. В Республике Мордовия уже предприняты первые ша-

ги для достижения качественного экономического роста: созданы 

республиканский Бизнес-инкубатор и венчурный фонд Мордовии. В 

ближайшем будущем в регионе планируется создание технопарка 

федерального уровня в сфере высоких технологий и Инжиниринго-

консалтингового центра. 

 
В современной науке под экономическим ростом понимают долговре-

менные изменения естественного уровня реального объема производства, 

связанные с развитием производительных сил на долгосрочном времен-

ном интервале. При таком подходе в центре внимания находятся темпы 

экономического роста. 

В этой связи 16 мая 2003 г. в ежегодном обращении к Федеральному 

Собранию РФ Президент РФ В.В. Путин поставил задачу – удвоить вало-

вой внутренний продукт (ВВП) в течение 10 лет, т.е. к 2013 г. Руководи-

тели экономических ведомств страны заявили о недостижимости этой 

цели. Тем не менее, задача не была отменена, и в четырех последующих 

обращениях Президент традиционно уделял большое внимание именно 

темпам прироста ВВП.  
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По заявлению действующего Президента РФ наша страна в 2007 г. 

достигла самого большого прироста ВВП за последние 7 лет – 8,1 %. По 

итогам прошлого года по объему ВВП, рассчитанному по паритетной по-

купательной способности Россия опередила такие страны «восьмерки», 

как Франция и Италия, и вошла в семерку крупнейших экономик мира. 

Эти показатели явно свидетельствуют о том, что РФ постепенно стала 

выбираться из пучины затяжного экономического кризиса [2]. И хотелось 

бы гордо сказать, что проводимая в стране экономическая политика по-

зволила ей выйти на новый, более высокий уровень экономического раз-

вития. Однако объективные данные говорят о другом: если по уровню 

ВВП мы занимаем почетное 7-е место в мире, то по объему ВВП на душу 

населения – всего лишь 125-е [1]. Становится ясным, что, несмотря на 

определенные успехи, нашей стране не удается уйти от инерционного 

энергосырьевого пути развития.  

Единственно реальной альтернативой 125-ому месту по объему ВВП 

на душу населения является стратегия инновационного развития страны, 

опирающаяся на реализацию человеческого потенциала, на наиболее эф-

фективное применение знаний и умений людей для постоянного улучше-

ния технологий, экономических результатов, а главное, улучшения жизни 

общества в целом. Поэтому главными чертами экономического роста в 

нашей стране должны стать его социальная направленность и инноваци-

онный путь развития. 

Россия стоит перед выбором: проедать запасы нефти и газа и в недале-

ком будущем стать сырьевым придатком западных стран или сделать ко-

лоссальное усилие и занять лидирующие позиции в экономике и социаль-

ном развитии. В этом контексте следует заметить, что Республика Мордо-

вия возможности делать такой выбор весьма ограничены.  

Мордовия не имеет мощной ресурсной базы и длительный период 

являлась дотационным регионом. У РМ не возникнет соблазна пойти по 

легкому пути, нещадно эксплуатируя собственные недра, поэтому в жест-

ких условиях рыночной экономики наш регион должен как можно актив-

нее использовать возможности, предоставляемые федеральными институ-

тами развития – Инвестиционным фондом РФ, Российской венчурной 

компанией, Госкорпорацией «Российский Банк развития и внешнеэконо-

мической деятельности», Российским фондом информационно – комму-

никационных технологий. Уже сейчас можно сказать, что Мордовия дела-

ет первые попытки встать на инновационный путь развития, о чем крас-

норечиво свидетельствуют следующие экономические показатели: 1) еже-

годный экономический рост составляет 10-12 %, что в 2 раза выше, чем в 

среднем по России; 2) за последние 5 лет объем производимого на душу 

населения ВРП увеличился в 2,7 раза; 3) на 13 % по сравнению с 2006 го-

дом возросли инвестиции в основной капитал; 4) на 13 % увеличились 
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реальные денежные доходы населения, и это более чем на четверть выше 

среднероссийских показателей; 5) в республике зафиксировано макси-

мальное значение индекса промышленного производства – 113,3 % по 

Приволжскому федеральному округу, который, в свою очередь, занимает 

первое место по объему промышленной продукции в Российской Федера-

ции. В связи с этим, высказывание Главы Республики Мордовия Н.И. 

Меркушкина: «Развитие конкурентоспособного производства – основа 

экономического роста» – имеет под собой реальную основу [3].  

Все эти результаты убедительно подтверждают, что направления раз-

вития экономики Республики Мордовия выбраны правильно. Необходимо 

только сохранить динамику экономического роста на основе инновацион-

ного пути и обеспечить рост уровня и качества жизни населения региона, 

поскольку активные структурные преобразования, проводимые в респуб-

лике и выражающиеся в усилении позиций реального сектора экономики, 

заметно изменили структуру результатов экономической деятельности и 

обеспечили поступательное развитие экономического производства. 

В 2007 г. Мордовия укрепила свою репутацию в стране и за рубежом 

как политически стабильного и успешно экономически развивающегося 

региона. В рейтинге по политической стабильности республика заняла 1-

е, а в инвестиционном рейтинге – 7-е место [3].  

Однако существование общества определяется не только потоком то-

варов и услуг, но и возможностью удовлетворять духовные потребности. 

Социальная сфера – область, в которой создается система ценностных 

ориентаций и многообразие возможностей. Назначение социальной сферы 

– социализация человека, превращение его в полноценного члена общест-

ва, принимающего основные ценности этого общества. Социальная сфера 

связана разнообразными прямыми и обратными связями с экономической 

сферой функционирования общества. Поэтому политика переустройства 

экономики в Мордовии не может быть только финансово-экономической 

и конкретно-промышленной. Она должна, в первую очередь, выражать 

ясные цели и соответствовать традициям народа, т.е. являться националь-

но ориентированной, опираться на богатый духовный потенциал наших 

людей. В сложившихся условиях оптимизм внушают меры по государст-

венному регулированию развития социальной сферы. В июле 2006 года 

была принята Комплексная программа экономического и социального 

развития Республики Мордовия на 2006-2010 гг. Приоритетами социаль-

но-экономической политики в РМ являются создание благоприятных ус-

ловий экономического роста, повышение уровня и качества жизни насе-

ления, снижение уровня бедности до 10-12 %.  

Наша республика, как уже было упомянуто, – это аграрно - промыш-

ленный регион, развивающийся в условиях отсутствия собственных по-

лезных ископаемых. В годы непростых для народного хозяйства преобра-
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зований было допущено смещение ряда важных государственных приори-

тетов. Теперь происходит вдумчивая переоценка и коррекция ситуации с 

учетом осмысления ключевых ориентиров нашей инновационно - техно-

логической перспективы, в связи с чем актуальной стала разработка соот-

ветствующих общегосударственных и, в частности, республиканских ре-

шений, оформленных в долгосрочную стратегию и конкретные планы 

реализации ее этапов.  

В нашей республике под многообещающим лозунгом «Инновацион-

ные преобразования – основа развития современной экономики» планиру-

ется реализовать ряд важнейших проектов по созданию конкурентоспо-

собных производств, связанные в первую очередь с такими предприятия-

ми, как Вагоностроительная компания Мордовии, «Завод «Саранскка-

бель» и акционерным обществом «Электровыпрямитель». В текущем 2008 

г. необходимо обеспечить прирост промышленного производства, как 

минимум на 10-12 % [3].  

Ранее мной были перечислены новые финансовые институты, создан-

ные в последние годы в стране для того, чтобы активно развивать про-

мышленность и прежде всего, инновационную. Для того чтобы в полной 

мере воспользоваться возможностями, которые предоставляют федераль-

ные институты развития Правительству, научным учреждениям и заинте-

ресованным в развитии инновационной деятельности предприятиям и 

организациям республики необходимо позиционировать Мордовию как 

регион, имеющий и способный реализовать инновационный потенциал, 

поскольку участие в федеральных проектах – это главный источник наше-

го развития. Но для формирования инновационной экономики, в первую 

очередь, необходима целостная инфраструктура развития, поэтому совме-

стно с МЭРТом РФ одним из первых в нашей стране создан крупный эле-

мент инновационного развития республики – венчурный фонд Мордовии. 

В нем сосредоточено свыше 1 млрд. рублей с учетом капитализации. Эти 

деньги уже в следующем году должны обеспечить реальную отдачу. Сло-

во только за инициативными решениями и инновационными проектами, 

разработка которых, будем надеяться, не заставит себя ждать. 

Важнейшей задачей Правительства должно стать создание на террито-

рии Мордовии технопарка федерального уровня в сфере высоких техно-

логий. И на сегодняшний день уже есть конкретные результаты на пути к 

созданию этого технопарка. В одном из самых престижных в будущем 

районов г. Саранска (Тавлинское водохранилище) уже отвели под техно-

парк участок площадью 40 га. Торгово-промышленная палата России раз-

рабатывает самый современный, отвечающий мировым стандартам про-

ект его инфраструктуры. Но остался последний и самый главный этап – 

принятие постановления Правительства России о создании технопарка, 

необходимо сделать все возможное, чтобы это постановление было при-
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нято. Надо ускорить начало работы предвестника технопарка – Инжини-

ринго-консалтингового центра, а также начать активно привлекать уче-

ных и специалистов вузов, научных проектно-конструкторских учрежде-

ний к участию в различных инновационных программах, повышающих 

конкурентоспособность нашей республики. 

В целях сохранения положительной тенденции экономического роста 

сегодня в республике формируется инновационная инфраструктура с уче-

том существующей нормативно-правовой базы и финансового обеспече-

ния. Практически при каждом республиканском ведомстве образованы 

научно-технические службы, в аппаратах ряда министерств созданы 

структурные подразделения, ответственные за активизацию научной и 

инновационной деятельности отрасли. Создан ряд инновационных инфра-

структур, выполняющих роль координаторов по реализации мер, направ-

ленных на развитие региональной системы управления инновационными 

процессами и проведение инновационной промышленной политики.  

Не следует забывать, что в основу любых прогрессивных мер в облас-

ти экономики должна быть положена социальная стабильность республи-

ки, которая достигается путем формирования значительной прослойки 

среднего класса, включающего в т.ч. мелких собственников. Для этого в 

решении стоящих задач экономического и социального развития должен 

возрастать вклад малого бизнеса. Целями развития малого предпринима-

тельства в Республике Мордовия является создание условий, стимули-

рующих граждан к осуществлению самостоятельной предприниматель-

ской деятельности, к увеличению вклада продукции малых предприятий в 

валовой региональный продукт и доходы бюджета.  

Для развития инфраструктуры поддержки малого бизнеса предусмат-

ривается создание бизнес-инкубаторов, т.е. организаций, формируемых 

для поддержки предпринимателей на ранней стадии их деятельности пу-

тем предоставления в аренду помещений и оказания консультационных, 

бухгалтерских и юридических услуг. В прошлом году в Мордовии был 

создан республиканский Бизнес-инкубатор. Его основная функция – соз-

дание стартовых условий для начинающих предпринимателей и их орга-

низационно-техническая поддержка.  

Надо отметить, что бизнес-инкубатор нужен не только предпринима-

телям. Его созданием сама республика приобретает объективное доказа-

тельство своей благожелательной политики по отношению к предприни-

мателям. А именно имидж региона будет в недалеком будущем решаю-

щим фактором в конкуренции за деньги инвесторов. 

Все вышеприведенные мероприятия позволят активизировать иннова-

ционную деятельность предприятий республики, повысить эффектив-

ность производства и конкурентоспособность продукции и тем самым 

обеспечить качественный экономический рост в Мордовии.  
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В данной статье описан опыт проведения административной ре-

формы в зарубежных странах и в России. Дано определение перерас-

пределению функций управления между федеральным, региональ-

ным и местным уровнями государственной власти, повышение эф-

фективности работы государственного аппарата. Раскрыта практика 

структурных и функциональных вопросов государственного управ-

ления. В заключение данной статьи автор говорит о внедрении небю-

рократические методов и принципов в аппарат государственного 

управления для повышения эффективности и результативности его 

деятельности. 

 
Проведение административных реформ в России имеет длительную 

историю. Перестройки центрального аппарата государственного управле-

ния проводились и в Российской империи, и в годы советской власти. Но 

после распада СССР предстояло по-новому осмыслить положение и роль 

исполнительной власти, преодолеть упрощенный взгляд на государство 

как совокупность органов и учреждений, понять, что исполнительная 

власть является самостоятельной ветвью государственной власти, нераз-

рывно связанной с интересами общества, и вся ее работа должна быть 

направлена на максимальное удовлетворение потребностей различных 

групп населения. В связи с этим к концу 90-х гг. прошлого века оконча-

тельно утвердилась мысль о необходимости проведения в России реформ 

и, прежде всего, реформы административной. 
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Административная реформа, проводимая в нашей стране, не россий-

ское изобретение. В России особенно внимательно изучается опыт прове-

дения административных реформ Великобритании, Австралии, Бразилии, 

Венгрии, Германии, Канаде, Китая, Нидерланд, Новой Зеландии, Польши, 

США, Финляндии, Франции, Чили, Южной Кореи, Японии и других 

стран. Движущим мотивом большинства административных реформ в 

названных странах являлось осознание необходимости решения одной 

или нескольких из следующих комплексных задач: повышение эффектив-

ности функционирования системы государственных органов; превраще-

ние государства в ответственного работодателя, способного привлечь 

достаточное количество служащих необходимой квалификации и в то же 

время контролировать издержки на их содержание; повышение доверия к 

государству со стороны населения и частного сектора. 

Конец XX – начало XXI в. ознаменовались проведением в подавляю-

щем большинстве стран масштабных административных реформ. Отказ от 

бюрократических принципов и методов как основы государственного 

управления, с одной стороны, и попытки формирования нового типа ор-

ганизации управления обществом – с другой, позволили западным уче-

ным назвать административные реформы антибюрократической револю-

цией. 

Необходимость подобного обновления, по мнению автора, предопре-

деляется особенностями постиндустриального общества: процессами ус-

корения общественного развития, технологической революцией, настой-

чивостью потребителей, высоким уровнем образования работников. Стро-

го централизованные бюрократические вертикали оказались неспособны-

ми решать новые задачи и обеспечивать как государственную, так и об-

щественную мобильность. В связи с этим во многих странах пересматри-

вается роль исполнительных органов, в частности министерств, в системе 

государственного управления. 

Еще с конца XIX в. система исполнительных органов власти западных 

стран обнаружила ограниченность своих возможностей в руководстве 

экономикой и в решении социальных проблем. Для помощи министерст-

вам были созданы функциональные децентрализованные учреждения – 

независимые агентства в США, публичные корпорации в Великобрита-

нии, публичные учреждения во Франции и т.п. Децентрализованные 

структуры получали широкие управленческие полномочия и потому ста-

новились субъектами публичного права, как, например, Федеральная тор-

говая комиссия в США. Но в задачи децентрализованных учреждений 

входила и конкретная коммерческая, хозяйственная деятельность, потому 

они действовали и как субъекты частного права. Получая полномочия, 

предоставленные им по закону, они были свободны в выборе методов и 

форм своей деятельности, отвечали перед государственными органами 
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лишь за законность своих действий. Они не подчинялись министерствам в 

своей текущей деятельности, но оценивались ими по конечным результа-

там [1]. 

В течение всего XX в. министерства оставались основными, а децен-

трализованные учреждения – вспомогательными структурами государст-

венного аппарата. 

С середины XX в. многие государства в связи с усложнением управ-

ленческих задач и внедрением в государственное управление достижений 

научно-технической революции пересмотрели основные подходы к орга-

низации системы исполнительных органов власти. Наиболее перспектив-

ным был признан не отраслевой, а предметно-целевой принцип организа-

ции центральных органов управления. В результате для решения важней-

ших общественно-политических проблем (эффективного функционирова-

ния экономики, создания комфортной окружающей среды и т.п.) создава-

лись суперминистерства. Новые органы объединяли работу бывших от-

раслевых министерств и экономили тем самым как финансовые, так и 

кадровые ресурсы. Изменялись функции министерств – главными стано-

вились координация и контроль, а не руководство. 

Многим децентрализованным структурам государство делегирует свои 

функции по регулированию общественных процессов. В отдельных сфе-

рах стихийно созданные регулирующие организации столь успешно 

справлялись с задачами установления общих правил ведения бизнеса, что 

государство стало лишь санкционировать удачно найденные нормы. Так, 

в США принципы добросовестной рекламы были разработаны так назы-

ваемыми комитетами бдительности, созданными еще в начале XX в., но 

позднее преобразованными в бюро лучшего бизнеса (Better Business 

Bureau). Поскольку им удалось создать эффективную систему контроля за 

рекламой, отпала необходимость принимать общее федеральное законо-

дательство о рекламе. 

Учитывая новое перераспределение функций между государством и 

обществом, государство стремится сохранить за собой, прежде всего, во-

просы стратегического управления обществом. В связи с этим предпри-

нимаются попытки разделить уровни стратегического и текущего управ-

ления в государственном аппарате. 

Наиболее радикальные структурные реформы проведены в странах 

англосаксонской правовой семьи (прежде всего в Великобритании, Авст-

ралии, Новой Зеландии). Создана трехзвенная система центрального 

управления: министерства – ведомства – децентрализованные структуры. 

Министерствам отведены функции стратегического управления в соот-

ветствующей сфере. Ведомства, заключающие с министерствами догово-

ры, призваны организовывать выполнение конкретных программ. Децен-

трализованные структуры, которые могут быть как государственными, так 
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и частными учреждениями, непосредственно оказывают гражданам и 

юридическим лицам публичные услуги. Таким образом, пересмотрев ми-

нистерскую систему, англосаксонские страны отказались от классических 

централизованных вертикалей бюрократического типа. 

В настоящее время общепризнано, что административные традиции в 

этих странах способствуют формированию более гибких и результатив-

ных форм управления. Страны континентальной правовой семьи в целом 

проводят реформы такой же направленности, но менее кардинальные по 

сути и более консервативные по форме. Однако во всех западных странах 

формируется система взаимного сотрудничества централизованных и де-

централизованных, государственных и частных учреждений, перераспре-

деляются их роли в рамках единой системы публичного управления. 

Трехзвенная структура центрального управления была введена и в 

Российской Федерации при проведении административной реформы. Как 

известно, в системе федеральных органов исполнительной власти образо-

ваны: федеральные министерства, федеральные службы и федеральные 

агентства [3]. Однако, если в России все они созданы как звенья единой 

управленческой вертикали, то в западных странах трехзвенная система 

объединяет не только централизованные органы, но и децентрализован-

ные учреждения, а также частные структуры. 

С другой стороны, структурным реформам западных стран предшест-

вовал длительный период изменений во взаимосвязях органов управле-

ния, общества и частных лиц. Структурные реформы явились следующим 

этапом преобразований государственного аппарата после удачно прове-

денных процедурных и функциональных реформ. 

В ходе административных реформ пересматривается концепция госу-

дарственной службы, закрепляется принцип служения обществу. Разраба-

тываются механизмы обеспечения открытости государственной службы и 

возможности контроля общества за действиями государственных служа-

щих. Совершенствуется работа административных судов в одних странах 

(Германия), систематизируется и регламентируется деятельность органов 

административной юстиции – в других (Великобритания). 

По мнению автора, в России административные реформы должны 

проходить в рамках глубокого комплексного реформирования государст-

венного аппарата.  

В западных странах к концу XX в. изменился подход к пониманию ад-

министративных реформ. Административное реформирование признано 

одной из важнейших, постоянно реализуемых функций государства, осу-

ществляемой с целью модернизации всех сущностных и содержательных 

компонентов государственного управления. Корректировка структуры, 

функций и кадров государственного управления проводится постоянно и 

во многих странах планомерно [2]. 
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Таким образом, в настоящее время в западных странах уже определи-

лись основные условия эффективности структурных административных 

реформ: 

1. Комплексный характер, учитывающий сложность и взаимосвязан-

ность различных звеньев и уровней управления; 

2. Передача многих управленческих функций децентрализованным уч-

реждениям, более эффективно работающим с конкретными клиентами на 

правах агента, оказывающего публичные услуги; 

3. Перераспределение управленческих функций с учетом необходимо-

сти выделения уровня стратегического руководства областью или сферой 

управления. 

Как считает автор, эти положения отражают современный уровень 

развития западных стран и применимы, прежде всего, к ним. Но и другим 

государствам, которые, подобно России, решают сложные, подчас уни-

кальные задачи совершенствования своего государственного аппарата, 

стоит учитывать опыт западных стран. 

Поскольку в России перераспределение функций управления между 

федеральным, региональным и местным уровнями еще не завершено, вряд 

ли стоит ожидать в ближайшем будущем повышения эффективности ра-

боты государственного аппарата. Как показывает многовековая практика, 

в управлении определяющими являются не структурные, а функциональ-

ные вопросы. Антибюрократические реформы только тогда станут эффек-

тивными, когда в аппарат государственного управления будут внедряться 

небюрократические методы и принципы деятельности.  

Еще только предстоят создание децентрализованных управленческих 

структур, выработка новых принципов взаимоотношения общества и го-

сударства. 
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На сегодняшний день, общепринятой является практика создания в 

региональных бюджетах Фонда финансовой поддержки муниципаль-

ных районов и городских округов, то есть изначально в рамках меж-

бюджетных отношений городской округ ставиться на один уровень с 

муниципальным районом. В свою очередь, в статье автором сделан 

вывод о том, что городские округа – это отдельный пласт муниципа-

литетов, который не может быть однозначно отнесен ни к муници-

пальным районам, ни к поселениям. 

 
В настоящее время главной проблемой межбюджетных отношений 

объединенной Иркутской области является Закон «О межбюджетных от-

ношениях», а точнее его отсутствие. В 2008 году в рамках обозначенного 

переходного периода предусмотрена возможность существования раз-

дельных Фондов финансовой поддержки муниципальных образований 

округа и области, однако те законы «О межбюджетных отношениях», по 

которым формировались и исполнялись бюджеты области и округа в 2007 

году, с 1 января 2008 года вступят в противоречие с федеральным бюд-

жетным законодательством. Таким образом, возникла острая, с двух сто-

рон обусловленная (с одной стороны процесс объединения, с другой – 

изменение бюджетного законодательства) необходимость принятия ново-

го закона «О межбюджетных отношениях», который в свою очередь не-

обходим для формирования бюджета области на 2008 год. Понимая необ-

ходимость и неизбежность принятия нового закона, следовало бы со всей 

ответственностью подойти к его разработке с тем, чтобы данный закон 

имел статус закона уже объединенной Иркутской области с долгосрочной 

проекцией. Однако, в сложившейся политической ситуации в области и 

округе возможно принятие закона «О межбюджетных отношениях» лишь 

на один год! Причина в том, что администрации области и округа «дого-

ворились» о том, что в 2008 году будет два Фонда финансовой поддержки 

муниципальных образований (ФФП), но с 1 января 2009 года по феде-

ральному законодательству ФФП должен быть единым. Поэтому и полу-

чается, что даже если законодательные органы области и округа примут 

новый закон «О межбюджетных отношениях», действовать он будет 
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только один год, что в свою очередь говорит о необходимости работы над 

законом, который будет действовать с 1 января 2009 года.  

В данный момент автор статьи ведет разработку проекта закона «О 

межбюджетных отношениях» для Иркутской области на долгосрочную 

перспективу, то есть который мог бы действовать с 1 января 2009 года. В 

основу данного законопроекта будут положены выводы и результаты ис-

следований автора в области развития бюджетного федерализма в России, 

опыт зарубежных стран, итоги сравнительного анализа различных форм 

муниципалитетов (городской округ, муниципальный район, поселения), 

часть из которых представлены в данной статье. 

Мы привыкли смотреть на местное самоуправление «сверху». В этом 

случае городской округ располагается на одном уровне с муниципальным 

районом. Однако если посмотреть «снизу» с позиции каждого конкретно-

го жителя, то мы увидим, что городской округ имеет гораздо больше об-

щих черт с поселениями нежели с муниципальным районом: 

1. городской округ и поселения являются конечными получателями 

денежных средств в цепочке «Федерация-субъект-местный уровень». Раз-

ница лишь в том, что у поселений существует «надстройка» в виде муни-

ципального района, а для городского округа нет этого промежуточного 

звена в цепочке «субъект-муниципалитет»; 

2. если исходить из простой логики, то каждый человек является жите-

лем конкретно либо городского округа, либо поселения, а потом уже му-

ниципального района и области. 

Исходя из этого, на наш взгляд, целесообразно было бы перестроить 

саму логику мышления, при этом относить городской округ не к уровню 

муниципального района, но и не к уровню поселений, а выделить в от-

дельный пласт муниципалитетов. 

Несомненно, городской округ является конечным получателем бюд-

жетных средств, если мы говорим о каких-либо межбюджетных отноше-

ниях, что естественным образом ставит его на один уровень с поселения-

ми, если смотреть «снизу» (из точки конечного поступления каких-либо 

межбюджетных трансфертов), с другой стороны, городской округ являет-

ся очередным (то есть следующим по очереди) получателем межбюджет-

ных трансфертов из регионального бюджета на ровне с муниципальным 

районом. Таким образом, если смотреть «сверху» (из точки начального 

перемещения каких-либо межбюджетных трансфертов) городской округ 

оказывается на одном уровне с муниципальным районом.  

Поэтому, на наш взгляд, общепринятая схема отождествления уровня 

городского округа и муниципального района не логичная и не выдержи-

вает критики при более пристальном рассмотрении. Чтобы найти пра-

вильное решение неизбежно возникших проблем при реализации рефор-

мы местного самоуправления, бюджетной и административной реформы, 
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конечно же, в первую очередь, необходимо каждого участника бюджетно-

го процесса поставить на «свое» (правильное) место и осознать их роль во 

всем механизме «перемещения бюджетных средств». 

Понимая всю схожесть и все различия городских округов как с посе-

лениями, так и с муниципальными районами, становится логичным вывод 

о том, что городские округа, изначально, должны быть выделены в от-

дельный пласт муниципалитетов, что, несомненно, должно учитываться 

при разработке законопроектов регионального уровня, касающихся взаи-

моотношений бюджетов различных уровней, в том числе законопроекта 

«О межбюджетных отношениях», который, к сожалению, в Иркутской 

области в связи с объединением с Усть-Ордынским Бурятским Автоном-

ным Округом не принят. Не хотелось бы, чтобы политический процесс в 

Иркутской области перешел так называемую «точку невозвратности», 

когда Губернатор, наделенный Президентом РФ полномочиями, своим 

Постановлением, минуя законодательное Собрание Иркутской области, 

утвердит порядок и сумму межбюджетных трансфертов к распределению 

среди городских округов, муниципальных районов и поселений области. 

Вернемся к рассуждению о сходствах и различиях городских округов с 

муниципальными районами и поселениями, но уже с позиции межбюд-

жетных отношений. На сегодняшний день, общепринятой является прак-

тика создания в региональных бюджетах Фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов и городских округов, то есть изначально в рамках 

межбюджетных отношений городской округ ставиться на один уровень с 

муниципальным районом. В свою очередь, в статье автором сделан вывод 

о том, что городские округа – это отдельный пласт муниципалитетов, ко-

торый не может быть однозначно отнесен ни к муниципальным районам, 

ни к поселениям. Далее автором предлагается краткое описание порядка 

формирования в структуре бюджета региона Фонда финансовой поддерж-

ки. 

Согласно нашим предложениям финансовое управление муниципаль-

ного района рассчитывает объем средств необходимых для доведения 

уровня бюджетной обеспеченности поселений конкретного района до ус-

тановленного минимума. Далее Главное Финансовое Управление Иркут-

ской области рассчитывает объем средств для консолидированного бюд-

жета муниципального района, необходимых для доведения уровня бюд-

жетной обеспеченности муниципального района до установленного ми-

нимума. Далее происходит арифметическая операция «вычитание». Если 

средства для консолидированного бюджета муниципального района пре-

вышают средства, необходимые для поселений данного района, то сумма 

полученного результата аккумулируется в Фонде финансовой поддержки 

муниципальных районов (ФФПмр). В противном случае муниципальный 

район ничего не получает. Что касается средств для поселений, то они в 
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полном объеме зачисляются в Фонд компенсаций для дальнейшей пере-

дачи в муниципальный район в виде субвенции, где в свою очередь фи-

нансовое управление муниципального района распределяет полученные 

средства между поселениями до единой копейки!!! Однако необходимо 

учитывать следующие моменты: 

 расчет средств, необходимых для доведения уровня бюджетной 

обеспеченности городского округа, осуществляется ГФУ ИО (т.к. 

нет «надстройки» в виде муниципального района, если говорить о 

поселениях и о сходствах и различиях между городским округом и 

поселениями); 

 по результатам таких расчетов средства для городского округа бу-

дут передаваться напрямую из бюджета области в бюджет город-

ского округа, минуя промежуточные звенья в виде Фонда компен-

саций и бюджета муниципального района, как это было бы для по-

селений. 

Исходя из этого нецелесообразно создавать Единый фонд финансовой 

поддержки поселений и городских округов, но и не следует придержи-

ваться общепринятого порядка Формирования единого Фонда финансо-

вой поддержки для городских округов и муниципальных районов. На наш 

взгляд, логичным и обоснованным будут создание 3-х Фондов: 

1. Фонд финансовой поддержки поселений (ФФПп), общий объем 

средств которого подлежит зачислению в Фонд компенсаций; 

2. Фонд финансовой поддержки муниципальных районов (ФФПмр); 

3. Фонд финансовой поддержки городских округов (ФФПго). 

В свою очередь представленные три Фонда образуют Фонд финансо-

вой поддержки муниципальных образований Иркутской области 

(ФФПМО ИО), размер и методика распределения средств которого пред-

лагаются автором в разработанном проекте Закона Иркутской области «О 

межбюджетных отношениях с 2009 года». 
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В настоящее время продолжается процесс формирования муници-

пальной собственности в органах местного самоуправления, сопро-

вождаемый вовлечением в экономический оборот различных катего-

рий муниципального имущества. В этой связи возникают проблемы, 

связанные с учетом муниципального имущество, которые требуют 

устранения. 

 
Местное самоуправление создается для обеспечения защиты интересов 

населения, проживающего на определенной территории. Успешное реше-

ние вопросов местного значения напрямую зависит от ряда факторов. 

Среди них, в числе основных, можно выделить эффективное экономиче-

ское развитие территории. Финансовая составляющая местного само-

управления в России и ее значение неуклонно возрастает. Однако, до сих 

пор остаются нерешенными вопросы рационального формирования соста-

ва объектов муниципальной собственности и эффективного управление 

муниципальным хозяйством. 

К муниципальной собственности в Российской Федерации относится 

имущество, перечисленное в статье 50 Федерального закона № 131-ФЗ. В 

качестве носителя прав муниципальной собственности выступает населе-

ние, проживающее на территории поселений и образований, наделенное 

правом на местное самоуправление и осуществляющее функции публич-

ной власти через систему избираемых ими органов местного самоуправ-

ления.  

От имени соответствующего муниципального образования его право-

мочия могут осуществлять в соответствии со ст. 125 и ч. 2 ст. 215 ГК РФ 

органы местного самоуправления. При осуществлении ими правомочий 

собственника – муниципального образования – они получают возмож-

ность распоряжаться имуществом этого муниципального образования с 

http://www.minfin.ru/
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целью максимально эффективного использования муниципальной собст-

венности.  

Сложившаяся практика оценки эффективности использования муни-

ципального собственности основывается на анализе состояния и тенден-

ций изменения ее вклада в формирование базы неналоговых доходов ме-

стного бюджета. Доходы от использования муниципального имущества в 

муниципальном образовании г. Казань составляют заметный удельный 

вес в доходах бюджета города. В 2005 г. доходы от использования муни-

ципального имущества составили 5,06 % от доходов бюджета, в 2006 г. 

доходы от использования муниципального имущества были максимальны 

и составили 6,14 % от доходов бюджета или 772 877 тыс. руб. В 2007 г. 

наблюдается снижение до 5,8 % от доходов бюджета. В основном это по-

ступления от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. Удельный вес доходов, таких как проценты от предостав-

ления бюджетных кредитов и платежи от муниципальных унитарных 

предприятий составляет доли процентов (максимальный удельный вес 

поступлений платежей от государственных и муниципальных унитарных 

предприятий составлял в 2006 г. 0,28 % от доходов бюджета муниципаль-

ного образования). Соответственно, необходимо обеспечить лучшее 

управление муниципальными унитарными предприятиями с целью повы-

шения их доходности. 

Более существенен удельный вес поступлений в доход бюджета муни-

ципального образования г. Казань от продажи материальных и нематери-

альных активов. В 2005 г. он составил 10,48 % в доходах бюджета, в 2005 

г. наблюдалось резкое снижение до 3,87 % в доходах бюджета, однако, в 

2007 г. поступления опять возросли до 15,41 % в доходах бюджета или 

1947993,1 тыс. руб. На наш взгляд, данная тенденция вызывает опасения, 

так как активная продажа муниципального имущества принесет одно-

кратный доход, тогда как более эффективное управление ей – ежегодно. 

В муниципальных районах РТ доходы от использования имущества 

практически не играют никакой роли в доходах бюджетов, так, например, 

в Апастовском муниципальном районе РТ общая доля доходов от исполь-

зования имущества, находящегося в муниципальной собственности со-

ставляет 0,77 %, доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 

0,004 %. В остальных муниципальных районах РТ ситуация не отличается 

коренным образом от приведенного примера, то есть доходы от использо-

вания муниципального имущества в РТ невысоки. Как основную причину, 

приведшую к такому факту, можно выделить отсутствие полного и свое-

временного учета муниципальной собственности и всех проводимых с ней 

операций. В РТ до сих пор не сформирована единая база для учета иму-

щества. Из этого вытекает и следующая проблема: невысокая доля посту-
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плений от налога на имущество физических лиц, так как много объектов 

имущества до сих пор не зарегистрировано.  

На наш взгляд, политика местного самоуправления в сфере управления 

муниципальным имуществом с целью увеличения поступлений доходов в 

бюджет должна быть направлена на: 

 обеспечение максимальной эффективности использования муници-

пального имущества в интересах местного самоуправления; 

 совершенствование системы управления муниципальной собствен-

ностью. 

Для реализации указанных целей органам местного самоуправления 

необходимо: 

 провести полную инвентаризацию объектов муниципальной собст-

венности, что предполагает формирование по функциональному на-

значению Реестра недвижимости, находящейся в муниципальной 

собственности, содержащий количественные, технические показа-

тели, оценочную стоимость объектов, и правовые основы объектов 

недвижимости, разработку классификации всех объектов по функ-

циональным группам, которая станет основой для выработки поли-

тики управления муниципальной собственностью, разработать и 

утвердить основы финансовой политики по отношению к каждой 

группе; 

 завершить с уполномоченными государственными органами 

оформление прав на муниципальное имущество; 

 разработать механизмы, направленные на повышение эффективно-

сти управления и распоряжения муниципальным имуществом, с ис-

пользованием всех современных методов и финансовых инструмен-

тов, детально закрепить правовую регламентацию процессов управ-

ления и распоряжения объектами муниципальной собственности; 

 обеспечить регистрацию предприятий и учреждений, переданных 

из государственной в муниципальную собственность и не прошед-

ших процедуру регистрации; 

 обеспечить контроль за использованием и сохранностью муници-

пального имущества и деятельностью лиц, привлекаемых в качест-

ве управляющих; 

 обеспечить максимально простой и удобный доступ предпринима-

телей к объектам, недвижимости, находящихся в муниципальной 

собственности; 

 вовлечь в хозяйственный оборот объекты незавершенного строи-

тельства, находящиеся в муниципальной собственности; 

 обеспечить прозрачность информационной базы для органов ФНС;  
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 сформировать муниципальный земельный рынок и его инфраструк-

туру. 

В результате осуществления указанных мероприятий ожидается: 

 повышение уровня доходов от использования имущества, находя-

щегося в государственной собственности;  

 увеличение количества объектов государственной недвижимости, 

переданных в пользование экономическим субъектам;  

 рост налоговых поступлений в местный бюджет от земельного на-

лога и налога на имущество Физических лиц. 
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«О бюджете муниципального образования города Казани на 2007 год». 

5. Решение Совета Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан от 19 декабря 2006 г. № 115 «О районном бюджете на 2007 год 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан». 
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Социально-экономическая система современного государства ха-

рактеризуется рядом параметров, в основе которых – обеспечение 

высокого уровня экономического развития и социального благополу-

чия. Структурное изменение социально-экономической системы 

страны и региона может быть осуществлено постепенно с изменени-

ем ряда экономических и политических принципов построения обще-

ства.  
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Состояние общественной системы России до настоящего времени вы-

зывает широкий спектр вопросов, касающихся дальнейшего развития го-

сударства, его взаимодействия с зарубежными странами, а также поддер-

жания территориальной целостности. Значительные сомнения вызывает 

политика в отношении ресурсного потенциала страны, состояния отрас-

лей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности [1]. Низ-

кий уровень благосостояния большей части населения, высокая диффе-

ренциация доходов, нерешенность ряда социальных проблем свидетель-

ствует о неадекватности либерально-монетаристской модели обществен-

ного развития, об отсутствии четких ориентиров дальнейшего развития, о 

неясности сути трансформационных процессов, призванных привести 

Россию к высокому уровню развития и конкурентоспособности ее про-

дукции на внутреннем и мировых рынках [2]. 

Вместе с тем, нельзя забывать о значительных территориальных раз-

личиях нашей страны, состоящей из множества субъектов, отличающихся 

друг от друга ресурсным, территориальным, трудовым, интеллектуаль-

ным, климатическим потенциалом. Достижение высоких и стабильных 

результатов функционирования России будет более вероятным, если вхо-

дящие в ее состав субъекты будут развиваться по стратегии максимально-

го использования потенциала собственной территории, включающего ре-

сурсные и инновационные возможности. Тем самым, определение на-

правлений развития государства должно складываться из курсов движе-

ния его составных частей, в противном случае неизбежен значительный 

дисбаланс в результативном уровне не только территорий (с экономиче-

ской точки зрения), но и социокультурной сферы [3]. Это послужит пред-

посылкой значительных перекосов в политике государства, станет причи-

ной нарушения его целостности и увеличения внутренней нестабильно-

сти. 

Трансформация системы – это прогрессирующее преобразование 

структуры, причиной которого служит изменение составляющих ее эле-

ментов, которое выходит за пределы возможностей самоорганизации сис-

темы на прежнем уровне [4]. Сложность и многообразие проблем транс-

формационного периода в развитии государства, значительные террито-

риальные различия России, затрудняющие проведение единой экономиче-

ской и социальной политики, определяют актуальность исследования 

трансформации социально-экономической системы региона. 

Динамику трансформационных изменений целесообразно оценивать в 

определенной последовательности [4]. В зависимости от результатов та-

кой оценки должны приниматься те или иные решения, касающиеся кор-

ректировки либо социально-экономических отношений, либо факторов 

производства (рис. 1). 
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Рис. 1. Последовательность оценки трансформационных изменений 

в социально-экономической системе 
 

В настоящее время система новых социально-экономических отноше-

ний только формируется. Вместе с тем, определенные рамки и правила 

поведения уже достаточно четко просматриваются. 

Подчеркнѐм, что в основе социально-экономических отношений, оп-

ределяющих особенности функционирования государства, лежат отноше-

ния собственности. Постсоциалистическая трансформация сопровождает-

ся значительным увеличением частного сектора в экономике за счет пре-

образования государственной собственности. Вместе с тем, выявлено, что 

в сложившихся условиях наиболее продуктивны предприятия смешанной 

формы собственности и совместные предприятия. Более того, наиболь-

ший объем инвестиций в основной капитал осуществляется предприятия-

ми и организациями смешанной формы собственности, предприятия част-

ного сектора инвестируют в несколько раз меньше, что свидетельствует о 

нежелании частных предприятий вкладывать средства в долгосрочные 

проекты. 

Инвестиционная активность в трансформационный период играет зна-

чительную роль в развитии промышленного производства, причем значи-

тельную отдачу можно наблюдать уже через год после капиталовложе-

ний. 

Для трансформационного периода характерна ситуация, когда наблю-

дается противоположное изменение двух показателей, в нормальных ус-

ловиях изменяющихся параллельно. Речь идет о сокращении социальных 

выплат населению при одновременном росте потребительских цен и на-

оборот. Такое явление можно назвать «двойным давлением» на население, 

значительная часть которого испытывает резкое обнищание. Следствием 

является снижение потребительного спроса и банкротство производств 

[5]. 
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Имея значительные отличия в функционировании экономики и соци-

альной сферы, трансформационный период показывает немало проблем, 

требующих разрешения в целях перехода к более совершенной социаль-

но-экономической системе и, возможно, цивилизации в целом [6]. 

Качественная целевая установка в региональном развитии крупного 

государства должна быть направлена на достижение оптимального уровня 

социально-экономического состояния каждого субъекта через рациональ-

ное и комплексное использование территориального потенциала с учетом 

объективных возможностей межрегионального сотрудничества [7]. При 

этом ориентирами будут индивидуальные показатели развития каждого 

субъекта РФ, установление которых должно осуществляться на основе 

всестороннего изучения территориального потенциала. Использование 

сильных позиций регионов позволит им развиваться по единственно пра-

вильному пути, а не искать случайные варианты привлечения инвестиций, 

выживая за счет одномоментных, стихийных, изолированных друг от дру-

га, финансовых вливаний. Поэтому часто у правительства регионов воз-

никают странные, по мнению аналитиков, решения, которые в длительной 

перспективе нивелируют результат краткосрочных доходов от «случай-

ных» инвестиционных проектов [8].  

В период трансформационных изменений региональных социально-

экономических систем по Дальневосточному федеральному округу про-

явилась тенденция зависимости территорий от локализации в пределах их 

границ природных ископаемых и, соответственно, добывающих отраслей 

промышленности (подавляющим преимуществом здесь обладали регионы 

с расположением на своей территории предприятий топливно - энергети-

ческого комплекса). Кроме того, значительное преимущество получили те 

регионы, предприятия которых выпускают конечную продукцию потре-

бительского назначения, обладая во многом признаками монополии в 

рамках отечественного производства. Трансформация таких регионов 

происходит менее разрушительно из-за значительной финансовой под-

держки соответствующих бюджетов за счет налогооблагаемой базы пред-

приятий, относящихся к названным типам [9]. 

Недостаток внимания в период трансформации к перерабатывающим 

промышленным отраслям усложняет реализацию значительного потен-

циала регионов, что в стратегическом горизонте может отрицательно ска-

заться на уровне дальнейшего развития при изменении внешней рыноч-

ный конъюнктуры в области продуктов промышленности добывающих 

отраслей [10]. 

В ходе трансформации региональных социально-экономических сис-

тем в рамках ДФО особому разрушению подвержено сельскохозяйствен-

ное производство. Ослабление внимания в данной области в конечном 

итоге приведет к потере имеющихся активов в сельском хозяйстве и не-



Региональная экономика 

 

149 

обходимости привлечения в дальнейшем колоссальных средств для вос-

становления как минимум существующей сегодня базы. 

Статистически доказано, что увеличение объема промышленного про-

изводства в регионе уже через год приводит к увеличению миграционного 

потока в этот регион вследствие расширения спектра рабочих мест и их 

доходности. При этом нельзя не отметить и обратную тенденцию. Вместе 

с тем, темпы развития сельскохозяйственного производства не оказывают 

существенного влияния на миграционную активность населения, что сви-

детельствует о пока еще низкой привлекательности труда в сельском хо-

зяйстве. 
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В данной статье представлены основные проблемы и перспективы 

формирования инвестиционного портфеля муниципального образо-

вания, при исследовании использовались практические и статистиче-

ские материалы администрации Минераловодского муниципального 

района.  

 
Формирование инвестиционного портфеля проектов муниципального 

образования в силу долгового характера средств, используемых для его 

финансирования, производится на основе особых принципов, подчинен-

ных задачам устранения рисков и получения доходности, достаточной для 

обслуживания и возврата долга, поддержания высокой ликвидности вло-

жений. Состав проектов определенное время будут ограничивать характер 

привлекаемых средств, которые будут оставаться дорогими и «коротки-

ми» в силу особенностей нынешнего состояния финансового рынка Став-

ропольского края и Минераловодского муниципального района.  

Это ограничение в известной мере будет нивелировано заимствова-

ниями на внешнем рынке, что удешевит средства и увеличит сроки их 

использования в проектах. Для включения в портфель проектов со срока-

ми окупаемости свыше 2 и более лет, будет практиковаться последова-

тельное заимствование для таких проектов несколькими траншами или из 

разных источников с тем, чтобы сформировать ресурсы, отвечающие ха-

рактеру среднесрочных и долгосрочных проектов. Ряд долгосрочных и 

среднесрочных проектов включаются в портфель не в полном объеме, а в 

пределах одной из их фаз, имеющих относительно самостоятельное зна-

чение и ликвидную стоимость. 

К примеру, в портфель муниципального инвестиционного комитета 

включаются не проекты застройки микрорайона или сооружения много-

функционального комплекса в целом, а лишь субпроекты подготовки 

строительной площадки со всеми внешними коммуникациями и пакетом 

разрешительной документации, что дает возможность упростить работу 

неправительственных инвесторов, а расходы комитета полностью возвра-

тить на начальной фазе проекта. 
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Другой способ участия комитета лишь в отдельных фазах долгосроч-

ного проекта будет состоять в том, что проектоустроитель будет обязан к 

завершению такой фазы проекта подготовить источники финансирования, 

из которых будут возвращены средства комитета и продолжено дальней-

шее финансирование проекта. 

Ограниченное временное участие зачастую будет крайне ценным для 

запуска проекта либо покрытия рисков инвестиционных расходов. В дан-

ном вопросе особую роль играют механизмы ипотечного кредитования. 

Предлагаемая структура портфеля инвестиционных проектов муници-

пального образования может выглядеть следующим образом: 

1. Развитие отраслей городского хозяйства. 

2. Развитие территорий муниципального образования. 

3. Проекты повышения качества городской среды и жизни горожан. 

4. Развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности и другие 

проекты мультипликативного характера. 

5. Проекты, связанные с экономическими интересами муниципального 

образования в других регионах страны и за рубежом. 

6. Портфельные инвестиции. 

В количественном выражении структура инвестиционного портфеля 

на этапе устойчивой инвестиционной деятельности (на 2008 г.) характери-

зуется следующими параметрами: 

 развитие отраслей городского хозяйства – 39 %; 

 развитие территорий муниципального образования – 19 %; 

 проекты повышения качества городской среды и жизни горожан – 

14 %; 

 развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности – 4 %; 

 проекты, связанные с экономическими интересами в других регио-

нах страны и за рубежом – 16 %; 

 портфельные инвестиции – 8 %. 

Структура портфеля при указанных параметрах отражает структуру 

потребностей городского хозяйства, приоритеты инвестиционной полити-

ки правительства города и соответствует структуре и срокам планируе-

мых займов, стоимости привлекаемых средств и требованиям к доходно-

сти и ликвидности вложений. 

Очевидно, что на начальном этапе структура портфеля будет иметь 

более простой вид в соответствии с масштабами и стратегией инвестици-

онной деятельности этого периода. Полученная базовая структура порт-

феля, состав проектов, показатели доходности, ликвидности и уровень 

рисков подлежат уточнению и корректировке в скользящем режиме в 

рамках ежегодно уточненной стратегии инвестиционной деятельности 

муниципального инвестиционного комитета. 
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Подводя итоги вышеизложенному, можно выделить следующие осно-

вополагающие принципы формирования инвестиционного портфеля: 

 принцип постадийного характера прохождения инвестиционных 

проектов; 

 принцип приоритетности финансирования проектов; 

 принцип срочности реализации проектов; 

 принцип обязательного гарантийного обеспечения. 

Неукоснительное соблюдение главных принципов обеспечивает ре-

зультативность инвестиционного комплекса как по реализации проектов, 

так и по возврату инвестиционных средств. 

Управление инвестиционным портфелем муниципального образования 

состоит из стадий планирования, формирования, инвестирования, мони-

торинга, контроля за реализацией портфеля. Инвестиционный портфель 

формируется из инвестиционных проектов, имеющих различную степень 

проработанности и оформления, начиная с уровня заявочной идеи и за-

канчивая инвестиционными проектами с разработанным бизнес-планом и 

частично освоенным финансированием. 

Состав инвестиционного портфеля муниципального образования клас-

сифицируется: 

 по степени подготовки к реализации инвестиционных проектов, 

 по направлениям финансирования (включая строительство и рекон-

струкцию)  

 по срокам реализации, 

 по надежности гарантий. 

Данное примерное деление инвестиционного портфеля производится 

по критериям первичной оценки и предполагает наличие инвестиционно-

го капитала, обязательный возврат инвестиционных средств (с процента-

ми) и отработанную схему ликвидации залогов (реализации гарантийного 

обязательства). 

Цель инвестиционной деятельности муниципального инвестиционного 

комитета – увеличить за счет заемных средств объем финансирования 

инвестиционных потребностей городского хозяйства и благодаря этому 

заметно ускорить темпы и увеличить масштабы реконструкции, модерни-

зации и развития городского хозяйства, сделать регулярную инвестици-

онную деятельность за счет заемных средств важным фактором и новым 

инструментом администрации в решении задач развития муниципального 

образования. 

Приоритеты инвестиционной политики муниципального инвестици-

онного комитета подчинены приоритетам развития городского хозяйства, 

а именно:  
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 благоустройство и улучшение архитектурного облика города, мо-

дернизация и регенерация старого фонда зданий, строительство 

зданий нового поколения с использованием передовых технических 

и архитектурных решений; 

 улучшение экологической обстановки в городе; 

 развитие транспортных коммуникаций, транспорта и связи; 

 модернизация коммунального хозяйства, энерго- и ресурсосбере-

жение; 

 развитие и модернизация сети предприятий торговли и обслужива-

ния населения; 

 развитие культуры, здравоохранения и образования; 

 модернизация и реконструкция промышленных предприятий, соз-

дание импортозамещающих производств; 

 укрепление хозяйственных связей с регионами страны; 

 улучшение инфраструктуры и климата инвестиционной деятельно-

сти в городе. 

Одновременно, привлечение средств муниципальных займов ставит 

целью сконцентрировать усилия на завершении отдельных строительных 

проектов, преодолеть существующие ныне недостатки реализации инве-

стиционных контрактов на реконструкцию, начать развязку проблем 

«долгостроя», завершить ряд промышленных объектов за счет частичного 

их перепрофилирования для коммерческих целей. 

Инвестиционная деятельность предусматривает проведение муници-

пальным инвестиционным комитетом муниципальных займов и развитие 

фондового рынка посредством следующих мероприятий, обеспечиваю-

щих реализацию внебюджетных инвестиционных проектов за счет 

средств городских облигационных займов: 

1. Привлечение инвестиционных предложений, включая методические 

и исследовательские работы в области оптимизации документооборота 

для инвестиционной деятельности большого масштаба, проведение науч-

но-практических конференций, тематических (отраслевых) семинаров. 

2. Поиск и отбор эффективных инвестиционных предложений, отве-

чающих интересам муниципального образования и критериям, изложен-

ным выше. Отработка серийной технологии подготовки инвестиционных 

проектов. 

3. Доведение инвестиционных предложений до готовых проектов, при-

годных для эмиссионного финансирования.  

4. Конкурсный отбор проектов силами экспертного совета муници-

пального инвестиционного комитета, принятие решения об их включении 

в инвестиционный портфель. 
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5. Определение уполномоченного финансового института (банка), че-

рез который будет осуществляться финансирование проекта, согласование 

процедур кредитования, обеспечения гарантий возвратности заемных 

средств и исключения нецелевого их использования. 

6. Утверждение проекта с одновременным принятием графика финан-

совых потоков, оформлением договорных отношений со всеми участни-

ками инвестиционного процесса. Утверждение пакета документов по про-

екту. 

7. Финансирование этапов выполнения проектов при строгом контроле 

и отчетности исполнителя проекта и уполномоченного банка перед муни-

ципальным инвестиционным комитетом. 

8. Широкое освещение в средствах массовой информации хода выпол-

нения наиболее значимых проектов с указанием объема направленных 

средств, сроков и объемов возврата, сроков окупаемости и доходности 

проектов. 

9. Непрерывный контроль исполнения инвестиционных проектов, про-

грамм и их координация с мероприятиями по привлечению займов с це-

лью устранения разрывов в финансировании проектов. 

10. Мероприятия по управлению залогами заемщиков (исполнителей 

проектов), получивших финансирование для реализации инвестиционных 

проектов. 

11. Управление инвестиционным портфелем муниципальным инвести-

ционным комитетом для сохранения и повышения его ликвидности. 

Для выполнения своих задач муниципальный инвестиционный коми-

тет вступает в правовые и административные отношения с муниципаль-

ными и хозяйственными организациями, а также органами городского 

управления. Стороны проводят регулярные консультации и готовят обзо-

ры состояния портфеля проектов муниципального инвестиционного ко-

митета, вносят необходимые уточнения в его структуру и состав, а также 

стратегию инвестиционной деятельности муниципального инвестицион-

ного комитета и план совместных действий.  

Формирование инвестиционного портфеля муниципального образова-

ния и повышение эффективности управления муниципальными инвести-

циями в конкретных условиях предпринимательской среды обуславлива-

ют необходимость построения соответствующей организационной модели 

общего инвестиционного комплекса данного муниципального образова-

ния. 
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В статье рассматриваются способы определения сравнительных 

преимуществ стран, производится их адаптация применительно к 

экономике региона. 

 
Как известно, в экономической науке используются понятия «сравни-

тельные преимущества» и «конкурентные преимущества». И те, и другие 

отражают специализацию стран в международной торговле в современ-

ном мире. Установление сравнительных преимуществ страны становится 

отправной точкой для целей государственного регулирования ее экономи-

ки.  

В современном мире параллельно с процессами глобализации проис-

ходят процессы регионализации, что означает усиление роли регионов в 

экономическом развитии стран. Поэтому особую актуальность приобре-

тают вопросы, связанные с определением сравнительных преимуществ 

регионов. 

Понятие сравнительных преимуществ широко используется в неоклас-

сической теории международной торговли, изложенной в работах Д. Ри-

кардо, Э. Хекшера и Б. Олина. Д. Рикардо открыл закон сравнительного 

преимущества (comparative advantage): страна должна специализироваться 

на экспорте товаров, в производстве которых она имеет наибольшее абсо-

лютное преимущество (если она имеет абсолютное преимущество по обо-

им товарам) или наименьшее абсолютное непреимущество (если она не 

имеет абсолютного преимущества ни по одному из товаров) [1]. 
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Принцип сравнительных преимуществ может быть в полной мере реа-

лизован только в условиях свободной торговли между странами. Свобод-

ная торговля – это международная торговля без каких-либо ограничений 

(таких, как импортные пошлины, квоты и т.п.), накладываемых на сво-

бодное движение товаров и услуг между странами.  

Следует отметить, что принцип свободной торговли применительно к 

международной торговле в условиях реальной экономики не может быть 

реализован, поскольку все страны в той или иной мере стремятся к защите 

своих товаропроизводителей и проводят политику протекционизма. В то 

же время принцип свободной торговли может быть успешно применен к 

межрегиональной торговле внутри страны.  

Ограниченные размеры внутрирегиональных рынков определяют «по-

вышенную» открытость экономики региона и ее зависимость от внере-

гиональных экономических отношений. 

Исходя из этого, в экономике региона можно выделить три основных 

сектора: 

 сектор, ориентированный на мировой рынок – включает виды дея-

тельности со значительной долей экспорта в объемах продаж; 

 сектор, ориентированный на национальный рынок – включает виды 

деятельности, продукция которых реализуется в основном в преде-

лах территории страны; 

 сектор, ориентированный на внутренний рынок – включает виды 

деятельности, продукция которых направлена, в основном, на удов-

летворение внутрирегионального спроса. 

Следовательно, можно говорить о двух уровнях разделения труда, в 

которых участвует регион: межрегиональное разделение труда и между-

народное разделение труда. Поэтому, на наш взгляд, правомерно говорить 

и о двух разновидностях экспорта и импорта: экспорт и импорт относи-

тельно мирового рынка, а также «экспорт» и «импорт» относительно на-

ционального рынка. Условимся, что для удобства понимания последние 

(т.е. «экспорт» и «импорт» относительно национального рынка) мы будем 

называть «вывоз» и «ввоз». 

Таким образом, мы можем рассматривать внешнеэкономическую дея-

тельность региона как фактор формирования открытой региональной эко-

номики. В то же время отсутствие в регионе сектора, ориентированного 

на мировой рынок, не означает превращения региональной экономики в 

закрытую, а лишь свидетельствует о неучастии региона в международном 

разделении труда, оставляя при этом открытый характер экономики ре-

гиона.  Следовательно, экономика региона не может быть закрытой в той 

степени, в какой может быть закрытой экономика страны. Кроме того, 

экономика региона в любом случае будет считаться открытой и, значит, 

при построении любых моделей экономики региона обязательно следует 
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учитывать не только экспорт и конкурирующий импорт, но и вывоз и 

конкурирующий ввоз. 

Открытый характер экономики региона позволяет нам сделать вывод 

об абсолютной двусторонней проницаемости экономики региона для 

межрегиональных потоков капитала, технологий, сырьевых и трудовых 

ресурсов, товаров конечного спроса. Это означает отсутствие в регионе 

всех барьеров на ввоз и вывоз товаров и услуг, включая таможенные, всех 

ограничений на деятельность инорегиональных фирм и банков, включая 

вопросы приобретения собственности,  а также обеспечение свободы пе-

редвижения рабочей силы. В то же время предприятия региона пользуют-

ся отсутствием подобных ограничений при реализации своей продукции 

на  рынках других регионов страны. Следовательно, на уровне региона в 

полной мере реализуется принцип свободной торговли в рамках межре-

гиональной торговли внутри страны. 

Концепция сравнительных преимуществ предусматривает, что странам 

следует специализироваться на производстве тех товаров, которые они 

производят более эффективно. Даже если страна производит все товары 

более эффективно, чем другие страны, все равно ей следует специализи-

роваться на производстве отдельных товаров, которые она производит 

еще более эффективно, чем все другие товары. Специализация страны на 

основе сравнительных преимуществ объясняется максимально эффектив-

ным использованием факторов производства (рабочая сила, земля, капи-

тал и природные ресурсы), при этом рыночные силы сами направляют 

ресурсы страны туда, где они могут быть применены с максимальной эф-

фективностью. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что структура про-

изводства в странах в условиях открытой экономики определяется их 

сравнительными преимуществами. 

Данные выводы могут быть распространены в полной мере на регио-

нальную экономику. 

Относительные затраты (издержки) и формируемые на их основе цены 

определяют ассортимент товаров и услуг, которые экономически выгодно 

производить в регионе, поскольку в производстве именно этих товаров и 

услуг регион имеет сравнительные преимущества перед другими регио-

нами. 

Сравнительные преимущества сложно поддаются измерению. В на-

стоящее время для их количественной оценки на уровне страны применя-

ются индексы выявленных сравнительных преимуществ (ВСП), предло-

женные несколькими авторами. Наиболее известны индекс ВСП Балассы 

и индекс ВСП Лафе [2, 3]. 

Индекс ВСП был введен Балассом и стал самым популярным индика-

тором специализации международной торговли страны и, тем самым, ме-

ждународной конкурентоспособности. ВСП в измерении индексом 
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Балассa широко используется практически, чтобы определить слабые и 

сильные отрасли страны. Кроме того, выявленные сравнительные пре-

имущества используются в качестве одной из составляющих мульти-

дименсионного индикатора международной торговли. Методологическая 

проблема с индексом Балассa состоит в его ассиметричности. Применение 

индекса ВСП Балассы затрудняется тем, что ВСП и любой подобный ин-

декс торговли находится под влиянием национальной внешнеторговой 

или другой экономической политики. Кроме того, как правило, для его 

расчета желательны длительные временные ряды и широкий круг стран. 

Несмотря на недостатки, индекс ВСП Балассы является полезным эконо-

мическим инструментом для определения изменения специализации или 

выявленных сравнительных преимуществ. 

Рассчитывается индекс ВСП Балассы следующим образом: 
 

 
 

где RCAi – выявленное сравнительное преимущество, в числителе – 

экспорт товара i страны u в общем объеме экспорта страны u, в знамена-

теле – экспорт товара i в общемировом экспорте. 

Индекс ВСП Балассы – это показатель, характеризующий соотноше-

ние доли экспорта определенного товара в общем объеме экспорта страны 

и доли экспорта этого товара в общем мировом экспорте. 

Если значение индекса RCA превышает единицу, то считается, что 

страна имеет сравнительные преимущества в производстве данной груп-

пы товаров. Это значит, что доля товара в экспорте страны больше, чем 

его доля в мировом экспорте; увеличение этой доли и рост индекса указы-

вает на то, что страна расширяет использование своего сравнительного 

преимущества в торговле.  

Логика индекса ВСП Балассы состоит в том, что торговые потоки ука-

зывают  на специализацию страны. В связи с этим  индекс ВСП Балассы 

используется для анализа тенденций специализации стран на междуна-

родных рынках.  

Для расчета индекса ВСП по методу Лафе применяется формула: 
 

fik = yik – gik × yi , 
 

где fik – выявленное сравнительное преимущество, yik = 1000 × (Xik – 

Mik) / Yi;  gik = (Xik + Mik) / (Xi.+Mi);  yi = 1000 × (Xi – Mi) / Yi;  Xik – 

экспорт страны i товара (услуги)  k; Mik – импорт страны i товара (услу-

ги)  k, Yi – ВВП по паритету покупательной способности страны i, Xi – 

совокупный экспорт страны i, Mi – совокупный импорт страны i. 
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Индекс ВСП, несмотря на ряд недостатков, применяется как междуна-

родными организациями (Всемирный Банк, ОЭСР) так и в научных ис-

следованиях в качестве наиболее простого показателя, характеризующего 

сравнительные преимущества стран на внешних рынках.   

Так, Hoekman and Djankov провели глубокий анализ торговой специа-

лизации стран Центральной и Восточной Европы с использованием ВСП. 

Это дало им возможность сделать вывод о том, что страны Центральной и 

Восточной Европы существенно поменяли структуру выявленных сравни-

тельных преимуществ в середине 1990-х гг. При этом основные измене-

ния в большей мере касались экспорта в страны ЕС, нежели экспорта на 

другие рынки [4]. 

Скорректируем индекс ВСП Балассы применительно к региональной 

экономике и межрегиональной торговле. 

Региональный индекс ВСП (RCA) применительно к межрегиональной 

торговле будет рассчитываться по формуле: 
 

 
 

где в числителе – доля вывоза товара i  региона u  в общем объеме вы-

воза (во все регионы России) региона u всех товаров региона u; в знамена-

теле – доля экспорта за рубеж товара i в общероссийском экспорте. 

Региональный индекс ВСП (RCA) применительно к международной 

торговле будет рассчитываться по той же формуле, но с приданием друго-

го смысла показателям: 

 в числителе – доля экспорта товара i региона u  в общем объеме 

экспорта региона u,  

 в знаменателе – доля экспорта товара i в общемировом экспорте. 

На основе рассчитанных значений индексов можно сделать следую-

щие выводы. 

Если индексы RCA > 1, регион имеет сравнительные преимущества в 

производстве данной группы товаров. 

Если индексы RCA < 1, регион не имеет сравнительных преимуществ 

в производстве данной группы товаров. 
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Рассмотрены существующие подходы к формированию топливно-

энергетических балансов. Показано, что топливно-энергетический 

баланс должен быть использован при разработке стратегии социаль-

но-экономического развития региона. Предложен новый методиче-

ский подход к построению и использованию топливно-

энергетического баланса для принятия стратегических решений по 

созданию условий устойчивого развития региональных социально-

экономических систем. 

 
Переход России к рыночной экономике обусловил необходимость 

проведения структурных реформ в электроэнергетике, основной целью 

которых являлось повышение эффективности предприятий отрасли, соз-

дание условий для ее развития, обеспечение надежного энергоснабжения 

потребителей [1]. Однако даже в условиях успешного выполнения плана 

реформирования актуальной остается проблема отставания темпов роста 

ввода генерирующих мощностей и электросетевых объектов в РФ от тем-

пов роста внутреннего электропотребления, что может стать сдерживаю-

щим фактором для развития экономики. Для обеспечения электроэнерго-

ресурсами растущей экономики РФ, выработка электроэнергии должна 

вырасти к 2010 году на 22,5 % от 2006 г. [2].  

Повышение энергоэффективности национальной экономики определя-

ет актуальность задачи рационализации использования и поиска источни-

ков получения дополнительных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), 

как в целом по стране, так и по регионам, причем пути решения данной 

задачи с учетом территориальной специфики существенно различаются. В 

этих условиях особое значение приобретают региональные топливно-
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энергетические балансы (ТЭБ) как инструменты поддержки принятия ре-

шений не только по вопросам использования ТЭР, но и разработки стра-

тегий социально-экономического развития регионов и страны в целом, 

успешная реализация которых невозможна без необходимого энергообес-

печения. 

В настоящее время несколькими разработчиками предлагаются мето-

дики составления прогнозных ТЭБ, основанные на итерационном подходе 

к формированию взаимосогласованной системы ТЭБ федерального и ре-

гиональных уровней, например, комбинирование методов «от страны к 

регионам» и «от регионов к стране» [3]. Построенная на основе обобще-

ния данных методик схема формирования ТЭБ региона представлена на 

рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Итерационный подход к составлению 

и использованию ТЭБ регионов 
 

Несмотря на достаточно проработанный методический аппарат со-

ставления и использования ТЭБ (некоторые положения которого закреп-

лены в нормативных документах [4]), существуют проблемы, связанные с 
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его практической реализацией с учетом специфики регионального разви-

тия. 

Во-первых, составляемые ТЭБ на региональном уровне не учитывают 

в полной мере возможности других регионов, или даже сопредельных 

государств СНГ, по поставке ТЭР, тогда как в ряде случаев это было бы 

более целесообразно. Решение данной проблемы на федеральном уровне 

затрудненно вследствие необходимости большого объема экономической 

и маркетинговой информации, которая далеко не всегда содержится в ста-

тистических отчетах.  

Во-вторых, региональные ТЭБ еще не стали обязательной составляю-

щей разрабатываемых и реализуемых стратегических планов развития 

регионов РФ. По-видимому, это вызвано отсутствием методик оценки 

влияния статей прогнозного баланса на показатели регионального разви-

тия, а производство и использование ТЭР при составлении ТЭБ, рассмат-

ривается в основном как составляющая энергетического потенциала для 

поддержки развития экономики.  

В-третьих, в пояснениях к прогнозному региональному ТЭБ обычно не 

описываются механизмы влияния органов власти региона на рационали-

зацию структуры выработки и потребления ТЭР в части формирования 

условий для устойчивого развития региона и повышения его конкуренто-

способности, что снижает достоверность прогнозов, используемых при 

составлении ТЭБ.  
 

 
 

Рис. 2. Предлагаемый вариант формирования ТЭБ регионов 
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В-четвертых, при формировании региональных прогнозных ТЭБ не 

достаточно внимания уделяется учету рисков, что в условиях динамиче-

ски изменяющейся ситуации на рынках энергоресурсов и масштабных 

реформ в электроэнергетике может повлиять на структуру и содержание 

ТЭБ региона.  

Повышение роли регионов при решении задач в области организации 

энергообеспечения определяет целесообразность изменения методик со-

ставления региональных ТЭБ. Один из возможных вариантов распределе-

ния функций по составлению и применению ТЭБ представлен на рис. 2. 

Достоинством предлагаемой схемы является наличие четкой взаимо-

связи и отчетных и прогнозных ТЭБ регионов со стратегиями их социаль-

но-экономического развития. Задача рационализации использования ТЭР 

регионов и страны в рамках предложенной процедуры может быть решена 

путем пересмотра направлений и объемов межрегиональных перетоков 

ресурсов. Данный подход предполагает учет при составлении прогнозных 

ТЭБ и представление в них динамики изменения цен на ТЭР, производи-

мые (добываемые) в регионе (себестоимости) и вне его с учетом логисти-

ческих издержек. Результаты анализа себестоимости производства вида 

ТЭР и средней цены его приобретения вне региона с учетом существую-

щей нормативной базы [5], дополненные характеристиками степени его 

доступности во временном контексте могут быть представлены в виде 

приложения к ТЭБ региона, примерный вид которого для однопродукто-

вого ТЭБ представлен в табл. 1. 

Таблица 1 

k-й ресурс по степени доступности для i-го региона 
 

Регион i 

Необходимое количество k-го ресурса, тут х 

Максимальный объем k-го ресурса, который можно произвести, тут у 

Регион № j 

Цена покупки 1 

тут (С/с) произ-

водства (P), 
руб./тут 

Время 

поставки 1 

тут (T), 
дни 

СД 
Объем поста-

вок из j-го 

региона, тут 

Закупки, 

тут 

1      

2      

3      

i     - 

… … … … … … 

n      

Min, включая с/с   - - - 

Min по j-му региону   - - - 

№ региона, в т.ч. i-й 

регион 
  * - - 

№ региона кроме i-го   * - - 

Рср * - - - - 

Tср - * - - - 
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В табл. 1 приняты следующие обозначения: Рср – средняя по всем ре-

гионам (включая i-й регион) цена покупки 1 тонны условного топлива 

(тут) с учетом транспортных и логистических издержек k-го ресурса; Тср 

– среднее время поставки 1 тут k-го ресурса по всем регионам (включая i-

й регион); СД – показатель, характеризирующий доступность k-го ресурса 

по j-му региону.  

Степень доступности (СД) ТЭР определяется в зависимости от цены 

их покупки 1 тут в других регионах (себестоимости производства в i-м 

регионе) и времени закупки. Условно можно выделить четыре группы 

ТЭР исходя из степени доступности k-го ресурса для i-го региона, пред-

ставленные в табл. 2. 

Таблица 2 

Степени доступности ресурса по регионам 
 

Группа (значение СД) Обозначение границ 

1 T ≤ Tср; Р ≤ Рср 

2 T ≤ Tср; Р > Рср 

3 T > Tср; Р ≤ Рср 

4 T > Tср; Р > Рср 

 

Действуя по предложенной схеме, можно моделировать различные на-

правления межрегиональных перетоков всех видов ТЭР, что станет осно-

вой для разработки системы прогнозных ТЭБ федерального уровня. 

Обобщенная схема принятия стратегических решений представлена на 

рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Процедура принятия стратегических решений 

на основе использования региональных ТЭБ 
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Как представляется, предложенные направления развития методиче-

ского аппарата построения и использования прогнозных ТЭБ позволят в 

большей степени учесть региональную специфику и повысить обоснован-

ность решений по управлению предприятиями и комплексами, связанны-

ми с производством, добычей и потреблением ТЭР, что приведет к повы-

шению эффективности их использования в интересах социально-

экономического развития регионов РФ. 

 

Список литературы: 

1. Федеральный закон «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ от 26 марта 

2003.  

2. Функционирование и развитие электроэнергетики Российской Фе-

дерации в 2006 году. Информационный доклад Агентства по прогнозиро-

ванию балансов в электроэнергетике. – М., 2007. 

3. Отчет о научно-исследовательской работе «Разработка методики и 

программного обеспечения для формирования региональных балансов 

ТЭР и их апробация в субъектах Российской Федерации». – М.: ИНЭИ 

РАН, 2007. 

4. Приказ Федеральной службы по тарифам «Об утверждении порядка 

формирования сводного прогнозного баланса производства и поставок 

электрической энергии (мощности) в рамках единой энергетической сис-

темы России по субъектам Российской Федерации» №225-э/4 от 4 сентяб-

ря 2007 г.  

5. Постановление Правительства РФ «О ценообразовании в отношении 

электрической и тепловой энергии» №109 от 26 февраля 2004 г.  

 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

© Павлов К.В. 
Белгородский государственный университет, г. Белгород 

 
Обосновывается целесообразность выделения межрегиональной 

экономики как самостоятельного перспективного научного направ-

ления, определяются цели, задачи и основные направления развития 

межрегиональной экономики. 

 
Региональная экономика как отрасль научных знаний достаточно дав-

но и продуктивно разрабатывается отечественными и зарубежными ис-

следователями. Интересные наработки имеются в теории территориально-
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го разделения труда, моделировании регионального развития, разработке 

схем и прогнозов развития и размещения производительных сил, исследо-

вании территориальных закономерностей, циклов производства и т.п. Ос-

новным объектом изучения региональной экономики является территори-

альная организация хозяйства [1], причем понятие «регион», являющееся 

объектом исследования в региональной экономике, предполагает рас-

смотрение районов совершенно различной площади (добавим, что слова 

«регион» и «район» являются синонимами; термин «регион» имеет латин-

ское происхождение, означающее область, местность, страна [1]). 

Целесообразно, на наш взгляд, из всей совокупности проблем теории 

региональной экономики в особую группу выделить вопросы выявления 

общего и особенного в осуществлении хозяйственных процессов в раз-

личных районах страны, проблемы межрегиональных социально-

экономических взаимодействий (межрегиональных технолого - производ-

ственных взаимосвязей, межрегионального товарообмена и т.п.), вопросы 

сравнительного анализа перехода к рынку в разных районах страны и 

прочее. Раздел же теории региональной экономики, который специализи-

руется на рассмотрении и анализе такого рода проблем, имеет смысл обо-

значить как «межрегиональная экономика». Аналогично раздел теории 

региональной экологии, занимающейся рассмотрением и анализом вопро-

сов экологических отношений и связей между различными регионами 

целесообразно обозначить как «межрегиональная экология». 

Выделение межрегиональной экономики в качестве специального раз-

дела экономической теории вполне оправдано, ибо, тем самым, акценти-

руется внимание на существовании особой группы проблем выявления 

общего и особенного в реализации экономических процессов в различных 

регионах, что должно в конечном счете интенсифицировать процесс их 

разрешения. Причем следует добавить, что раскрытие такого рода про-

блем может существенно повлиять на эффективность общественного вос-

производства в целом. 

Необходимо заметить, что вопросами межрегиональной экономики и 

отечественные, и зарубежные исследователи в той или иной форме зани-

мались и раньше, правда происходило это в основном спорадически. Как 

такового целенаправленного исследования межрегиональных социально-

экономических проблем до сих пор не было и, поэтому, для того, чтобы 

восполнить этот пробел, нужно создать условия и принять необходимые 

меры для полноценного и комплексного развития межрегиональной эко-

номики как особой и специализированной теоретической дисциплины. 

Как уже отмечалось, межрегиональные проблемы и раньше время от 

времени рассматривались в специальной литературе. Так, например, за 

рубежом такого рода вопросами занимался выдающийся специалист в 

области регионального анализа Уолтер Изард. В своей классической ра-
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боте «Методы регионального анализа: введение в науку о регионах», рас-

сматривая характерные черты экономики любого региона У. Изард отме-

чал, что специфический путь его развития и эти характерные черты связа-

ны запутанным клубком взаимозависимостей, причем в этом клубке пере-

плетаются межрайонные проблемы народонаселения, обеспеченности 

ресурсами, размещения производства, местных особенностей хозяйства, 

распределения доходов между различными социальными группами, со-

стояние платежного баланса, рынков сбыта, центральных мест и город-

ских конурбаций, административной и политической организации, инсти-

тутов и даже моральных ценностей, стимулов и социальных целей [2]. Все 

эти системы связаны межрайонными системами межотраслевых потоков 

товаров и денег, перемещений населения, транспортных путей и вообще 

социально-культурным взаимодействием, включая и процессы принятия 

решений. 

Большой интерес представляет содержащийся в монографии У. Изарда 

анализ возможностей использования различного рода экономико-

математических моделей в разрешении межрегиональных проблем. Так, 

представляет значительный интерес использование гравитационной моде-

ли при изучении социально-экономических взаимосвязей между разными 

регионами, в частности, при анализе вопросов об оптимальном сочетании 

районов разных размеров и форм. Широкие возможности имеет также 

использование метода сравнительных издержек, особенно при решении 

задач оценки эффективности размещения отдельных видов производств и 

предприятий в тех или иных регионах [2]. Можно выделить и другие эко-

номико-математические модели – линейную межрайонную модель, ис-

пользование метода изучения связей по схеме «затраты – выпуск» как для 

описания существующих межтерриториальных связей, так и для прогноза 

их динамики. 

Отечественные исследователи также определенное внимание уделяли 

вопросам межрегиональной экономики. Так, в советский период в веду-

щих научно-исследовательских организациях: Совете по изучению произ-

водительных сил при Госплане СССР, Институте экономики и организа-

ции промышленного производства СО АН СССР и ряде других еще с се-

редины 60-х годов разрабатывались межтерриториальные экономико-

математические модели. Например, под руководством С.А. Николаева 

(СОПС) была разработана и экспериментально проверена межрайонная, 

межотраслевая модель размещения промышленного производства (на 

1971-1980 гг.). Задачей модели было оптимальное распределение прирос-

тов производства отдельных видов промышленной продукции на пер-

спективный период по крупным экономическим районам с учетом наи-

лучшего использования районных ресурсов. При разработке модели исхо-

дили из минимальных суммарных издержек производства всех видов про-
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дукции и перевозок сырья и готовой продукции [1, 3]. На основе сокра-

щенного варианта данной модели были проанализированы производст-

венные связи между микрозонами и определена экономически обоснован-

ная отраслевая структура восточных районов страны. В Институте эконо-

мики и организации промышленного производства СО АН СССР были 

разработаны различные варианты оптимизационной межотраслевой, меж-

региональной модели (ОМММ-1 и ОМММ-2 – в последнем варианте рас-

сматривалась модель с оптимизируемыми параметрами роста капитало-

вложений) [1, 4]. Эти модели были предназначены для использования на 

разных этапах предплановых обоснований территориальной системы хо-

зяйства при изучении тенденций и закономерностей размещения произво-

дительных сил, разработке конкретных мероприятий региональной эко-

номической политики. 

Вопросами межрегиональной экономики занимались и ряд других за-

рубежных и отечественных исследователей. Так, Каррозерс сформулиро-

вал принципы и условия оптимального сочетания районов общего типа – 

по его мнению оптимальное сочетание районов общего типа должно как 

можно полнее отвечать следующим требованиям: 

1. Не допускать концентрации масс на периферии района; 

2. Обеспечить в пределах каждого региона определенный узловой 

центр тяжести масс; 

3. Предопределить совпадение центров тяжести масс и фактической 

территории; 

4. Обусловить правильные геометрические формы территории каждого 

района; 

5. Обеспечить примерно одинаковые размеры территории смежных 

районов при примерно однородной плотности масс; 

6. Создать пропорциональную зависимость размеров территории рай-

она от плотности масс [2]. 

Ричардсон Г. считал, что удовлетворительная теория должна объяс-

нять несбалансированный рост в межрайонной системе и пространствен-

ную неравномерность развития в каждом районе. Залогом достижения 

подобной цели он считает увязку различных направлений, размещенче-

ских исследований и концепций, разработанных в их рамках [5]. В первую 

очередь Г. Ричардсон ставит вопрос об интеграции региональной макро-

экономики и традиционной теории размещения, что, по его мнению, по-

зволило бы экономистам более реалистично интерпретировать процессы, 

протекающие в области пространственных структур. 

Большое внимание межрегиональным проблемам уделяли такие вы-

дающиеся экономисты, как В. Леонтьев, Я. Тинберген, Г. Разул и другие 

[6]. Отечественные экономисты довольно давно  занимаются вопросами 

сравнительного анализа социально-экономического развития разных рай-
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онов страны, их взаимосвязями и взаимозависимостями. В социалистиче-

скую эпоху в этой связи следует выделить работы Ю.Ф. Воробьева [7], 

В.В. Кистанова [8], Г.М. Лаппо [9] и пр.; немало исследований российских 

ученых появилось и в переходный период – так, можно отметить моно-

графию О.Г. Дмитриевой [10], коллективную монографию по сравнитель-

ному анализу экономического развития регионов, входящих в Северный 

экономический район [11] и ряд других. 

Таким образом, в той или иной форме проблемами межрегиональной 

экономики занимались как отечественные, так и зарубежные ученые. Од-

нако подходы к решению межрегиональных проблем, содержащиеся в 

работах отечественных и зарубежных ученых, порой существенно отли-

чаются. Это связано с тем, что работы отечественных исследователей со-

циалистического  периода основывались на том, что директивно - приказ-

ные методы управления являлись стержневым звеном функционирования 

социально-экономической системы, тогда как зарубежные ученые анали-

зировали межрегиональные проблемы в условиях рыночных методов хо-

зяйствования. Данное положение справедливо и в отношении всей теории 

региональной экономики, одним из разделов которой и является межре-

гиональная экономика.  
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В данной статье речь идет о том, какую роль играет малый бизнес 

в экономике Кемеровской области, а также о проблемах, которые 

мешают развитию малого бизнеса в Кемеровской области. 

 
Малый бизнес – важный фактор развития экономики, его основными 

преимуществами являются: гибкость, новаторство, быстро становление 

при небольшой себестоимости. Исходя из этого, можно сделать вывод, 

что малый бизнес является катализатором инновационного процесса в 

экономике, т.к. для того, чтобы сменить направление деятельности малого 

бизнеса необходимо гораздо меньше средств и времени, чем на крупных 

предприятиях. 

Также следует отметить, что до 70 % налоговых поступлений в бюд-

жет развитых стран приходится на малый и средний бизнес. Для сравне-

ния, в Кемеровской области в 2007 г. эта цифра составила около 20 %. 

Причем эта цифра выше доли малого бизнеса в Валовом Региональном 

Продукте области, которая составляет около 17 % [1]. 

Малый бизнес создает много рабочих мест – около 16% экономически 

активного населения Кемеровской области трудится в малом бизнесе – 
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значит малые предприятия помогают в борьбе с безработицей, что гово-

рит о высокой социальной значимости малых предприятий. 

Из всего вышеизложенного следует, что малый бизнес играет важную 

роль для развития области, но на пути развития малого бизнеса стоят сле-

дующие основные проблемы: 

1. неподъемные налоги; 

2. недостаток финансовых ресурсов; 

3. дефицит подготовленных кадров; 

4. концентрация малого бизнеса в крупных городах; 

5. административные барьеры; 

6. отсутствие венчурных организаций; 

7. инфляция; 

8. сложности кредитования; 

9. отсутствие собственных помещений. 

Одним из главных тормозов развития малого бизнеса являются не-

подъѐмные налоги. Хотя власть сделала шаги на встречу малому бизнесу, 

несколько снизив налог на дополнительную стоимость и единый социаль-

ный налог, тем не менее, единый социальный налог, налог на землю и 

некоторые другие налоги всѐ же очень высоки. 

Для большей части субъектов малого предпринимательства собствен-

ная предпринимательская деятельность является единственным источни-

ком финансирования – в дополнительном финансировании нуждаются 

78,9 % предприятий, большая часть из них (62,4 %) в суммах от 1 до 10 

млн. руб. Также следует отметить, что государство выделяет недостаточ-

ное количество финансовых ресурсов малому бизнесу. Вложения в сферу 

малого бизнеса Кемеровской области в 2007 г. составили 5,67 млрд. руб., 

из них: собственные средства 5446 млн. руб., федеральный бюджет – 43,4 

млн. руб., региональный бюджет – 104,5 млн. руб., местные бюджеты – 

52,4 млн. руб. [2]. 

Дефицит подготовленных кадров также имеет место, несмотря на ог-

ромное количество специалистов, выпускаемых университетами и инсти-

тутами. Складывает устойчивое впечатление, что с годами происходит 

«старение» сферы малого предпринимательства. Снижается приток в этот 

бизнес новых предпринимателей, а особенно молодежи. Это связано с 

тем, что молодежь выбирает крупные, сложившиеся организации на кото-

рых выше заработные платы. 

Сегодня основная часть малого бизнеса сосредоточена преимущест-

венно в крупных городах области: в Кемерово, Новокузнецке, Прокопьев-

ске, Киселевске, Белово, Ленинске-Кузнецком, Междуреченске. 84,3 % 

всех зарегистрированных на территории области предприятий малого 

бизнеса находится именно в этих городах. 
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Административные барьеры имеют очень большое влияние на разви-

тие бизнеса. Основным условием для развития любого малого предпри-

ятия в нашей стране является отсутствие помех, различных ведомствен-

ных преград, но в действительности в деятельность фирм вмешиваются 

различные ведомственные рычаги. В примерный список органов, имею-

щих право на осуществление контроля за деятельностью частных пред-

принимателей и накладывать на них, в случае обнаружения каких либо 

нарушений, различные штрафные санкции входят: органы внутренних дел 

(милиция); налоговые органы; орган, осуществляющие функции по кон-

тролю и надзору в финансово-бюджетной сфере; таможенные органы. И 

это меньше четверти всех перечисленных в 23 главе административного 

кодекса РФ. 

Венчурные организации занимаются рискованными проектами, кото-

рые в случае их осуществления приносят громадные прибыли, но, к сожа-

лению, в нашей области их нет. Даже при наличии идеи предприниматели 

должны ехать в другие регионы с целью нахождения инвесторов. 

Инфляция также мешает развитию малого бизнеса, ведь она влияет на 

ставку банковского процента и налоговые отчисления. 

Многие малые предприятия не могут получить кредит из-за того, что 

высоки нормативы банков, по которым они выдают кредиты, отсутствуют 

льготы для малых предприятий, длительны сроки рассмотрения банками 

заявок на получение кредита, отсутствие у предпринимателей собствен-

ности, которую они могли бы заложить для развития бизнеса, нехватка 

оборотных средств. 

Проблема отсутствия собственных помещений связана прежде всего с 

непомерно высокими ценами на недвижимость, а также с различными 

бюрократическими проволочками, в частности с длительностью рассмот-

рения заявок на перевод помещений из жилого в нежилой фонд. 

Следует отметить, что государство стремится помочь развитию малого 

предпринимательства созданием нормативно-правовой базы, а также соз-

данием различных проектов, которые помогают развитию малого пред-

принимательства, в частности, в Кузбассе 2007 г. «объявлен годом малого 

предпринимательства». Начата реализация проекта «Малый бизнес», ко-

торый направлен на обеспечение качественного роста малого предприни-

мательства в малых городах и сельских районах путем развития предпри-

ятий, которые создают конкурентоспособные товары и услуги. 

Несмотря на все проблемы, у малого бизнеса большие перспективы. 

На наш взгляд, следует ожидать дальнейшего развития малого бизнеса, 

его проблемы будут постепенно решаться либо с помощью государства, 

либо с помощью малого и среднего бизнеса. Малый бизнес поможет на-

шей стране сменить сырьевой экспорт на более эффективный – техноло-

гический. 
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Законодательство, развивающееся с учетом местных природных и 

социально-экономических условий, является основополагающим 

фактором, влияющим на реформирование земельных отношений и 

земельной собственности в регионе.  

 
Федеральное и региональное законодательство РФ, развивающееся с 

учетом местных природных и социально-экономических условий, являет-

ся основополагающим фактором, влияющим на реформирование земель-

ных отношений и земельной собственности. При изучении изменений 

структуры земельного фонда основную группу составляют данные, харак-

теризующие местную нормативно-законодательную базу и уровень разви-

тия рынка земельных участков [1, С. 3]. 

В 01.2003 г. вступил в силу ФЗ РФ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения». Во исполнение данного 

ФЗ в Республике Карелия (РК) был принят закон от 30.12.2003 г. №740-

ЗРК «О некоторых вопросах оборота земель сельскохозяйственного на-

значения на территории РК». Законом установлен максимальный размер 

общей площади сельскохозяйственных угодий, которые расположены на 

территории одного муниципального района и могут находиться в собст-

венности одного гражданина и (или) одного юридического лица. Размер 

общей площади колеблется от 30 га на территории Кемского муници-

пального района до 2550 га на территории Олонецкого муниципального 

района. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

 

174 

Законом РК от 19.03.2004 г. № 765-ЗРК «О предельных размерах зе-

мельных участков, предоставляемых гражданам в собственность» были 

установлены максимальные и минимальные размеры земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность, из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. В соответствии с 

Законом максимальный размер земельных участков для ведения крестьян-

ского (фермерского) хозяйства в расчете на одно хозяйство составляет 30 

га, а минимальный размер земельных участков для этих же целей уста-

новлен для каждого муниципального района и составляет от 0,4 га до 5,4 

га. Предельные размеры земельных участков, предоставляемых в собст-

венность граждан для ведения садоводства, огородничества, животновод-

ства и дачного строительства установлены от 600 кв.м. до 1500 кв.м. 

Законом РК от 19.03.2004 г. № 765-ЗРК «О предельных размерах зе-

мельных участков, предоставляемых гражданам в собственность» было 

отменено бесплатное предоставление земельных участков в собствен-

ность граждан из земель, находящихся в государственной и муниципаль-

ной собственности.  

Во исполнение ФЗ от 07.07.2003 г. №112-ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве» в РК был принят закон от 26.06.2004 г. № 788-ЗРК «О макси-

мальном размере общей площади земельных участков, которые могут на-

ходиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у гра-

ждан, ведущих личное подсобное хозяйство». Данным законом установ-

лено, что максимальный размер общей площади земельных участков, ко-

торые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) 

ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, составляет 5 

га.  

В 2006 г. Законом РК от 30.06.2006 г. №1002-ЗРК были внесены до-

полнения и изменения в Закон РК от 30.12.2003 г. №740-ЗРК «О некото-

рых вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения на тер-

ритории РК». Данным законом установлено, что минимальный срок арен-

ды земельного участка сельскохозяйственных угодий, передаваемых в 

соответствии со статьей 9 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» от 24.07.2002 г. №101-ФЗ в аренду для ведения сельскохо-

зяйственного производства, составляет 5 лет. Минимальный срок аренды 

земельного участка сельскохозяйственных угодий, передаваемых в аренду 

для создания защитных насаждений, научно-исследовательских, учебных 

и иных, связанных с сельскохозяйственным производством целей, состав-

ляет 3 года. Приобретение в собственность сельскохозяйственными орга-

низациями, а также гражданами, осуществляющими деятельность по ве-

дению крестьянского (фермерского) хозяйства, сельскохозяйственных 

угодий, находящихся у них на праве постоянного (бессрочного) пользова-
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ния или праве пожизненного наследуемого владения, осуществляется по 

цене, равной 20 % кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий. 

На 01.01.2007 г. в РК насчитывается 168,5 тыс. собственников, вла-

дельцев и пользователей земельных участков, включая арендующих зе-

мельные участки под коллективное, индивидуальное огородничество и 

другие цели. Кроме того, в РК собственники земельных долей занимают 

23,4 тыс.га. земель. Общая площадь земель, предоставленных гражданам 

в собственность, включая собственников земельных долей, составляет 

36,6 тыс. га., в том числе для ведения крестьянского (фермерского) хозяй-

ства предоставлено в собственность 3,4 тыс.га. земель, личного подсобно-

го хозяйства – 4,8 тыс.га., садоводства – 4 тыс.га., индивидуального жи-

лищного строительства – 1,3 тыс.га. В пожизненном наследуемом владе-

нии и постоянном пользовании у граждан находится 12,1 тыс.га., в аренде 

– 10 тыс.га земель [2]. 

По состоянию на 01.01.2007 г. общее количество земельных участков, 

включая единые землепользования, подразделы которых открыты в Еди-

ном государственном реестре земель, составляет 129,7 тыс. земельных 

участков. В Управление ФНС по РК были предоставлены сведения для 

налогообложения по 90,5 тыс. земельным участкам. По состоянию на 

01.01.2007 г. в Единый государственный реестр земель внесены сведения 

о 72228 ранее учтенных земельных участках, из них в 2006 г. внесены 

сведения о вновь выявленных (ранее учтенных) 249 земельных участках. 

Управление земельными ресурсами, находящимися в государственной 

и муниципальной собственности на территории РК осуществляется упол-

номоченными органами государственной власти РФ, РК и органами мест-

ного самоуправления в пределах своих полномочий, установленных зако-

нами и иными нормативными правовыми актами РФ и субъектов РФ. 

Оценка рыночной стоимости земли стала весьма актуальна в свете ре-

формы законодательств по земельным ресурсам
*
. 

В России применяются различные научные подходы и методы эконо-

мической оценки земельных ресурсов. Оценка земли проводится исходя 

из принципа наиболее эффективного использования земли. Наиболее эф-

фективное использование земельного участка может не совпадать с его 

текущим использованием. 

                                                 
* Министерство промышленности и природных ресурсов РК проводит аукционы, открытые 

по форме и способу подачи предложений о цене, по продаже права заключение договора 

аренды земельного участка. Организаторы торгов: государственное унитарное предпри-

ятие РК «Фонд государственного имущества РК». Победителем аукциона признается уча-
стник торгов, предложивший наибольший размер арендной платы за земельный участок. 

Победители аукционов, получившие право заключать договоры аренды земельных участ-

ков, дополнительно оплачивают стоимость услуг по предварительной подготовке объектов, 
организации и проведению торгов. http//fond.onego.ru 
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Очевидно, что рыночная стоимость земельного участка со временем 

меняется, поэтому оценка земли всегда проводится по состоянию на кон-

кретный период времени. В течение 2006 г. в РК было совершено 1981 

сделка купли-продажи гражданами и юридическими лицами земельных 

участков как занятых объектами недвижимости, так и незастроенных, на 

общей площади 494,96 га. В процессе приобретения земельных участков – 

происходит оценивание полезности, ценности данной территории
**

. Ры-

нок земли в основном формируется вокруг г. Петрозаводска и в южных 

районных центрах, граничащих с Ленинградской областью. Больше всего 

сделок по купле-продаже земельных участков между гражданами и орга-

низациями зарегистрировано в Прионежском районе, являющем пригоро-

дом г. Петрозаводска.  

Предприятия выкупали земельные участки по 10-кратной ставке зе-

мельного налога (рассчитанной на основе кадастровой стоимости земель-

ных участков), в соответствии с Законом от 15.04.2003 г. № 588-ЗРК «Об 

установлении цены земли, находящейся в государственной и муници-

пальной собственности, при продаже земельных участков собственникам 

расположенных на них зданий, строений, сооружений». Самые высокие 

цены за земельные участки в РК сформировались для категорий земле-

пользователей в поселениях: гражданам и их объединениям для предпри-

нимательской деятельности – средняя цена составила 28,83 руб./кв.м; 

юридическим лицам – 43,38 руб./кв.м.  

Наибольшее оживление вторичный земельный рынок в РК получил в 

отношении земельных участков, предоставленных для индивидуального 

жилищного и дачного строительства и для ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства. 

В РК и муниципальных образованиях имеются определенные террито-

риальные возможности под перспективную застройку, в том числе и под 

индивидуальное жилищное строительство (около 500 га.) и под много-

этажное строительство (более 200 га.). Оценочно для разработки рабочей 

документации и строительства инженерных коммуникаций для обозна-

ченных перспективных площадей под застройку потребуется около 1,8 

млрд. руб. инвестиций. Цены на незастроенные земельные участки значи-

тельно варьируют в зависимости от спроса и предложения, местоположе-

ния, целевого назначения и других условий. Однако информация о ценах 

на землю, определенная в договорах купли-продажи земельных участков, 

не всегда соответствует реальным рыночным ценам, как правило, цены в 

                                                 
** Потенциально интересными для инвестора землями в РК являются земли сельскохозяйст-

венного назначения (195,2 тыс.га.), земли промышленности, транспорта и связи (154,3 

тыс.га.) и земли запаса (138,8 тыс.га.)/ данные Министерства промышленности и природ-
ных ресурсов РК 
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договорах занижены
*
. В урбанизированных территориях РК оценка земли 

представляет собой оценку права аренды, вне городской черты – расчет ее 

реальной рыночной стоимости
**

.  

Одной из главных причин, сдерживающих более широкое привлечение 

иностранных и отечественных инвесторов на территорию Карелии, явля-

ется отсутствие подготовленных и инфраструктурно обустроенных про-

мышленных площадок. Уровень привлекательности земельных участков 

под строительство предприятий определяется во многом минимизацией 

как временных, так и финансовых затрат потенциальных инвесторов на 

создание внеплощадочных объектов инженерной и транспортной инфра-

структуры. В разработанной в 2007 г. схеме территориального планирова-

ния РК определены основные точки размещения промышленных площа-

док, на основе анализа рынка рабочей силы, возможностей и инициативы 

местных органов самоуправления, географического расположения, нали-

чия транспортных сообщений и других условий. Перспективными рай-

онами для размещения промышленных зон являются: г. Петрозаводск и г. 

Костомукша, Кондопожский, Медвежьегорский, Сегежский, Беломор-

ский, Кемский муниципальные районы. Инфраструктурная подготовка 

промышленных зон потребует финансовых затрат, которые оцениваются 

ориентировочно в 3 млн. руб. за 1 га. 

По данным государственного земельного учета по состоянию на 

01.01.2007 г. земельный фонд РК составляет 18052 тыс.га., в том числе 

земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности – 

18010,1 тыс.га., в собственности юридических лиц – 5,3 тыс.га., граждан – 

36,6 тыс.га. Значительная часть земель, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, предоставлена гражданам и юридическим 

лицам в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое 

владение или аренду. Из всех земель, находящихся в государственной 

собственности 317,5 тыс.га. находятся в собственности РФ, что составляет 

1,8 % от всей территории республики. Право собственности РК зарегист-

рировано на площади 7,7 тыс.га. Государственная регистрация права соб-

ственности муниципальных образований на земельные участки в респуб-

                                                 
* Результаты кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий в Питкярантском муници-

пальном районе показали более высокую стоимость – 5446 руб./га., чем в северных рай-

онах РК, тем не менее, оценка оказалась более низкой по сравнению с соседними района-

ми, что определяет средний потенциал инвестирования производств. 
** На территории РК в 2006 г. совершено 216 сделок дарения земельных участков на площа-

ди 40,57 га., 531 земельный участок передан по наследству на площади 63,45 га., 144 зало-

говых сделок общей площадью 194,23 га., продажа прав аренды 23 земельных участков 
осуществлена на площади 10,54 га.На территории РК продажа прав аренды проводилась 

гражданам для индивидуального жилищного строительства в г. Петрозаводске, г. Косто-

мукше, г. Сегежа и для предпринимательской деятельности в г. Петрозаводске, г. Косто-
мукше. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

 

178 

лике еще не осуществлялось [4]. По данным статистической отчетности 

формы 3-ЗМ в 2006 г. в целом по РК заключено 32545 договоров аренды 

земли на площади 64856 га (90,4 % от общего количества сделок с зе-

мельными участками)
*
. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 
 

© Миллер М.А. 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 

г. Омск  

 
В статье рассматриваются институциональные аспекты формиро-

вания здорового образа жизни в России. Исследуется роль физиче-

ской активности как активного инструмента воздействия на здоровье 

населения. Изучаются проблемы институционализации физкультур-

но-спортивной субкультуры в контексте демографического развития 

России. 

 
На современном этапе социально-экономического развития России во-

просы, связанные со здоровьем населения, являются одними из самых 

актуальных и требующих первостепенного внимания и приложения уси-

лий их решению. Уровень здоровья граждан РФ не только обусловливает 

режим демографического воспроизводства, но и серьезно корректирует (в 

отрицательную сторону) параметры экономического роста. Так, по дан-

ным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2005 г. в России 

потеря национального дохода, связанная с сердечно-сосудистыми заболе-

ваниями, инсультом и диабетом – болезнями, являющимися, согласно вы-

водам этой же организации, частично предотвратимыми, составила 11 

млрд. долл. [1]. 

Проблема низкого уровня здоровья населения России связана со здо-

ровым образом жизни вообще и, по-видимому, имеет институциональную 

природу. Различные нормы, правила, стандарты мышления и поведения, 

определяющие преимущественно нездоровый образ жизни граждан РФ, 

самым непосредственным образом формируют демографические характе-

ристики населения, прежде всего, состояние здоровья, уровень смертно-

сти и инвалидности.  

Двойственность отношения к образу жизни вообще и к своему здоро-

вью, в частности, характерная для большинства стран мира, в России при-

брела особо отчетливые очертания, что подтверждают в своих исследова-

ниях ряд российских ученых. 

Подчеркивая важность поиска взаимосвязи между здоровьем и разны-

ми составляющими здорового образа жизни, авторы коллективной моно-

графии «Сбережение народа» выделяют два типа поведения людей [2, С. 

37]: 
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1. Позитивное поведение (те виды жизнедеятельности индивида, кото-

рые «сознательно ориентированы на поддержание и укрепление здоро-

вья» или имеют «положительный эффект для здоровья»). 

2. Патогенное поведение (образ жизни индивида «воспроизводит не-

благоприятные для здоровья факторы – слабую физическую активность, 

потребление алкогольных напитков, наркотиков, курение и т.п.»). 

Клупт М. имеет схожую позицию, подчеркивая присутствие у населе-

ния современной России двух социокультурных смыслов жизни: культу-

ры жизни и ее контркультурного антипода. При этом первый ориентир 

«порождает жизнеутверждающие смыслы и ценности, формирует конст-

руктивные жизненные стратегии, привычку к здоровому образу жизни», а 

второй «культивирует пренебрежение к человеческой жизни, романтизи-

рует насилие, алкоголизм, наркоманию, бессмысленный риск». По мне-

нию М. Клупта, «результаты борьбы за повышение продолжительности 

жизни будут в значительной степени определяться тем, насколько культу-

ре жизни и ее защитникам удастся потеснить своего извечного противни-

ка» [3, С. 305]. 

К сожалению, пока, судя по уровню здоровья, высокой смертности и 

инвалидизации населения России, здоровьесберегающие установки и 

шаблоны поведения значительно уступают нормам нездорового образа 

жизни. При этом, когда обсуждается вопрос о необходимости проведения 

регулярных комплексных мероприятий по оздоровлению граждан страны, 

как правило, подчеркивается приоритетная роль государства в решении 

этой задачи. Безусловно, общественно инициированный и хорошо органи-

зованный механизм сохранения и укрепления здоровья населения, реали-

зуемый сверху, жизненно (в прямом смысле этого слова) необходим на 

современном этапе резкого ослабления демографического ресурса России. 

Вместе с тем, осуществляя задуманное, необходимо учитывать институ-

циональные аспекты взаимоотношения между государством и населени-

ем, которые могут скорректировать некоторые завышенные ожидания по 

результатам.  

Следует отметить, что в России, особенно в настоящее время, наблю-

дается определенная двойственность, противоречивость во взаимоотно-

шениях между индивидом (населением) и государством. 

С одной стороны, в РФ всегда был силен институт государства и его 

влияние на уклад жизни населения. При этом и само население осознава-

ло важную приоритетную роль государства в своей жизни. В России стан-

дартным поведением всегда считалось ждать чего-либо от государства, 

рассчитывать на его помощь, а не на собственные силы. 

С другой стороны, наблюдается протестное поведение по отношению 

к государству, пренебрежение, равнодушие или даже игнорирование ут-

верждаемых им правил. Создаваемые государством регуляторы общест-
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венной жизни априори воспринимаются населением как «бред», от кото-

рого жить станет еще хуже, чем раньше, поскольку государство (в лице 

чиновников) стремиться реализовать исключительно «свои» интересы.  

Все это порождает распространение увлекательной «игры» – как оста-

ваясь составной частью государства и требуя от него исполнения «его» 

обязанностей, в то же время не подчиняться ему, благодаря природной 

смекалке обходить создаваемые им «барьеры» (регуляторы общественной 

жизни). К вопросам сохранения и укрепления здоровья это относится да-

леко не в последнюю очередь. 

В этой связи использование в России исключительно государственного 

принципа решения задачи оздоровления нации может оказаться не вполне 

оправданным. Не сформировав институциональную среду, проявляю-

щуюся в формировании ценностей, норм и стандартов здорового образа 

жизни и способствующую выбору и использованию индивидуальных здо-

ровьесберегающих стратегий граждан, особенно подростков и молодежи – 

«демографической основы» будущей России, нельзя рассчитывать на 

сколько-нибудь существенный результат улучшения здоровья населения.  

Однако и в этом случае решение задачи сохранения и укрепления здо-

ровья не является простым. В свое время, в 90-х гг. прошлого века, в 

«битве за умы молодежи» идеал ведущего здоровый образ жизни человека 

потерпел поражение культу самовыражения любыми способами средст-

вами и идеалам вседозволенности и праздности. Во многом это привело к 

тому, что в современных условиях, как правило, попирается все то, что не 

приносит немедленного или хотя бы краткосрочного результата, поэтому, 

например, регулярные занятия физической культурой и спортом не всегда 

становятся осознанным выбором населения, особенно молодого поколе-

ния. Среди прочего, культ самовыражения и свободы выбора стиля жизни, 

развитие личности по собственным индивидуальным шаблонам на фоне 

отсутствия «общественного контроля» приводят к тому, что граждане 

молодого и среднего возраста далеко не всегда делают выбор в пользу 

здорового образа жизни. 

В этом плане для России необходима активная пропаганда здорового 

образа жизни и культивирование позитивных смыслов жизни. В здоровом 

образе жизни выделяют различные компоненты: отказ от курения, крайне 

ограниченное потребление алкогольных напитков, физическая актив-

ность, равнодушие к приему наркотических средств и некоторые другие 

составляющие. Для целенаправленного и обоснованного распределения 

усилий по культивированию здоровьеформирующих установок и стандар-

тов поведения необходим системный взгляд на составляющие здорового 

образа жизни с тем, чтобы проследить их взаимосвязи и на этой основе 

«делать ставку» на те компоненты, которые носят системообразующий 
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характер. С нашей точки зрения, большими системообразующими свойст-

вами обладает физическая активность.  

Физическая активность, прежде всего, в виде основной ее регулярной 

формы – занятий физической культурой и спортом, формирует позитив-

ные смыслы жизни, заполняя значительную часть досугового времяпре-

провождения индивида и являясь практической реализации либо интереса 

(«занимаюсь спортом, потому что нравится»), либо необходимостью 

(«надо укреплять свой организм»). Выбирая жизнеутверждающую на-

правленность своего существования, человек избегает всего того, что спо-

собно разрушить его планы самореализации. В этом случае вакуум само-

выражения, заполнившись осознанной и реализуемой потребностью, на-

пример, в занятиях физической культурой и спортом создает препятствия 

для проникновения табачной, алкогольной и наркотической субкультуры 

в сознание индивида. При достаточной степени регулярности, с одной 

стороны, занятий физической культурой и спортом, с другой стороны, 

например, курения и/или злоупотребления алкогольными напитками, по-

степенно они становятся антогонистичны, «вытесняя» друг друга из сфе-

ры интересов индивида. Допуская вероятность того, что данный выбор 

далеко не всегда будет сделан в пользу здорового образа жизни, вместе с 

тем, следует отметить «замещающую» функцию занятий физической 

культурой и спортом как альтернативы вредным привычкам. 

Несмотря на широкое распространение в России идеалов нездорового 

образа жизни, постепенно здоровьесберегающая культура «отвоевывает» 

небольшие «участки» своего влияния. То, что в последние годы граждане 

РФ стараются больше времени уделять занятиям физической культурой и 

спортом, говорит и статистика ВЦИОМ. Так, по данным всероссийского 

опроса, проведенного в августе 2007 г., на вопрос «Чем Вы обычно зани-

маетесь в свободное время?» (предлагалось выбрать любое число отве-

тов), вариант «посещение спортклубов, фитнес-клубов, секций» выбрали 

7 % опрошенных, что на 2 % больше, чем в результатах аналогичного оп-

роса в июне 2005 г. Интересно и другое: за два рассматриваемых года су-

щественно возросло число любителей активного отдыха, использующих 

другие (кроме занятий физической культурой и спортом) формы физиче-

ской активности. Если в июне 2005 г. в рамках использования своего до-

суга проводили время на природе, за городом и совершали прогулки 13 % 

опрошенных, то в августе 2007 г. доля таких граждан выросла более чем в 

два раза и составила 27 % [4, С. 3]. 

Несмотря на отдельные позитивные сдвиги в области широкого рас-

пространения занятий физической культурой и спортом и ориентации на 

здоровый образ жизни вообще пока еще рано говорить об институциона-

лизации физкультурно-спортивной субкультуры в российском обществе. 

Создание институциональной среды для развития физической культуры и 
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массового спорта в условиях, когда в свое время был существенно подор-

ван базис физкультурно-оздоровительного и массового спортивного дви-

жения, является очень трудоемкой задачей, значимые результаты которой, 

даже при самом оптимистичном сценарии развития событий, можно по-

лучить и оценить лишь через десятилетие.  

Между тем, сохранение и укрепление здоровья населения возможно-

стями физической культуры и спорта следует рассматривать как в соци-

ально-экономическом, так и в демографическом направлении реализации. 

Физкультурно-спортивный подход к оздоровлению нации призван обес-

печивать рост жизненного уровня населения, улучшать качество его жиз-

ни, сглаживать распространение деструктивных социальных проявлений 

(курение, злоупотребление алкоголем, наркомания), способствовать фор-

мированию экономического эффекта для государства за счет уменьшения 

пропусков работы по причине болезни, снижения расходов на здраво-

охранение благодаря уменьшению числа предотвратимых заболеваний и 

т.д. 

 В целом, массовое развитие сферы физической культуры и спорта 

способствует решению социальных задач формирования культа здорового 

образа жизни у молодежи и организации активного досуга среднего и по-

жилого поколения, вырабатывает экономический механизм получения 

отдачи от вложенных в физкультурно-спортивную сферу средств в виде 

сокращения расходов по больничным листкам и на пособия по инвалид-

ности, получает экономический и социальный эффект от появления новых 

рабочих мест в спортивной индустрии, т.е. создает институциональную 

среду для сохранения и укрепления здоровья населения, что обеспечивает 

хорошие предпосылки для улучшения качественных характеристик демо-

графического воспроизводства.  
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ОРГАНИЗАЦИИ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 

© Батурова Н.В. 
Зеленодольский филиал Казанского государственного 

технического университета им. А.Н.Туполева, г. Зеленодольск 

 
Отказ от государственного вмешательства в управление процессами в 

сфере труда привел к сокращению, а по некоторым направлениям и пре-

кращению работ в области исследований, разработки, обоснования и вне-

дрения межотраслевых и отраслевых норм и нормативных материалов. 

Анализ современной российской системы управления организацией и 

нормированием труда позволяет сделать вывод о ее кризисном положении 

и отчасти о ее разрушении. Поэтому нормативный и научно - методиче-

ский задел, используемый в практической работе, в значительной степени 

устарел и не может быть эталоном нормо-затрат для современного произ-

водства. 

На предприятиях, являющихся самостоятельными субъектами хозяй-

ствования, деятельность в области нормирования труда носит эпизодиче-

ский характер и используется по-прежнему в основном для решения во-

просов оплаты труда. В значительной степени снизился кадровый потен-

циал системы нормирования труда. Это выразилось в резком сокращении 

доли специалистов по организации и нормированию труда в общей чис-

ленности работников, занятых вопросами трудовых отношений. Сокра-

тился приток молодых кадров, а оставшиеся работники, в большинстве 

своем, не могут обеспечить решение задач по организации и нормирова-

нию труда в соответствии с требованиями рыночной экономики. 

В связи с развитием автоматизации управленческой деятельности по-

средством компьютеризации, расширения телекоммуникационных связей 

следует усилить исследовательские работы в направлении создания элек-

тронных баз данных по организации нормирования труда в едином цен-

тре, информационный банк которого на тех или иных условиях станет 

доступным заинтересованным специалистам, государственным предпри-

ятиям и предприятиям других форм собственности [1]. 

Применение персональных компьютеров позволит существенно усо-

вершенствовать технологию и сократить сроки и трудоемкость разработ-

ки норм и нормативов, повысить их качественный уровень и в комплексе 

решить задачи взаимосвязи рабочих мест. 

Все мероприятия по совершенствованию нормирования труда могут 

быть сгруппированы по следующим направлениям:  



Экономика труда 

 

187 

 пересмотр норм при осуществлении организационно-технических 

мероприятий на рабочих местах, автоматизация процесса нормиро-

вания. 

 внедрение компьютерных программ для расчета норм времени на 

изготовление продукции. 

 введение видеонаблюдения в ряде цеховых подразделений, как од-

ного из элементов фотографии рабочего времени. 

 сокращение численности рабочих, не выполняющих нормы выра-

ботки. 

Один из важных вопросов организации нормирования труда на пред-

приятиях машиностроения – это недостаток квалифицированных специа-

листов в области нормирования труда. В настоящее время учебные заве-

дения среднего и высшего профессионального образования ведут подго-

товку специалистов данной профессии.  

Другой аспект проблемы заключается в недостаточно совершенной ор-

ганизации нормирования труда на современных предприятиях и как след-

ствие неудовлетворенность оплатой труда работников. Нормативы, по 

которым осуществляется нормирование работ, уже устарели, а необходи-

мость учета комплекса разнообразных факторов существенно усложняет 

работу по проектированию организации и установлению норм труда. На-

зрела необходимость в разработке нормативов для предприятий с учетом 

индивидуальных особенностей. 

Современное конкурентоспособное предприятие находится в процессе 

постоянного совершенствования изделий, технологии, систем организа-

ции труда, производства и управления качеством производимой продук-

ции, поэтому пересмотр норм труда не может быть разовым мероприяти-

ем. Он должен осуществляться как по инициативе администрации, так и 

по инициативе работников на основе их рационализаторских предложе-

ний. 

Одним из путей решения данных проблем является повышение про-

фессионализма будущих выпускников инженеров-технологов КГТУ им. 

А.Н. Туполева, их овладение смежной профессией инженера по нормиро-

ванию труда; принципиальная достижимость необходимого уровня точ-

ности измерения затрат труда в процессе производства с уменьшением 

длительности документооборота в связи с автоматизацией процесса нор-

мирования труда, что имеет большое экономическое и социальное значе-

ние. 

Считаем возможным организовать обучение основам организации 

нормирования труда на предприятиях машиностроения на базе высших 

учебных заведений. Для этого необходимо дисциплину «Организация и 

нормирование труда на предприятиях отрасли» ввести в учебный план 

раздела «Дисциплина по выбору студента» по специальности 151001 
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«Технология машиностроения» на 3 курсе. Данный курс предполагает 

лекционные, лабораторные занятия и сдачу экзамена (в осеннем семест-

ре); либо ввести данный курс как факультативные занятия для освоения 

смежной профессии или в рамках дополнительного образования при по-

лучении второй профессии (инженера-нормировщика) с выдачей свиде-

тельства о присвоенной квалификации, что позволит решить проблему с 

профессиональной подготовкой специалистов в области нормирования 

труда для предприятий г. Зеленодольска, РТ, а также расширить возмож-

ности выпускников при трудоустройстве на работу по окончании обуче-

ния в ВУЗе. 

В современных условиях назначение нормирования труда — активно 

воздействовать на потенциальные возможности и результаты деятельно-

сти предприятий по достижению двух взаимосвязанных экономических и 

социальных целей: обеспечение процесса производства конкурентоспо-

собных товаров и услуг и рациональное использование человеческих ре-

сурсов. Поэтому нормирование труда является важным звеном как техно-

логической и организационной подготовки производства, так и оператив-

ного управления им. 

Работа по нормированию настолько тесно связана с проектированием 

технологического процесса и организации труда, что во многих случаях 

их трудно разграничить. При этом каждое изменение технологии и орга-

низации производства должно сопровождаться пересмотром действую-

щих норм и приведением их в соответствие новыми организационно-

техническими условиями производства. 

Принципиальное значение имеет экономическое обоснование норм. На 

основе экономических факторов выбирается наиболее эффективная форма 

организации производственного процесса, обеспечивающая оптимизацию 

загрузки оборудования и работников в течение смены, затрат времени на 

изготовление продукции или выполнение операции. Одной из важнейших 

особенностей работы по нормированию труда является ее многоаспект-

ный характер, обусловленный объективной необходимостью учета в нор-

мах комплекса технических, экономических, психофизиологических и 

социальных факторов [2].  

Совершенствование системы организации нормирования труда невоз-

можно без изменения отношения к кадровому составу специалистов, ра-

ботающих в данной области. Специфика их работы, круг решаемых задач, 

роль в повышении эффективности функционирования организации обу-

словливают особое отношение к таким работникам, выражающееся в не-

обходимости всесторонней подготовки, обеспечения условий накопления 

опыта, знаний, навыков посредством системы повышения квалификации, 

закрепления кадров.  
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В условиях рыночных отношений теория и практика нормирования 

труда должны претерпеть соответствующие изменения и занять свое осо-

бенное место в хозяйственной деятельности человека. 
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В работе отмечается, что составной частью инновационного про-

цесса являются нововведения в социально-трудовой сфере, в частно-

сти, применение новых схем оценки, стимулирования и оплаты труда 

работников. Предлагается модель оплаты труда, важнейшей доми-

нантой которой выступает личный трудовой вклад работника. В ре-

зультате ее применения, по мнению автора, величина оплаты труда 

будет колебаться, «пульсировать» в зависимости от личных усилий 

работника и его вклада в коллективный результат работы подразде-

ления предприятия.  

 
В узкой, статической трактовке инновации понимаются как техниче-

ские и технологические нововведения, между тем инновационный про-

цесс гораздо шире, поскольку характеризуется различными типами инно-

ваций: продуктными, технико-технологическими и организационно-

управленческими. Последние помимо изменения структуры управления 

предполагают мероприятия по повышению эффективности и совершенст-

вованию методов управления производства и персонала. В качестве 

управленческих нововведений можно рассматривать инновации в соци-

ально-трудовой сфере, в частности, применение новых систем стимулиро-

вания и оплаты труда работников.  

Примечательно, что локальные, точечные инновации в принципе яв-

ляются рутинной деятельностью любого предприятия, без них невозмож-

но поддерживать само существование предприятий. 
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Но сегодня цепочка нововведений становится длиннее, нововведения 

осуществляются на разных уровнях и разных сферах (производство, 

снабжение, финансы, маркетинг, управление персоналом). Для многих 

предприятий типичным стало последовательное вовлечение в инноваци-

онный процесс различных сфер его деятельности, что свидетельствует обо 

все большим наполнении инновационного процесса рыночными чертами. 

Предприятиями, как правило, сначала реализуется техническая сторо-

на инноваций, потом – организационная, и последней стадией является 

разработка адекватного механизма оплаты труда работников. Между тем 

представляется, что сегодня практика реализации инноваций на предпри-

ятиях выглядит в определенной степени парадоксально: хотя целью инно-

ваций чаще всего является улучшение их экономического положения, 

собственно экономические структуры управления предприятием играют в 

инновационной деятельности весьма скромную роль, поскольку зачастую 

не инициируют подобную деятельность. 

На многих предприятиях идет бурный процесс организационной мо-

дернизации. Однако в наибольшей степени это относится к нововведени-

ям в финансовой, маркетинговой деятельности (новые методы финанси-

рования, обретение новых партнеров, использование новых форм сбыта) и 

в меньшей степени к кадровым нововведениям (освоение новых схем оп-

латы труда и поощрения работников). 

Известно, что существенный фактор инновационной деятельности 

обусловлен использованием новых методов привлечения, оценки персо-

нала, новых форм стимулирования и оплаты труда. 

На наш взгляд, выделение в качестве значимого фактора инновацион-

ного процесса – освоения новых схем зарплатообразования и поощрения 

работников требует более детального исследования применяемых сегодня 

методов управления этой сферы. 

Обращает на себя внимание, следующее обстоятельство: многие пред-

приятия, в той или иной степени, применяющие различные методы управ-

ления трудом, зачастую не достигают реального эффекта, внутренние им-

пульсы к инновационной деятельности остаются достаточно слабыми. 

Практика показывает, что прежняя «советская» тарифная сетка (схема 

должностных окладов) все еще остается довольно популярной и исполь-

зуется на 12 % предприятий при оплате труда рабочих и на 18 % – при 

оплате труда служащих. Аналогичные цифры для ЕТС составляют соот-

ветственно 33 и 16 % [2]. 

В то же время практически каждое второе предприятие разрабатывают 

собственную систему оплату труда работников. Однако, при этом, даже 

довольно успешные инновационные предприятия по существу ограничи-

ваются лишь видоизменениями традиционных зарплатных схем и неохот-

но идут на кардинальные изменения в сфере оплаты труда.  
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Парадоксально, но, освободившись от тотального контроля со стороны 

государства, большинство российских предприятий продолжают активно 

использовать общегосударственные стандарты оплаты труда при по-

строении собственных систем заработной платы, хотя их к этому никто не 

принуждает.  

В чем причины такой популярности? Отчасти – в силе привычки. По-

видимому, многие предприятия не готовы или неспособны разработать 

схемы заработной платы самостоятельно. Не обладая знаниями и компе-

тенцией, необходимыми для подобных организационных новаций, они 

предпочитают действовать «по старинке». 

Наконец, предприятиям удобнее дифференцировать вознаграждение 

работников разной квалификации с оглядкой на самого крупного работо-

дателя – государство. Поскольку же устанавливаемые государством стан-

дарты находятся на достаточно низком уровне, это позволяет предприяти-

ям минимизировать фиксированную часть заработков, увеличивать пере-

менную часть и резервировать значительные средства для неофициальных 

выплат. 

Сложившаяся в российской экономике система оплаты труда на пред-

приятиях, как правило, использует только два базовых зарплатных эле-

мента – оклад и премии. Следует отметить, что в российских условиях 

надтарифные компоненты заработков (прежде всего премии) традиционно 

продолжают играть особую, весьма значимую роль и составляют весомую 

часть суммарной оплаты труда. Обследования показали, что их доля ин-

новационных предприятий достигает 39 % для рабочих и 34 % для слу-

жащих [1]. 

Казалось бы, важнейшее мотивационное условие – премиальные, вро-

де бы соблюдаются. Однако убеждаешься, что это далеко не так. К сожа-

лению на многих промышленных предприятиях премия давно преврати-

лась в естественный довесок к окладам, а работники недовольны, если не 

получают ее по какой-либо причине. Премиальные системы в настоящее 

время слабо стимулируют трудовую активность, в том числе и инноваци-

онную, так как используются в основном для реализации властных функ-

ций администрации предприятий, чаще всего в качестве санкций за невы-

полнение требований руководства, а не как стимул. 

Представляется, что универсальный подход в сфере заработной платы 

одинаково пагубен как для развития отдельного сотрудника, так и пред-

приятия в целом. Так, применение механических, жестких тарифных 

схем, имеет ряд существенных недостатков: не учитываются профессио-

нальные, психологические особенности сотрудников, их индивидуальная 

результативность, качество труда и отношение к делу. Это очевидно, в 

отличие, от гибкой, позволяющей реализовать их мотивационные ожида-

ния, системы заработной платы. Тарифная система, ориентированная на 
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средние стандарты, нормирование квалификации, профессиональную ти-

пизацию, технологическую заданность, препятствует полному использо-

ванию творческих способностей работника, особенно это ощутимо для 

инновационных предприятий. 

Поэтому для достижения необходимой гибкости при построении сис-

темы оплаты труда работников (в первую очередь инженерно-

технических) предприятий инновационного типа целесообразно исполь-

зовать зарплатную схему, базирующуюся на рейтинговом коэффициенте 

работника. Предлагаемая модель исходят из того, что важнейшей доми-

нантой уровня оплаты труда выступают результаты собственных усилий 

работника. Мотивация труда строиться на основе учета таких факторов, 

которые непосредственно зависят от самого работника.  

Рейтинговый коэффициент – это интегральный показатель ценности 

специалиста для предприятия, в котором учитывается уровень сложности 

выполнения работ, его профессионализм, отношение к делу и др. В даль-

нейшем данная система оплаты труда увязывается с минимальным разме-

ром оплаты труда (МРОТ), который устанавливается самим предприятием 

и корректируется (индексируется) в соответствии с его финансовыми воз-

можностями и изменением рыночной ситуации, как на отраслевом рынке, 

так и региональном. 

Отметим, что в данном случае МРОТ не имеет ничего общего с мини-

мальной зарплатой, устанавливаемой государством. Это внутреннее поня-

тие для предприятия, выполняющее функцию базовой переменной, ис-

пользуемой для расчета оклада специалиста предприятия, то есть МРОТ 

будет соответствовать размеру оплаты труда специалиста первого разря-

да.  

Каждому работнику устанавливается рейтинговый коэффициент в 

пределах определенного, расширенного диапазона присвоенного разряда 

(минимального, среднего, высшего), исходя из разработанной на предпри-

ятии системы показателей. Расчет рейтингового коэффициента базируется 

на использовании бального метода. В рамках каждого из трех показате-

лей: компетентность, потенциал, организационное поведение, каждому 

фактору присваивается определенное число балов, т.е. дается соответст-

вующая оценка работника. Естественно, показатели для каждого предпри-

ятия могут быть разными, как и содержание каждого фактора. 

Следующим шагом является определение итогового коэффициента 

рейтинга работника и умножение его на величину МРОТ. Полученный 

результат будет использоваться в качестве основы расчета базового уров-

ня заработной платы специалиста. Такой подход помогает эффективно 

определить оплату работника в зависимости от его личных трудовых уси-

лий (приложенных самим работником). Он позволяет учитывать фактиче-
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скую результативность, производительность труда, что непосредственно 

отражается на его заработке. 

В отличие от базовых, гарантированных выплат размер переменных 

выплат работникам ставиться в прямую зависимость от результативности 

коллективного труда. Считаем целесообразным, строить систему оплаты 

труда таким образом, что бы, обеспечить объединение работников в рам-

ках предприятия, стимулировать их сотрудничество, и повышать произ-

водительность, эффективность труда своего подразделения. Так, премии 

специалистам могут выплачиваться – за выполнение производственного 

плана подразделения, за НИОКР, за выполнение особо важного задания, 

за привнесенный экономический эффект от работ (услуг) и др. 

В дополнение к заработной плате работника предприятие предоставля-

ет ему также социальные выплаты компенсационного характера в соот-

ветствии с действующим трудовым законодательством. 

На наш взгляд, разработанная модель формирования оплаты труда по-

зволяет заинтересовать работника в использовании личного потенциала 

для улучшения не только своих, но и коллективных результатов труда. 

Заработная плата работника начинает колебаться, «пульсировать» в зави-

симости от улучшения, или ухудшения как индивидуальных, так и кол-

лективных показателей работы. 
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В данной статье исследуется актуальная в настоящее время про-

блема материального стимулирования, являющаяся одной из форм 

стимулирования труда наряду с моральным и административным 
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стимулированием, находящимися в постоянной взаимозависимости. 

Цель работы – выявить роль материального стимулирования препо-

давателей вузов на основе проведенного анализа на материалах ве-

дущего вуза Тверской области с 1985 по 1995 гг. 

 
Материальное стимулирование – одна из форм мотивации труда, пред-

ставляющая собой денежное поощрение работников организации; допол-

нение к заработной плате за особые заслуги в повышении эффективности 

организации. 

Изучение материального стимулирования на примере преподавателей 

вузов представляет особый интерес вследствие их особой научно-

педагогической деятельности. 

Выбор отрезка времени с 1985 по 1995 гг. обусловлен желанием срав-

нить размеры и виды денежного поощрения в стране с разными государ-

ственными устройствами и разными экономическими системами (СССР и 

РФ) для выбора наиболее оптимальной модели вознаграждения работни-

ков.  

Изучение поощрения проводилось на основе делопроизводственной 

документации Тверского госуниверситета, представленные главным обра-

зом общими приказами «О» канцелярии и кадровыми приказами «К» от-

дела кадров вуза, хранящиеся в Государственном архиве Тверской облас-

ти (ГАТО) и архиве Тверского государственного университета (архив 

ТвГУ). 

Судя по приказам общего отдела можно сказать, что денежное возна-

граждение начало развиваться с 1986 г., т.к. за 1985 г. не было выявлено 

ни единого случая его применения в университете. Уже в 1986 г. таких 

случаев было зафиксировано 38. Учитывая тот факт, что в самих приказах 

по поощрению работников вуза обычно указывались их должности или 

создавались приказы на разных листах по всем работникам вуза, то в 

1987, 1988, 1990, 1994 и 1995 гг. в ряде приказах отсутствовала разделе-

ние персонала по профессорско-преподавательским должностям и ос-

тальным сотрудникам. Таким образом, точное количество случаев мате-

риального поощрения преподавателей сказать нельзя, но т.к. эти случаи 

обобщения всех работников не имели массового характера, а применялись 

в основном по праздникам, то все-таки общие выводы и тенденции мате-

риального стимулирования преподавателей вуза с 1985 по 1995 гг. на ос-

нове общих приказов ректора сделать возможно.  

Так, в 1986 и 1987 гг. число случаев вознаграждений преподавателей 

составляло 38, в 1988 г. – 71, в 1989 – резко сократилось до 6, но в 1990 и 

1991 гг. снова восстановилось до 60 и 72, в 1992 до 191, 1993 опять 30, но 

в 1994 – до 208, а в 1995 – до 461 раз за год [1]. Поэтому можно судить о 

непостоянстве и отсутствии всяких закономерностей, планировании коли-



Экономика труда 

 

195 

чества работников и случаев, по которым они вознаграждались. Все это 

говорит о стихийности в материальном стимулировании преподавателей. 

Закономерности в распределении денежного поощрения между раз-

ными должностями профессорско-преподавательского состава вуза также 

отсутствуют. Так, деканы, как выборные руководители факультетов, ста-

ли получать вознаграждения, по сведению архивов, лишь начиная с 1991 

г. В 1991 г. в среднем 400 руб., 1992 г. – 1 оклад, 1993 – 20 000 руб., 1994 

– 340 000 руб., 1995 – 260 000 руб. [2] По зав. кафедрами представлены 

следующие данные: 1986 – 100 руб., 1987 – 45 руб., 1988 – 70 руб., 1989 – 

20 руб., 1990 – 120 руб., 1991 – 270 руб., 1992 – 1 оклад, 1993 – 210 000 

руб., 1994 – 155 000 руб., 1995 – 215 000 руб. [3] 

Профессоры в среднем получали вознаграждение в следующих разме-

рах: 1986 – 10 руб., 1991 – 150 руб., 1992 – 170 руб., 1993 – 210 000 руб., 

1994 – 175 000 руб., 1995 – 175 000 руб. [4] 

В наибольшей по численности группе доцентов денежное поощрение в 

среднем являлось таковым: 1986 – 30 руб., 1987 – 100 руб., 1988 – 35 руб., 

1989 – 0 руб., 1990 – 45 руб., 1991 – 300 руб., 1992 – 145 руб. (или 1 ок-

лад), 1993 – 75 000 руб., 1994 – 60 000 руб., 1995 – 150 000 руб. [5] 

Старшим преподавателям денежное поощрение выплачивалось сле-

дующим образом: 1986 – 10 руб., 1988 – 50 руб., 1989 – 10 руб., 1990 – 35 

руб., 1991 – 355 руб., 1992 – 140 руб., 1993 – 35 000 руб. (или 1 оклад), 

1994 – 40 000 руб., 1995 – 145 000 руб. [6] 

Ассистенты и преподаватели вознаграждение получали в следующих 

размерах: 1986 – 20 руб., 1987 – 50 руб., 1988 – 30 руб., 1989 – 25 руб., 

1990 – 30 руб., 1991 – 280 руб., 1992 – 125 руб., 1993 – 35 000 руб. (или 0,5 

оклада), 1994 – 40 000 руб., 1995 – 155 000 руб. [7]  

На основании этих данных подтверждается гипотеза о спонтанности и 

отсутствии плановости и логики в формировании и распределении общего 

фонда денежного вознаграждения профессорско-преподавательскому со-

ставу вуза за какие-либо их достижения или в честь какой-либо даты. От-

сутствовала всякая зависимость размера денежного вознаграждения от 

должности работника. Декан факультета получал порой меньше размер 

денежного поощрения, чем ассистент, старший преподаватель – больше 

доцента и т.д., что говорит о несправедливости в распределении денеж-

ных средств, которые должны носить стимулирующий характер и побуж-

дать работника нижестоящей должности повышать свое образование и 

квалификацию для получения повышения по службе. Здесь же полностью 

отсутствовало стремление к профессиональному росту. Этот факт под-

тверждает отсутствие плановой системы материального стимулирования в 

учреждении.  

Анализируя причины, согласно которым предусматривались возна-

граждения, то, в основном, они выплачивались за победу в социалистиче-
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ском соревновании, смотре-конкурсе кабинетов и лабораторий, а также за 

изобретательскую и рационализаторскую деятельность, что заслуживало 

этого вида поощрения. В отдельных случаях наблюдались вознагражде-

ния за организацию, проведение и участие в различных спортивно-

развлекательных мероприятиях (1988), за работу в предвыборной кампа-

нии (1990) и за работу в приемной комиссии (1988, 1989). 

С 1991 г. ситуация меняется: прежние причины остаются в прошлом, а 

на первый план выходит работа в приемной комиссии, организация и уча-

стие в различных научных мероприятиях и результаты по итогам за год. 

Появляется инновация в системе стимулирования в большом количестве –

выплата вознаграждения за счет средств от приема студентов на отдель-

ные факультеты на компенсационной основе, что совершенно точно 

должно было относиться к доплатам вследствие сложившейся ситуации, 

т.к. заслуги самих преподавателей здесь мало просматривались. Появля-

ются и другие причины, носящие разовый характер, например обеспече-

ние порядка в корпусе в праздничные дни (1992) или работа по организа-

ции строительства и ввода в эксплуатацию учебного корпуса (1992). 

Выявление стимулирующей роли материального поощрения препода-

вателей по данным кадровых приказов «К» вуза, предоставляется более 

ясным, т.к. присутствует строгое распределение персонала по должно-

стям. За 1985 и 1986 гг. ни разу не было вознаграждено ни одного препо-

давателя, в 1987 г. только дважды – деканы факультетов. 

Вознаграждение по отделу кадров преподавателей наблюдается только 

с 1988 г., притом начиная с единичного случая, вырастая в 1989 и 1990 гг. 

до 8 и 3 раз соответственно. Таким образом, до 1991 г. отделом кадров 

материально поощрялось, в среднем, 2,5 человека ежегодно. В 1991 г. си-

туация кардинально меняется и число вознаграждений в год возрастает до 

208, в 1992 зафиксировано 175. Начиная с 1993 г. число случаев уменьша-

ется и на протяжении последующих лет принимает более или менее ста-

бильный характер, удерживаясь в среднем на уровне 51 раза за год [8].  

До 1991 г. сделать определенные выводы не представляется возмож-

ным вследствие единичных проявлений случаев материального поощре-

ния преподавателей вуза. Сам 1991 г. из-за резкого роста случаев приме-

нения вознаграждения, во-первых, представляет большой разрыв в разме-

рах его выплат – от 15 до 1050 руб., во-вторых, эти выплаты совершенно 

не зависели от занимаемой должности – так, доценты в среднем получали 

намного меньше, чем старшие преподаватели и ассистенты.  

1992 г. по второму критерию уже носил справедливый характер – в це-

лом, присутствовала зависимость размера денежного вознаграждения от 

занимаемой должности. Материальное поощрение стало приобретать пла-

новый характер, т.к. все чаще стал применяться стабильный отсчет по 

определению размера выплат как 0.25, 0.3, 0.5, 0.7, 1, 1.5, 2 оклада. Таким 
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образом, по всем преподавательским должностям с 1992 по 1995 гг. раз-

мер вознаграждения по отделу кадров составлял в среднем 0.5-0.8 оклада 

[9]. 

Необходимо отметить тот факт, что с 1993 г. резко сократилось число 

случаев применения материального поощрения к ассистентам как к самой 

низшей ступени в иерархии должностей профессорско - преподаватель-

ского состава, оставив лишь исключительные случаи, что говорит о нали-

чии системы материального стимулирования кадрового отдела вуза.  

Ситуация в отделе кадров по причинам выплат вознаграждений пре-

подавателям так же разница в зависимости от периода исследования. Так, 

до 1991 г. и после существовали разные тенденции по отнесению тех или 

иных причин к материально поощряемым. Помимо «юбилейных», были 

также другие случаи, не только носившие разовый характер, но и не иг-

рающие существенной роли из-за очень маленького числа случаев выплат 

вознаграждения за указанный период.  

Все меняется в 1991 г., когда юбилеев становится больше, ко Дню По-

беды начинают помимо благодарностей выдаваться еще и премии, начи-

нают отмечаться юбилеи факультетов с соответствующим поощрением их 

работников. Не разделяя между собой полномочия, общий отдел и отдел 

кадров начинают с 1991 г. вознаграждать преподавателей по одним и тем 

же поводам, например за организацию, проведение и участие в различных 

научных мероприятиях, за работу в приемной комиссии или по итогам 

научно-педагогической деятельности за учебный год. Притом, в послед-

нем случае присутствует некое разделение. Так, в 1991 г. 146 преподава-

телей получили вознаграждение от отдела кадров, последующие года 

этим вопросом стал заниматься общий отдел, поощрив в 1992 г. всего 39 

преподавателей, далее на себя эту функцию взяли сами факультеты (юри-

дический и экономический), выплачивая денежные вознаграждения из 

собственных средств.  

В 1992 г. количество выданных вознаграждений дошло до максимума, 

составляя около 200 случаев только по основным показателям. Например, 

только за подготовку и проведение аттестации или за выполненную рабо-

ту по подготовке к новому учебному году были вознаграждены все пре-

подаватели вуза. Таким образом, несправедливым по отношению к этим 

преподавателям данного случая поощрения назвать нельзя, но и к стиму-

лам отнести их так же не предстается возможным из-за отсутствия всяко-

го рода побуждения к дальнейшей трудовой деятельности.  

Таким образом, денежное поощрение, выдаваемое на основании всех 

приказов вуза, в среднем составляло 53,4% среди остальных форм стиму-

лирования труда, то есть более половины, что говорит о ведущей роли 

денег в повышении мотивации труда преподавателей вуза. 
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Данная статья посвящена анализу несоответствия между термино-

логией и реальностью в области управления человеческими ресурса-

ми, между теорией УЧР и практикой УЧР, а также характеристике 

некоторых действий со стороны менеджмента организации по пре-

одолению подобного несоответствия. 
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Фундаментальная концепция стратегического управления человече-

скими ресурсами (УЧР) основана на предположении, что стратегия чело-

веческих ресурсов не просто учитывает деловую стратегию организации, 

но и определяется ею. Обоснованность этой концепции зависит от того, 

насколько целесообразно считать персонал организации основой дости-

жения конкурентного преимущества и создания дополнительной ценно-

сти, а значит, рассматривать как необходимый стратегический ресурс. 

Иными словами, речь идет о признании права на существование ресурс-

ной концепции стратегического управления организацией, согласно кото-

рой устойчивое конкурентное преимущество возникает в результате при-

обретения и использования группы отличительных ресурсов (компетен-

ций), которые конкуренты не могут дуплицировать. Если принять данные 

предположения за аксиому, тогда жизненность ресурсной концепции 

стратегического УЧР будет зависеть от степени ее практической приме-

нимости и значимости достигнутых результатов. Этот вывод заставляет 

обратить особое внимание на процесс стратегического УЧР, в частности, 

на формирование и реализацию стратегий УЧР. 

Теория концепций УЧР, стратегического управления и стратегичес-

кого УЧР звучит очень впечатляюще, но как обстоит дело на практике? 

Если на практике что-то происходит, то, как это выглядит? 

С этой целью нами были проведены исследования, касающиеся аспек-

тов формулировки и содержания стратегий в области человеческих ресур-

сов, корпоративного взгляда на процесс интегрирования стратегий и спо-

собов реализации этого процесса в конкретной организации. Исследова-

ния проводились на ряде достаточно успешных промышленных предпри-

ятий корпоративного типа Республики Мордовия.  

Данные исследования показали, что в организациях:  

 во-первых, так или иначе, существует сформулированная корпора-

тивная или деловая стратегия, хотя степень формализации страте-

гии различается; 

 во-вторых, стратегия в области человеческих ресурсов (в термино-

логии руководителей – «кадровая стратегия») рассматривается как 

часть деловой стратегии; 

 в-третьих, интерес к «кадровой стратегии» или положениям кадро-

вой политики проявляли (во всяком случае, внешне) все функцио-

нальные топ-менеджеры, что не совсем соответствовало общепри-

нятому мнению. 

Полученные результаты свидетельствуют, что у руководителей сло-

жилось относительно четкое представление о том, что общая кадровая 

стратегия вытекает из стратегии бизнеса и создает конкретные стратегии 

по управлению персоналом в основных сферах. Все это связано с иссле-

дованиями внутреннего и внешнего окружения организации, которое оп-
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ределяет, какие вопросы бизнеса, организации и персонала необходимо 

рассматривать. 

Вместе с тем, у большинства руководителей исследуемых предпри-

ятий идея стратегического УЧР основана на убеждении о том, что форми-

рование стратегии – это рациональный и линейный процесс. В реальности 

же стратегическое УЧР, как правило, не является формальным, хорошо 

сформулированным и линейным процессом, который бы логично вытекал 

из стратегии бизнеса. Так Г. Минцберг подчеркивал, что стратегия возни-

кает со временем в ответ на развивающуюся ситуацию [1]. 

Более конкретен по этому поводу С. Тайсон, который указывал, что: 

1. стратегия – это нечто развивающееся и гибкое: она никогда не су-

ществует в настоящем, она всегда «вот-вот возникнет»; 

2. стратегия реализуется не только при помощи официальных заявле-

ний, она воплощается также через действия и поведенческие реакции; 

3. стратегия – это описание действия, ориентированного на будущее, 

которое всегда направлено на изменение; 

4. сам процесс управления регулирует возникающие стратегические 

направления [2]. 

Таким образом, стратегии бизнеса могут быть сформулированы по ме-

ре их применения, поскольку они постоянно находятся в развитии и могут 

иметь смутные очертания. Каким образом при таких обстоятельствах 

можно достичь «стратегического соответствия»? При попытке ответить на 

подобный вопрос в ходе исследований, было выявлено, что ни в одном 

случае не было четко разработанной и сформулированной стратегии, ко-

торая была бы преобразована в набор инициатив, взаимно поддерживаю-

щих друг друга, и практических шагов в сфере УЧР. В определенном 

смысле, стратегическое УЧР должно быть целостным: оно понимает ор-

ганизацию как единое целое и предполагает те действия, которые должны 

быть предприняты в рамках всей организации для того, чтобы она оказа-

лась способна достичь корпоративных стратегических целей. Следова-

тельно, стратегическое УЧР не интересуют изолированные программы и 

методы или узконаправленные программы УЧР, что зачастую существует 

в организациях. 

Одной из основных причин, побудивших к написанию статьи – это не-

соответствие между теорией УЧР и практикой УЧР, между восприятием 

своей деятельности кадровым подразделением и тем, как это воспринима-

ется работниками, между восприятием роли кадровой службы высшим 

руководством и тем, какую роль в управлении организацией она фактиче-

ски играет. 

Нам представляется, что это несоответствие обусловлено: 
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1. тенденцией у работников в различных организациях принимать 

только те инициативы, которые они воспринимают как соответствующие 

их интересам; 

2. враждебным отношением сотрудников к инициативам, не согла-

сующимся с установками организации; 

3. восприятием многих инициатив как угрозы; 

4. низким уровнем доверия к высшему руководству; 

5. бюрократической культурой организации, которая ведет к инерции 

и скептическому настроению персонала. 

Каждый из перечисленных факторов может служить барьером к ус-

пешной реализации стратегий УЧР. Другими существенными барьерами, 

с которыми может столкнуться менеджмент организации при реализации 

стратегических кадровых инициатив, являются: 

1. неадекватная оценка факторов внешнего окружения и организаци-

онной культуры, что влияет на содержание стратегий; 

2. непонимание стратегических потребностей бизнеса, что ведет 

к восприятию стратегий УЧР как нерелевантных и неэффективных; 

3. внедрение инициатив на основе изучения передового опыта УЧР, 

который не соответствует требованиям конкретной организации; 

4. отсутствие системного подхода к выбору инициативы, с точки зре-

ния ее влияния на другие области практики УЧР; 

5. неспособность руководства добиться понимания и принятия идей 

сотрудниками организации; 

6. отсутствие мотивации и низкий уровень компетенции линейных ме-

неджеров, которые, возможно, будут играть решающую роль в проведе-

нии кадровых инициатив; 

7. недостаточное обеспечение ресурсами (финансовыми, человечески-

ми, временными), необходимыми для реализации инициатив;  

8. неадекватная оценка хода реализации стратегии и отсутствие опера-

тивного управления по обеспечению быстрых корректирующих действий.  

Чтобы преодолеть или существенным образом нивелировать вышепе-

речисленные барьеры, необходимо выполнить следующий порядок дейст-

вий: 

1. Провести начальный анализ стратегических потребностей и корпо-

ративной культуры организации, внутренних и внешних факторов окру-

жающей среды. Для этого можно использовать SWOT-анализ сильных и 

слабых сторон организации наряду с возможностями и угрозами внешне-

го окружения или PESTLE-анализ (исследование политических, экономи-

ческих, социальных, технологических, юридических и природоохранных 

условий, в которых существует организация).  

2. Сформулировать стратегию. При этом формулирование должно 

обосновывать стратегию и определять ее цели, затраты и выгоды.  
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3. Добиться поддержки. Особое внимание нужно уделить получению 

поддержки высшего руководства, линейных менеджеров, сотрудников в 

целом и членов профсоюзов. Этот процесс предполагает разъяснение и 

обоснование намерений, а также участие заинтересованных сторон в про-

цессе формулирования стратегических планов. 

4. Оценить барьеры. До тех пор, пока предложенная инициатива не 

получит достаточно сильной внешней поддержки и не будет получена 

гарантия обеспеченности ее необходимыми ресурсами (финансовыми, 

человеческими, временными и ресурсами вспомогательных процессов), 

лучше не приступать к ее поспешной реализации. 

5. Составить план действий, в котором должны быть указаны этапы 

реализации программы, необходимые для каждого этапа ресурсы, ответ-

ственные за выполнение и установлены сроки завершения каждого этапа 

и всего проекта в целом. План действий также должен содержать инфор-

мацию по проведению необходимых консультаций, о схемах коммуника-

ции и тренинговых программах, которые могут потребоваться. В плане 

нужно дополнительно указать, каким образом будет проходить монито-

ринг процесса и что является критериями измерения успеха в выполнении 

поставленных целей. 

6. Организовать управление проектом, которое должно проводиться 

согласно плану действий, включать мониторинг и способствовать реше-

нию проблем по мере их возникновения. 

7. Провести оценку результатов инициативы в соответствии с обозна-

ченными критериями эффективности. Оценочные действия могут осуще-

ствляться в ходе проведения интервью, обсуждения в группах и т.д.  

Теория и практика стратегического управления человеческими ресур-

сами показывают, что термин «стратегическое УЧР» до некоторой степе-

ни девальвирован и иногда представляет собой не что иное, как ряд об-

щих идей о политике в области человеческих ресурсов или описание 

краткосрочных планов. Необходимо понимать, что стратегия УЧР должна 

обладать двумя ключевыми элементами:  

 во-первых, должны существовать стратегические цели, отражаю-

щие то, чего данная стратегия хочет достичь; 

 во-вторых, должен быть план действий, предполагающий средства 

методы, с помощью которых эти цели предполагается достичь.  

Цели следует определять в общих чертах: что должно быть сделано 

для удовлетворения потребностей организации и индивидуальных по-

требностей работников. На этом фоне можно формулировать более кон-

кретные стратегии человеческих ресурсов и составлять планы для их реа-

лизации. 

Вместе с тем, следует помнить, что стратегическое УЧР – это не тот 

процесс, который можно свести к строгой последовательности шагов. В 
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значительной степени это философия управления: убежденность в том, 

что выяснение намерений и обеспечение того, чтобы планируемые дейст-

вия соответствовали стратегии бизнеса, а различные составляющие стра-

тегии человеческих ресурсов были бы интегрированы друг с другом, 

обеспечивает конкурентные преимущества организации в долгосрочной 

перспективе. 
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В данной работе представлены результаты анализа форм взаимо-

действия субъектов внутрифирменной политики оплаты труда. В хо-

де исследования автором было выявлено, что особенности формиро-

вания этого элемента политики обусловлены, в частности, такими ха-

рактеристиками предприятия, как его размер и стадия жизненного 

цикла. Исследуемые вопросы иллюстрируются эмпирическими дан-

ными, полученными в процессе экспертного опроса.  

 
Логика формирования и развития внутрифирменной политики оплаты 

труда продиктована влиянием различных факторов-детерминантов: ры-

ночных сил, норм трудового законодательства, позиции высшего руково-

дства компаний, финансово-экономического положения, формы собст-

венности, стадии жизненного цикла предприятий и т.д. В связи с этим 

одной из задач проводимого нами исследования явилось изучение осо-

бенностей формирования структурных элементов внутрифирменной по-

литики оплаты труда (таких как постановка цели, философия построения 

политики, формы взаимодействия субъектов политики, решения по оплате 

труда), обусловленных влиянием факторов внутренней и внешней среды 

политики. Для реализации поставленной задачи была сформирована вы-
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борка из 29 различных предприятий и организаций Омска, и проведѐн 

экспертный опрос.  

В данной статье мы представим результаты анализа форм взаимодей-

ствия субъектов политики, одного из элементов внутрифирменной поли-

тики оплаты труда, который был рассмотрен нами через призму двух ас-

пектов: уровня принятия решений по оплате труда и способов выражения 

работниками своих интересов в области оплаты труда.  

Как показал экспертный опрос, на большей части предприятий (62 % – 

по всей выборке; на 71 % крупных и 86 % средних предприятий) вопросы, 

связанные с оплатой труда, решаются высшим руководством с привлече-

нием отдельных категорий персонала (линейных руководителей, специа-

листов службы управления персоналом, экономистов по труду и др.). На 

каждом третьем предприятии (35 %) данные вопросы решаются исключи-

тельно по усмотрению высшего руководства, без согласования с предста-

вителями работников. И, наконец, весьма непопулярными оказались кол-

легиальные методы принятия решений по оплате труда, когда привлека-

ются представители работников, учитывается мнение всех субъектов по-

литики. Только 3 % общей совокупности опрошенных используют дан-

ный метод, и в основном, это крупные предприятия.  

Важно отметить, что степень автономности топ-менеджмента при ре-

шении вопросов оплаты труда возрастала по мере снижения численности 

работающих в компании. Так, если среди крупных предприятий 24 % тех, 

где руководство полностью самостоятельно в выборе решений, то среди 

малых предприятий, вошедших в выборку, таковыми оказались практиче-

ски все (100 %).  

Кроме того, по мере развития предприятия и достижения им зрелости, 

стабильности вопросы, связанные с оплатой труда, всѐ реже решались 

исключительно только представителями высшего руководства, и чаще – с 

привлечением отдельных категорий персонала (менеджеров по персоналу, 

экономистов по труду, линейных руководителей и т.д.), а в некоторых 

случаях (10 % предприятий, находящихся на стадии роста) – коллегиаль-

но.  

Каким образом работники обычно заявляют о своих интересах в об-

ласти оплаты труда? Как свидетельствуют результаты опроса, наиболее 

популярными являются своеобразные «посреднические» способы в виде 

предъявления всевозможных претензий и высказывания недовольств раз-

личным субъектам, имеющим соответствующие полномочия и «доступ» к 

решению вопросов оплаты труда (например, экономистам по труду, ме-

неджерам по персоналу, линейным руководителям и т.д.) (см. табл. ниже). 

Для работников подавляющего большинства как крупных (100 %), сред-

них (86 %), так и малых (80 %) предприятий этот вариант является основ-

ным действенным способом заявления о своих интересах.  
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Следует отметить, что достаточно мала доля тех предприятий (всего 

10 %), где персонал имеет возможность активно участвовать в обсужде-

нии вопросов оплаты на заседаниях коллегиального совета, участвовать в 

принятии решений по оплате труда, т.е. заявить о своих интересах в рам-

ках партнѐрских отношений. В сложившихся условиях высока доля тех 

предприятий и организаций (69 %), где работники предпочитают обмени-

ваться между собой мнениями относительно различных вопросов, связан-

ных с оплатой, в неформальном режиме, в узком кругу участников, в не-

формальных группах и т.д. Кроме того, на каждом пятом предприятии 

(21%) многие работники вообще предпочитают открыто не заявлять о 

своих интересах. С угрозой текучести персонала и прекращения трудовых 

отношений, как возможным способом заявления наѐмными работниками о 

своих интересах, сталкиваются 38 % фирм. И, наконец, посредством уча-

стия в забастовках, создавая угрозу забастовок, конфликтные ситуации в 

коллективе т.п., заявляют о своих интересах работники 4 % опрошенных 

организаций.  

Следует также отметить своеобразную зависимость: по мере увеличе-

ния численности работающих большее распространение начинают полу-

чать, так называемые, «активные» способы заявления работниками о сво-

их интересах, по мере снижения численности – «пассивные». Как видно 

из данных таблицы (см. ниже), такие способы, как «предъявление претен-

зий», «участие в коллективном совете», «создание угроз забастовок и 

конфликтов», оказались несколько более популярны на крупных предпри-

ятиях, нежели малых. И напротив, «пассивные» способы («неформальное 

обсуждение», «незаметная реакция») более характерны для персонала 

малых предприятий, чем крупных (хотя расхождения были невелики).  

Кроме того, с развитием организаций и достижением ими стадии зре-

лости, стабильности наблюдалось некоторое снижение доли тех, на кото-

рых отсутствовала ―видимая‖ реакция большинства работников на при-

нимаемые решения по оплате труда (с 50 % на стадии создания до 20 и 15 

% на стадии роста и зрелости соответственно), и возрастание (хотя и не-

значительное) доли практикующих участие представителей работников в 

обсуждении вопросов оплаты и принятии соответствующих решений в 

рамках официальных процедур (до 10 и 8 % на стадии роста и зрелости 

предприятий).  

В целом приведѐнные данные свидетельствуют об отсутствии на сего-

дняшний день у наѐмных работников, как субъектов политики, возможно-

сти как самостоятельно заявлять о своих интересах в области оплаты тру-

да, так и быть активными участниками процессов выявления и обсужде-

ния проблем оплаты и, более того, принятия соответствующих решений в 

рамках формально установленных процедур. Обычно мнение рядовых 

работников не выносится за пределы узких коллективов и неформальных 
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групп, а в лучшем случае свои претензии работники предъявляют отдель-

ным субъектам, которые выполняют функции в сфере управления персо-

налом и оплаты труда.  

Таблица 1 

Способы выражения работниками своих интересов 

в области оплаты труда (в процентах от числа опрошенных) 
 

Способы выражения интересов 
Вся 

выборка 

Размер предприятия 

крупное среднее малое 

Большинство работников не заявляют о своих 

интересах, их реакция на принимаемые решения 
по оплате труда практически не заметна  

21 18 14 40 

Предъявление претензий и высказывание недо-

вольств уполномоченным субъектам  
93 100 86 80 

Активное участие в обсуждении вопросов опла-
ты на заседаниях коллегиального совета, проф-

союза, участие в принятии решений по оплате 

труда 

10 12 14 0 

Участие в забастовках, создание угрозы забас-

товки, приостановки работы, создание конфлик-

тов  

4 6 0 0 

Создание угрозы текучести, прекращения трудо-
вых отношений 

38 41 43 20 

Неформальное обсуждение вопросов оплаты 

труда, обсуждение в узком кругу участников  
69 71 57 80 

 

Изучая особенности взаимодействия субъектов политики, следует от-

метить, что такие характеристики предприятия, как его размер и стадия 

жизненного цикла, оказывают влияние и на распределение функций в об-

ласти оплаты труда между субъектами политики. Так, в процессе прохож-

дения предприятием стадий жизненного цикла и увеличения численности 

работающих круг субъектов политики постепенно расширяется. К приме-

ру, на малых фирмах, а также предприятиях, находящихся на стадии соз-

дания, в выполнении функций в области оплаты труда задействован срав-

нительно узкий круг субъектов политики, состоящий, преимущественно, 

из руководителей предприятий (в среднем в 60-100 % случаев), их замес-

тителей по финансово-экономическим вопросам (в 40 % случаев) и спе-

циалистов финансовых служб (40-60 %), т.е. субъектов, для которых 

функции в сфере оплаты труда и управления персоналом традиционно не 

являются основными в их профессиональной деятельности. Однако уже 

на стадии роста, зрелости, выхода из кризиса, а также в средних и круп-

ных по численности компаниях состав субъектов существенно изменяется 

посредством более интенсивного привлечения, прежде всего, специали-

стов по управлению персоналом и оплате труда (менеджеров по персона-

лу, экономистов по труду и т.п.). Данные субъекты становятся активными 

участниками разработки тарифной и надтарифной систем оплаты труда 
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(например, в 53-59 % крупных и 46-54 % компаний, находящихся на ста-

дии зрелости), анализа трудовых показателей и выявления проблем в об-

ласти оплаты труда (в 43 % средних, 77 % крупных, 69 % зрелых компа-

ний) и др. Причѐм на фоне более интенсивного их вовлечения в круг 

субъектов политики наблюдается снижение активной роли, к примеру, 

финансово-экономических служб, бухгалтерии и т.п. (так, на участие по-

следних в разработке систем оплаты труда указали 18-35 % крупных, 14 

% средних и 15-39 % зрелых фирм).  

Также по мере развития и укрупнения предприятия усиливается роль 

руководителей линейных подразделений как субъекта внутрифирменной 

политики оплаты труда. При этом чаще они задействованы в разработке 

премиальных систем и принятии текущих решений относительно надта-

рифной части заработной платы (на это указали 43-72 % средних, 35-59 % 

крупных, 30-50 % предприятий, находящихся на стадии роста, и 31-69 % – 

на стадии зрелости).  

Наряду с данными субъектами в процесс выполнения различных 

функций по оплате труда вовлекаются и многие другие участники. Так, 

заметно некоторое нарастание роли профсоюза и отдельных групп работ-

ников: в частности, 6-18 % крупных, 10 % организаций на стадии роста, 8-

15 % – зрелости, 50 % – выхода из кризиса отметили об их участии в ана-

лизе и выявлении проблем оплаты труда, внесении ими предложений при 

разработке систем вознаграждений и др. Также с переходом организации 

из стадии в стадию и ростом численности персонала возрастало участие 

представителей топ-менеджмента (совета директоров, вышестоящей орга-

низации) в выполнении различных функций по оплате труда (в среднем 

до 6-24 % упоминаний), кроме того, наблюдалось незначительное учаще-

ние обращения к внешним консультантам (об этом заявили 14 % средних, 

6 % крупных, 8-10 % фирм на стадии роста и зрелости).  

Итак, по результатам исследования выяснилось, что с увеличением 

размера предприятия и его развитием наблюдается тенденция расширения 

спектра используемых форм взаимодействия. К примеру, на всех малых 

предприятиях (100 %), вошедших в выборку, преобладает диктат. Но уже 

в крупных по численности компаниях доля использующих диктат падает 

до 24 %, на 12 % предприятий появляются признаки конкуренции, на 6 % 

– диктата работника, на 18 % – партнѐрства, ещѐ на 41 % – преобладает 

патернализм. Аналогичная тенденция прослеживается и с прохождением 

организацией стадий жизненного цикла. Так, в сравнении со стадией соз-

дания (где присутствует, главным образом, диктат), стадии роста, зрело-

сти, угасания и выхода из кризиса характеризуются относительно боль-

шим спектром используемых субъектами политики форм взаимодействия. 

То есть факторы внешней среды политики оплаты труда, а в частности, 

характеристики предприятия, создают определѐнные «внешние» условия 
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для образования тех или иных форм взаимодействия субъектов политики. 

Так, рост численности персонала (укрупнение организации) сопровожда-

ется параллельным ростом числа субъектов политики (например, расши-

ряется количество неформальных групп работников, руководителей сред-

него и нижнего звена), каждый из которых, имея свои субъективные цен-

ности, потребности, поведенческие особенности и уровень осознания ин-

тересов в области оплаты труда, влияет на процесс поиска оптимальных 

форм взаимодействия. Аналогично эффективное согласование интересов 

работодателя, или топ-менеджмента, и рядовых сотрудников, осуществ-

ляемое посредством партнѐрства, сложно достичь одномоментно, это 

происходит постепенно по мере развития организации.  

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ СОДЕЙСТВИЯ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ЕАО 
 

© Садченко Ю.А. 
Биробиджанский филиал 

Амурского государственного университета, г. Биробиджан 

 
В данной работе были рассмотрены основные мероприятия, реали-

зуемые программами содействия занятости населения в Еврейской 

автономной области. Таковыми программами являются: «Временное 

трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 

числа выпускников учреждений начального и среднего профессио-

нального образования, ищущих работу впервые», «Информирование 

населения и работодателей о положении на рынке труда», «Профес-

сиональная реабилитация, обеспечение занятости и улучшение усло-

вий труда инвалидов в Еврейской автономной области». 

 
Реализация в 2007 программы «Временное трудоустройство безработ-

ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений 

начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 

впервые», позволила 104 выпускникам приобрести опыт работы, адапти-

роваться и закрепиться на первом рабочем месте. 

С целью повышения конкурентоспособности 327 безработных и неза-

нятых граждан были направлены службой занятости на профподготовку, 

переподготовку, повышение квалификации, стажировку по профессиям, 

востребованным на рынке труда (83 % из них по рабочим профессиям). 

Молодежь, в числе направленных на профессиональное обучение соста-

вила 68 %, женщины – 53,8 %, проживающие в сельской местности – 

37,3%. В целях трудоустройства граждан, находящихся в поисках работы, 
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проведено 66 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест с числом участ-

ников 2,5 тыс. чел. По итогам ярмарок работодатели смогли удовлетво-

рить заявленную потребность в кадрах до 60 %. По итогам 2007 года реа-

лизация мероприятий Программы содействия занятости населения на 

2007 – 2008 года позволила сдержать уровень безработицы на 6,8%, что 

соответствует уровню 2006 года и по состоянию на конец 2007 года уро-

вень регистрируемой безработицы равен 1,6 % экономически активного 

населения. Выше среднеобластного (в 3 – 1,5 раза) уровень безработицы в 

сельских районах – Октябрьском, Смидовичском и Биробиджанском. 

Проведено 66 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест с участием 

2584 человек, что составляет 108,5 % к уровню 2006 года. В том числе 30 

специализированных ярмарок вакансий: для женщин – 9, для молодѐжи – 

8,7 ярмарок общественных работ и 6 ярмарок для выпускников учебных 

заведений. Трудоустроено 70,0 процентов от числа участников. Для про-

ведения ярмарок заключено 15 договоров и израсходовано 67,6 тыс. руб. 

федерального бюджета. В районных газетах -информацию о предстоящих 

мероприятиях ГУ ЦЗН, реализации специальных программах по содейст-

вию занятости женщин, молодѐжи, инвалидов и других категорий безра-

ботных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 

Управлением ФГСЗН по ЕАО, ГУ ЦЗН проведены семинары с работо-

дателями всех форм собственности, кадровыми службами предприятий и 

оформлен информационный материал для работодателей о совместной 

реализации статьи 25 закона РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации» в части своевременного представления сведений о вакансиях 

и выполнении квоты для трудоустройства инвалидов. В ГУ ЦЗН органи-

зованы занятия в «Школе социального партнѐрства», в которых приняли 

участие представители муниципальных образований, органов социальной 

защиты населения, Федерации профсоюзов ЕАО. 

К услугам работодателей предоставлены банки данных специалистов с 

высшим образованием, консультации по вопросам занятости, справочный 

и информационный материалы о совместных действиях в условиях лик-

видации предприятия, сокращения численности или штата работников. 

ГУ ЦЗН практикуется заключение соглашений с работодателями, привле-

кающими иностранных работников, на приоритетное трудоустройство 

российских граждан. В 2007 году Управлением ФГСЗН по ЕАО выдано 97 

положительных заключений на привлечение иностранных работников. Из 

этого числа подписано 83 Соглашения между ГУ ЦЗН и работодателями 

на трудоустройство в первоочередном порядке российских граждан. ГУ 

центры занятости населения организуют выезды Мобильного центра за-

нятости населения Управления ФГСЗН по ЕАО в населѐнные пункты с 

моноэкономической структурой и напряжѐнной ситуацией на рынке тру-

да, выездные дни службы занятости с участием органов местного само-
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управления и работодателей, в ходе которых организовано информирова-

ние безработных граждан о ситуации на рынке труда и услугах службы 

занятости населения, предувольнительные консультации. В 2007 году 

проведено 198 предувольнительных консультаций на предприятиях и ор-

ганизациях, подавших сведения об увольнении работников по причине 

ликвидации предприятия или сокращения штатов. 

В целях реализации спецпрограммы «Информирование населения и 

работодателей о положении на рынке труда» ГУ ЦЗН заключено 11 дого-

воров и средства федерального бюджета в сумме 36,0 тысяч освоены в 

полном объѐме. В 2007 году на организацию общественных работ ГУ ЦЗН 

заключено с работодателями 688 договоров и направлено 818 человек из 

числа безработных граждан, что составляет 70,0 % к уровню 2006 года. 

Число договоров и численность участников по видам экономической 

деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 61 договор, 

101 человек; добыча полезных ископаемых – 2 договора, 2 человека; Об-

рабатывающие производства – 39 договоров, 40 человек; производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды – 10 договоров, 10 человек; 

строительство – 11 договоров, 23 человека; оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и пред-

метов личного пользования –171 договор, 195 человек; гостиницы и рес-

тораны – 11 договоров, 12 человек; транспорт и связь – 21 договор, 22 

человека; финансовая деятельность – 11 договоров, 11 человек; операции 

с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 47 догово-

ров, 59 человек; государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение – 172 договора, 192 

человека; образование – 29 договоров, 30 человек; здравоохранение и 

предоставление социальных услуг – 49 договоров, 49 человек; предостав-

ление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 54 до-

говора, 72 человека. 

Средний период участия в общественных работах в 2007 году составил 

1,3 месяца и средний размер материальной поддержки на 1 человека со-

ставил 1,5 тысячи рублей. Приоритетным правом при направлении на об-

щественные работы, согласно статьи 24 закона РФ «О занятости населе-

ния в РФ», пользуются: безработные граждане, не получающие пособия 

по безработице – 61,2 % от числа всех участников общественных работ; 

безработные граждане, состоящие на учете более 6 месяцев – 5,4 % от 

числа всех участников общественных работ. 

Среди участников программы численность данных категорий состави-

ла 545 человек или 66,6 %. По окончанию срока договора на обществен-

ные работы трудоустроены на постоянной основе 83,3 % участников про-

граммы. Организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы. В 2007 году ГУ центрами 
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занятости населения заключено 189 договоров с работодателями и трудо-

устроено 194 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, в том числе за счѐт средств федерального бюджета 169 человек и 

25 человек в рамках областной целевой программы «Профессиональная 

реабилитация, обеспечение занятости и улучшение условий труда ин-

валидов в Еврейской автономной области». 

Основные виды работ участников программы: подсобные работы на 

промышленных предприятиях; работы в учреждениях образования и 

здравоохранения; в организациях, занимающихся производством и рас-

пределением электроэнергии, газа; строительные и ремонтные работы; 

работы в сфере деятельности ресторанов, баров и кафе; обеспечение пер-

сональных услуг (парикмахерские, швейные салоны); подсобные работы в 

учреждениях, занимающихся эксплуатацией жилого фонда; обеспечение 

населения услугами связи; сельскохозяйственные работы; упаковка гото-

вой продукции.  

Таблица 1 

Социально-демографический состав участников программы 
 

Категории Всего, чел. % 

Инвалиды 50 25,7 

Лица, освобождѐнные из учреждений, исполняющих нака-

зание в виде лишения свободы 
4 2,0 

Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет 48 24,7 

Лица предпенсионного возраста 20 10,3 

Одинокие и многодетные родители, воспитывающие несо-

вершеннолетних детей, детей-инвалидов 
68 35,0 

Уволенные с военной службы и члены их семей 4 2,0 

 

Среди участников программы не имеют профессии 106 человек или 

54,6 % участников. Средний период участия в спецпрограмме составил 

2,5 месяца и средний размер материальной поддержки 1 человека – 2,2 

тысячи рублей. После окончания срок договора 62,4 % участников про-

граммы трудоустроены на постоянной основе. Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

Трудовые объединения подростков работали на промышленных предпри-

ятиях области, в библиотеках, выполняли сельскохозяйственные, ремонт-

ные и другие работы. Приоритетно право при временном трудоустройстве 

предоставлено несовершеннолетним гражданам: из числа сирот и остав-

шихся без попечения родителей, а также лиц, их заменяющих – 7,8 %; из 

семей безработных граждан, неполных, многодетных семей – 42,2 %; со-

стоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав; освободившиеся из воспитательных колоний или закончившие спе-

циальные учебно-воспитательные учреждения – 12,7 %. 
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В целом доля указанных категорий подростков в общем числе участ-

ников программы в 2007 году составила 67,5 % , что составляет уровень 

2006 года. Средний период участия в программе 1 человека составляет 1 

мес. Средний размер выплат из федерального бюджета – 815 рублей. По 

программе Клуба ищущих работу занимались 452 безработных граждан, 

что составляет 114 % к уровню 2006 года. Трудоустройство составило 68 

% Основной состав участников – женщины – 92 % (418 человек), в том 

числе одинокие матери, воспитывающие несовершеннолетних детей; мо-

лодежь – 53 % (238 человек); длительно-безработные граждане – 26 % 

(119 человек). Это граждане с низкой квалификацией, небольшим трудо-

вым стажем, не готовые самостоятельно справиться с жизненными про-

блемами. 

В течение 2007 года специалисты осуществляли психологическое со-

провождение профессионального обучения безработных граждан через 

участие их в социально-психологической программе «Новый старт». В 

ней приняло участие 385 безработных граждан, в том числе 69 % – жен-

щины, 83 % – молодежь. Трудоустройство безработных граждан по полу-

ченной специальности составило 82 %. Для повышения эффективности 

трудоустройства безработных граждан после курсового обучения и содей-

ствия работодателям в качественном подборе персонала, ГУ ЦЗН прове-

дено 15 презентаций, в которых приняло участие 190 человек, из них тру-

доустроились 98 человек, что составило 52 %. На организацию самозаня-

тости безработных граждан ГУ ЦЗН заключено 42 договора. Организация 

временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 

лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессио-

нального образования, ищущих работу впервые. С целью реализации про-

граммы ГУ центрами занятости населения заключено 103 договора с ра-

ботодателями и трудоустроено 104 человека из числа выпускников учре-

ждений начального и среднего профессионального образования, в том 

числе 73 человека – выпускники ПУ, 31 человек – выпускники колледжей 

и техникумов. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 
 

© Феклин И.Г. 
Пензенский Государственный Университет, г. Пенза 

 
В статье рассмотрены понятие капитала с точки зрения основного 

и необходимого источника развития системы, а так же процессы воз-

никновения, расширения, и классификации традиционных и новых 

форм капитала. 

 
В экономической теории и предпринимательской практике, пожалуй, 

нет понятия, которое бы использовалось столь часто и одновременно 

столь неоднозначно как капитал. Под капиталом понимают все, что при-

носит или способно приносить доход. Однако понятия «дохода» и «при-

были» отражают только одну функциональную сторону капитала, и не 

раскрывают его движущей силы в условиях современного развития эко-

номики, государства и общества, основанных на информатизации коопе-

рации, а так же глубоких интеграционных процессах. Поэтому ключевым 

становится вопрос о доминирующем источнике развития социально-

экономической системы и вопрос – может ли капитал выступить таким 

источником?  

Иванюк И.А. говорит: «капитал выражает отношения собственности 

по поводу конкретной совокупности материально-вещественных, инфор-
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мационных, денежных, трудовых факторов, необходимых для формиро-

вания, использования и развития данной экономической системы» [1]. 

Если абстрагироваться от чисто экономического понимания сущности 

капитала можно говорить о том, что капитал есть, в принципе, способ-

ность к самовозрастанию, расширению, развитию, выраженная в той или 

иной форме.  

Таким образом, следует понимать капитал как категорию скорее об-

щенаучную (философскую), нежели чисто экономическую и определять 

его как некую потенциальную форму, возникающую в результате отно-

шений между различными субъектами системы по поводу рационального 

использования материальных и нематериальных активов, в целях воспро-

изводства и развития самой системы. При этом капитализация есть спо-

собность системы производить капитал. 

По мере развития цивилизации, научно-технического прогресса и со-

циальной эволюции возникают новые более сложные формы капитала, 

обладающие возросшим потенциалом активности и выступающие своего 

рода «вектором развития». Совершенно оправдано считать, что единст-

венным видом капитала, который обладает практически неограниченным 

ресурсом как по качественно-количественным показателям, так и по вре-

менным является человеческий капитал. У П. Тархова справедливо отме-

чено: «Современный «экономический человек» выступает как производи-

тель всей совокупности материальных и духовных благ, носитель всех 

воспроизводственных видов деятельности, творец «второй природы» и 

как более сознательный субъект глобальных экологических процессов, 

носитель индивидуальных и коллективных целей и средств научно-

технического, экономического, духовно и социального развития, регуля-

тор его направлений и приоритетов. Человек остается воплощением эко-

номических интересов, стимулов и критериев развития» [2]. 

В силу своей универсальности человеческий капитал и его различные 

модификации, которые мы относим к «новым формам» капитала пред-

ставляют собой, многоструктурную и сложную для понимания систему, к 

исследованию которой западные и отечественные ученые приступили 

сравнительно недавно. Поэтому основные проблемы заключаются сегодня 

в выработке единого подхода к решению следующих задач: 

1. разработке категориально-понятийного аппарата; 

2. объяснению источника его происхождения; 

3. разработке математического аппарата и методов исчисления; 

4. анализу механизмов трансформации. 

В то же время капитал человеческий, равно как и любой другой капи-

тал, обладает наличием определенных общих свойств, признаков и факто-

ров, выявление которых, собственно, и должно идентифицировать его как 
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капитал. Поэтому и решение поставленных задач лежит в плоскости при-

менения ключевых понятий классической теории капитала. 

Исследования различных форм капитала, в рамках экономической тео-

рии выявили следующие основные признаки: 

1. накопление; 

2. способность к трансформации – изменение формы в процессе экс-

плуатации; 

3. инвестиции; 

4. способность к возрастанию; 

5. воспроизводство. 

Накопление – концентрация блага является источником возникновения 

любого капитала. Однако и сам процесс концентрации включает в себя 

элементы инвестирования (затрат) других благ и способностей. Например, 

когда речь идет о естественных природных богатствах накопление сопря-

жено с утверждением права собственности на ресурсы, что естественно 

предполагает инвестиции. Способность к трансформации – важный атри-

бут именно концентрированного актива, поскольку рост масштабов при-

водит к потере ликвидности, даже в случае денег, которые трансформи-

руются в банковские билеты или квази-деньги. В результате трансформа-

ции суммарные активы могут и должны быть инвестированы, иначе за-

траченные на их накопление, обмен и содержание усилия будут напрас-

ными. Необходимость к инвестициям очевидна, однако считается, что это 

главный и конечный процесс в формировании капитала. При этом вопрос 

о существовании «прибыли» (доходе, проценте) не ставится, подразуме-

вая, что она возникает априори. Вопрос только в положительном или от-

рицательном ее результате. Открытие новых видов капитала свидетельст-

вует о том, что понятие капитал возникает лишь с понятием положитель-

ная прибыль, в противном случае речь идет о капитальном благе. Это за-

ложено в природе таких капиталов, которые, могут быть овеществлены, 

только трансформировавшись в экономический (денежный) капитал и 

теряют смысл, если не приносят дохода.  

У Маркса, денежный капитал и земля обладают свойствами капитала, 

а труд нет. Отдача с труда в виде прибавочной стоимости существует, но 

производитель труда ее не получает. Прибавочная стоимость достается 

владельцу промышленного капитала (капитал тесно связан с понятием 

собственности и права на собственность), который объединяет все факто-

ры в едином производственном процессе. Таким образом, проявляется 

способность владельца промышленного капитала к организации, исполь-

зованию интеллектуальных способностей, вовлечению человеческих, со-

циальных ресурсов. Происходит зарождение человеческого капитала (в 

виде «предпринимательской жилки»), которое по мере усложнения про-

цессов производства, роста социальных гарантий, развития профсоюзов, 
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становления корпоративной культуры, информатизации и глобализации 

приводит к возникновению сложных многоструктурных капиталов. 

В процессе изучения источников происхождения и разработке катего-

риально-понятийного аппарата капитала возникает необходимость клас-

сифицировать его различные виды, выделяя общие свойства и признаки. 

В научных трудах можно встретить различные подходы к решению этой 

задачи. Так, согласно функциональному подходу капитал классифициру-

ется в зависимости от вида деятельности, в которой он работает.  

Первые виды капиталов: ростовщический и купеческий возникли и 

существовали в процессе ростовщической и купеческой деятельности. В 

дальнейшем эти капиталы трансформировались в более сложные формы: 

промышленный капитал; торговый капитал; ссудный капитал; банковский 

капитал; финансовый капитал. Сущность этих капиталов заключается в 

обслуживании той сферы, в которой они заняты, а выход за границу об-

ласти обращения, как скажем слияние банковского и промышленного ка-

питала привели к возникновению новой формы – финансового капитала. 

В свою очередь, промышленный капитал включает в себя денежный, про-

изводительный и товарный капиталы, каждый из которых опосредует оп-

ределенную стадию, в процессе кругооборота промышленного капитала. 

Производительный капитал так же делится по производственному назна-

чению, роли возникновения стоимости и способу переноса стоимости на 

продукцию, в результате, мы говорим о существовании основного, вспо-

могательного, оборотного, постоянного, переменного и других капиталов.  

Классифицируя капитал в зависимости от его роли в процессе воспро-

изводства: выделяют: человеческий капитал, свободный капитал; аванси-

рованный капитал; применяемый капитал; потребляемый капитал. В зави-

симости от структуры, в которой функционирует капитал, выделяют: ин-

дивидуальный капитал, ассоциированный капитал; акционерный капитал; 

государственный (национальный) капитал; транснациональный капитал, 

международный капитал. 

Один из ведущих ученых социологов П. Бурдье, классифицируя раз-

личные формы капитала, помимо функциональной сущности, учитывал 

такой важнейший признак как способность к трансформации: «…Капитал, 

в зависимости от области, в которой он функционирует, и ценой более 

или менее серьезных трансформаций, являющихся предпосылкой его эф-

фективного действия в данной области, может выступать в трех основных 

обличиях: экономического капитала, который непосредственно и напря-

мую конвертируется в деньги и институционализируется в форме прав 

собственности; культурного капитала, который при определенных усло-

виях конвертируется в экономический капитал и может быть институцио-

нализирован в форме образовательных квалификаций; социального капи-

тала, образованного социальными обязательствами («связями»), который 
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при определенных условиях конвертируется в экономический капитал и 

может быть институционализирован, например, в форме аристократиче-

ского титула [3]. 

Еще один способ классификации капитала учитывает формационные 

изменения, которые происходят в экономике и обществе, в результате 

чего выделяют: капитал традиционный – простые формы капитала, суще-

ствовавшие до возникновения индустриального общества; капитал инду-

стриальный – созданный на основе традиционных форм капитала, в усло-

виях индустриализации, концентрации и консолидации производства; 

капитал когнитивный – познавательный капитал, который включает: фи-

нансово-информационный, индустриально-информационный, интеллек-

туальный, человеческий, структурный и культурный капиталы. 

Идея конвертации капиталов, предложенная Бурдье имеет глубокий 

смысл, поскольку позволяет раскрыть не только процесс образования и 

существования капиталов, которые неоднократно трансформируются, но 

и суть связей, существующих в системе, понять взаимозависимость эко-

номических и человеческих капиталов, и что не менее важно оценить те 

активы, которые не имеют устоявшейся вещественной или правовой фор-

мы. Примером такой взаимосвязи может быть корреляция между репута-

ционным капиталом фирмы и ее капитализацией, которая выражена в 

биржевой стоимости акций.  

Фирма, в целом, представляет собой организацию, основанную на 

привлечении различных капитальных активов с целью создания капитала. 

Фирма выступает и генератором и потребителем капитала, поскольку су-

ществует не автономно, а вовлечена во всеобщий процесс построения ци-

вилизационного капитала. Это находит отражение на графике эволюции 

цивилизации, от традиционной до индустриальной и постиндустриальной 

формы, представленном ниже. Вещественные активы фирмы, которые она 

использует, или может использовать, практически неизменны, во всяком 

случае, в течение рассматриваемого периода, однако вовлечение других: 

человеческих, социальных и структурных активов позволяет последова-

тельно переходить к более совершенным стадиям развития. 
 

 
Рис. 1. Эволюция форм цивилизационного капитала 
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Таким образом, человеческий и другие производные капиталы зароди-

лись на основе человеческого ресурса, сконцентрированного и трансфор-

мировавшегося в результате стремления фирмы к оптимизации своей эко-

номической и производственной деятельности. При этом можно считать, 

что переход от традиционной формы к индустриальной стал возможным 

благодаря превращению человеческих капитальных активов в капитал. 
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Управленческое консультирование было и остается объектом внима-

ния крупных ученых и практиков. Согласно классификации Европейского 

справочника-указателя консультантов по управлению одним из направле-

ний управленческого консультирования является «Консалтинг в управле-

нии кадрами». Существенный вклад в разработку методик консалтинга в 

области управления персоналом внесли Ф.Ф. Аунапу, Ю.А. Анкудинов, 

Л.С. Бляхман, Н.А. Вороновский, А.А. Годунов и П.С. Емшин, ЛЛ. Керб, 

Е.В. Косов, Б.Д. Лебин, Л.И. Меньшиков, Н.Н. Перфильев, Г.С. Рубан, 

В.В. Онищенко, Э.Б. Воронова и др.  

Значимость кадров в последнее десятилетие привела к появлению 

множества инновационных направлений по работе с ними. Одним из ос-

новных инструментов «выживания» организации является инвестирова-

ние в людей, т.е. привлечение специалистов со стороны либо обучение и 

ротация собственного персонала. При анализе инвестиций выявлено, что 

вложения в обучение и развитие персонала позволяют получать прибыль 

в 2 - 3 раза больше, чем те же вложения в технику и технологию. Именно 

поэтому в области управления персоналом появилось много различных 

http://www.smartcat.ru/1/71_5_1.shtml
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инновационных подходов и технологий, позволяющих более успешно 

руководить людьми [5]. 

В настоящее время в консалтинге существует многообразие видов ин-

новационных консультационных услуг по управлению персоналом, каж-

дое из которых может стать предметом специального исследования.  

Кадровый консалтинг занимается трудоустройством различных спе-

циалистов для различных сфер деятельности; оценкой отдачи от инвести-

ций в человеческие ресурсы; подготовкой кадрового резерва. Консультан-

ты по управлению кадрами разрабатывают решения по вопросам подбора 

сотрудников, контроля кадрового состава, системы оплаты труда, повы-

шения квалификации и управления кадрами, охраны труда и психологи-

ческого климата в коллективе. Кадровые консультанты занимаются про-

фессиональным движением и сокращением штатов; культурой корпора-

ции; равными возможностями; здоровьем и безопасностью; программами 

поощрения; внутренними связями; трудовыми соглашениями и занято-

стью; обучением менеджменту; планированием рабочей силы; мотиваци-

ей; пенсиями; анализом функционирования; психологической оценкой. 

Их главная задача – содействовать менеджерам в оптимизации привлече-

ния и использования такого ключевого для любой организации фактора, 

как человеческие ресурсы.  

При всем многообразии упомянутых выше направлений деятельности 

кадровых консультантов в нашем исследовании хотелось бы остановиться 

на некоторых инновационных технологиях кадрового консалтинга, а 

именно: хедхантинг, аутстаффинг и коучинг.  

У любого руководителя есть желание иметь в своей компании профес-

сиональных, надежных, лояльных сотрудников, особенно топ-менеджеров 

и «ключевых специалистов», то есть тех, от кого зависит успешность биз-

неса. Работодатели создают HR-отделы (кадровые службы) и требуют от 

них самостоятельного поиска лучших специалистов.  

Хедхантинг или «охота за головами» (технология Executive Search) 

отличается от традиционных технологий поиска специалистов на рынке 

услуг по подбору персонала (массового сбора и профессионального рек-

рутинга). Зародившись в середине 1940-х гг. в США, хедхантинг уже в 

1970-х становится доходным видом бизнеса: гонорары за подобного вида 

услуги составляют 30-35 % годового дохода найденного специалиста. В 

России спрос на него объясняется недостатком высококлассных топ-

менеджеров. 

Как правило, к технологии Executive Search («качественный поиск») 

обращаются при необходимости найти людей, оказывающих решающее 

воздействие на бизнес компании, способных определить стратегию разви-

тия и обеспечить ее реализацию. Этот метод хорош, когда необходимо 

просмотреть весь рынок, причем можно заказать поиск и в других городах 
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России. Любая вакансия уникальна, так как возникает в определенной 

компании в определенный момент времени: нет двух одинаковых компа-

ний и требований к специалистам на позиции. 

Хедхантинг оказывают некоторые крупные фирмы, занимающиеся 

управленческим консультированием, или консультанты, которые целиком 

специализируются в этой области. Чаще всего это нужно деловым или 

другим организациям для заполнения важных руководящих или техниче-

ских постов. Преимущество использования специалиста для поиска руко-

водящих работников заключается в том, что он может получить информа-

цию о потенциальных источниках комплектования этих кадров и пред-

принять систематический поиск и объективный отбор таким способом, 

который, как правило, выходит за рамки обычных возможностей линей-

ного руководителя или управляющего кадрами. Деловые фирмы обраща-

ются к услугам таких специалистов, если не хотят публично рекламиро-

вать эту должность или ищут кандидата в областях, где поиск не может 

основываться на рекламировании [2, 8]. Большинство кандидатов по раз-

ным причинам также считают такой метод пригодным. Некоторые рады 

узнать о возможности более интересной карьеры у другого работодателя, 

в то время как другие ценят конфиденциальное обсуждение альтернатив-

ных служебных возможностей, так как их теперешнее положение не по-

зволяет им завязать контакт первыми или проявить интерес к другой ра-

боте. Исходя из опыта, процесс успешного поиска, отбора и привлечения 

кандидатов зависит от сложности заказа и занимает обычно от 4 до 12 

недель. Но такая технология гарантирует наибольшую, практически 100% 

вероятность нахождения и отбора нужного кандидата [4]. Несомненно, 

интерес со стороны компаний к поиску специалистов высокого уровня по 

технологии Executive Search возрастает.  

Аутстаффинг или вывод персонала за штат – концепция, позволяю-

щая снижать административные расходы и риски, связанные с персона-

лом компании. Концепция этой услуги выросла из идей лизинга персона-

ла, популярных на Западе в 70-80-х гг. XX века. В США и Западной Евро-

пе рынок этих услуг растет в среднем на 35 % ежегодно. В середине 2002 

года спрос на него появился и в России. К основным предпосылкам для 

использования аутстаффинга в компаниях следует отнести необходимость 

снижения количества сотрудников в штатном расписании, а также адми-

нистративной и финансовой нагрузки при сохранении непосредственного 

руководства сотрудниками; желание сконцентрироваться на своем бизне-

се, снять с компании обязательства по трудовым отношениям с сотрудни-

ком и обеспечить максимальную гибкость в управлении персоналом и 

соответствие количества рабочей силы реальному объему работы [8]. 

В последнее время необходимость и рыночную востребованность в 

России приобретает коучинг, который чаще всего преподносится как осо-
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бый навык консультанта по управлению, или бизнес-тренера, и как персо-

нальное консультирование руководителей. Большинство коуч-

консультантов определяют его не только как метод непосредственного 

обучения, но и как философию, систему технологий и методов, направ-

ленных на постановку и максимально быстрое достижение целей [3, 5, 6, 

7]. 

Коучинг как инновационныя форма консультационной поддержки 

появился в начале 1980-х годов. Однако это не просто новое веяние в ме-

неджменте, а четко сформулированный подход к работе с людьми, осно-

ванный на определенных принципах. Таким образом, коучинг – естест-

венный процесс, целью которого является повышение эффективности 

деятельности компании. Коучинг – это процесс, способствующий реали-

зации обучения и развития и, следовательно, повышению компетентности 

и совершенствованию профессиональных навыков обучающегося. По оп-

ределению Т. Голлуэй, коучинг означает раскрытие потенциала личности 

для максимизации собственной производительности и эффективности.  

Для достижения успеха коучу необходимо знать и понимать как про-

цесс коучинга, так и все разнообразие стилей, навыков и техник, соответ-

ствующих тому контексту, в котором применяется процесс коучинга. 

Преимущества коучинга представлены Л.И. Лукичевой [3, С. 106]. 

Итак, конечный результат управления методом коучинга можно кратко 

сформулировать следующим образом: высокая продуктивность; уверен-

ный в себе персонал; повышение качества жизни на рабочем месте; вы-

свобождение времени менеджера; снижение стресса для всех участников; 

лучшее обслуживание клиентов. 

Следует отметить, что управленческое консультирование в сфере 

управления персоналом бывает очень действенным на самых разных эта-

пах развития компании - в начале пути, в периоды роста или кризиса, ко-

гда привычные способы взаимодействия перестают быть результативны-

ми. В настоящее время в сфере управления персоналом используются раз-

личные технологии. И одними из самых новых, объединяющих в себе 

различные методики и техники, дающие новые возможности, признаны 

рассмотренные в данной статье коучинг, хедхантинг и аутстаффинг.  
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ 

КАК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
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В условиях глобализации мировой экономики и интеграции хозяйст-

венных связей, существенного повышения требований к стратегии разви-

тия рыночных субъектов, ориентированной на обеспечение конкуренто-

способности на национальном и международном рынках, кардинальной 

трансформации потребительских ценностей особое значение приобретает 

всеобщее управление качеством, которое обеспечивает достижение необ-

ходимого уровня качества товаров и услуг в единстве с постоянным про-

цессом по его совершенствованию. 

Для российского общества, с присущей ему нерешенностью ряда со-

циально-экономических проблем переходного периода, требующих даль-

нейшего проведения структурных преобразований при одновременном 

обеспечении конкурентоспособности, как отдельных хозяйствующих 

субъектов, так и национальной экономики в целом, необходимость разра-

ботки и реализации концепции управления качеством приобретает особую 

значимость.  

Внедрение систем качества на соответствие современным междуна-

родным стандартам существенно улучшает соотношение «качество-цена», 

позволяет разрабатывать и внедрять качественно новые методики и под-

ходы в теории и практике управления, среди которых – оптимизация и 

инжиниринг бизнес-процессов, комплексная диагностика и совершенст-

вование системы управления, система мотивирования персонала, управ-

ление операционными рисками, целый ряд IТ-технологий и др.  

Формирование системы менеджмента качества (СМК) на российских 

промышленных предприятиях выступает фактором четкого определения 

организационно-экономических процессов с целью их оптимизации и по-

вышения экономичности; минимизации затрат при производстве продук-

ции (услуг); предпосылкой заключения договорных соглашений с отече-

ственными и зарубежными потребителями; формирования положительно-

го имиджа компании; необходимым условием участия в международных 

тендерах и др. Все это способствует реализации их конкурентных пре-

имуществ на внутреннем и внешнем рынках, повышает степень диверси-

фикации экспорта, обеспечивает эффективность социально - экономиче-

ской, институциональной и научно-технической стратегии развития в ус-

ловиях формирования постиндустриальной системы отношений.  
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В основе современной концепции управления предприятием лежит 

принцип управления посредством качества, который выдвигает на первое 

место потребности покупателя и позволяет добиться предприятию конку-

рентных преимуществ во всех сферах деятельности.  

Объектом исследования являются промышленные предприятия, фор-

мирующие систему менеджмента качества в контексте конкурентных 

стратегий.  

Предметом исследования выступают внешние и внутренние управлен-

ческие отношения промышленного предприятия с другими субъектами 

хозяйствования, складывающиеся в процессе внедрения и оценки внутри-

фирменной системы управления качеством как основы повышения его 

конкурентоспособности. 

Теоретической и методологической основой исследования стали раз-

работки, концепции и гипотезы, обоснованные и представленные в совре-

менной экономической литературе. Исследование базируется на исполь-

зовании статистических, программно-целевых методов, а также методов и 

принципов системного анализа, экспертных оценок, социологических ис-

следований (интервью, анкетный опрос, контент-анализ).  

Постановка и доказательство рабочих гипотез выполнялись на основе 

методов кластерного анализа и синтеза, экстремальных группировок, 
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структурно-функционального моделирования, балльно-индексных оце-

нок, экономико-математического моделирования. 

При разработке основных вопросов экономического прогноза в систе-

ме управления качеством осуществлен системный подход к исследуемой 

проблеме, что позволило обеспечить комплексность исследования и вы-

явить основные пути рационализации и повышения эффективности ресур-

сосберегающего направления интенсификации, как на уровне конкретных 

предприятий, так и на уровне их иерархической подчиненности. 

Новизна исследования состоит в обосновании и разработке процессов, 

методов и средств управления качеством промышленного предприятия 

как основы повышения его конкурентоспособности. 

В настоящее время не существует единого определения понятия «кон-

курентоспособности», в ряде случаев имеющиеся трактовки представляют 

ценность применительно к решению узких экономических проблем.  

Конкурентоспособность в работе трактуется как активное состояние 

элементов экономических отношений и экономической системы в целом, 

что проявляется в формировании ее конкурентных преимуществ. 

Совокупность качественных и стоимостных характеристик товара, 

способствующих созданию превосходства данного товара перед товара-

ми-конкурентами в удовлетворении конкретной потребности покупателя, 

определяет конкурентоспособность товара. Данное определение конку-

рентоспособности является чрезвычайно ѐмким, так как охватывает весь 

спектр факторов, определяющих суть этого понятия. 

Как следует из приведенного определения, конкурентоспособность то-

вара определяется тремя необходимыми элементами: 

1. свойствами данного товара; 

2. свойствами конкурирующих товаров; 

3. особенностями потребителей. 

Существует ряд методов оценки конкурентоспособности организации, 

каждый из которых характеризуется наибольшей точностью оценки при 

использовании в определенных случаях, что нашло отражение в табл. 1. 

При этом выбор методики должен осуществляться исходя из целей, по-

ставленных перед исследованием. 

Каждая из рассмотренных в работе методик оценки конкурентоспо-

собности предприятия имеет свою область применения. В то же время 

всем им свойственен общий недостаток: отсутствует оценка роли системы 

менеджмента качества предприятия и его влияния на конкурентный по-

тенциал.  

В этой связи представляется целесообразным за основу методики 

оценки конкурентоспособности предприятия взять методику оценки клю-

чевых факторов успеха «universal»; выбор ключевых факторов успеха 

осуществлять с учетом сущности деятельности промышленного предпри-
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ятия; механизм управления предприятием дополнить мотивационным 

механизмом управления персоналом. 

Таблица 1 

Методы оценки конкурентоспособности организации 
 

Метод Достоинства Недостатки Область применения 

М
ат

р
и

ц
а 

Б
К

Г
  наглядность; 

 простота расчетов и при-

менения; 

 позволяет оценить при-

влекательность инвести-
рования. 

 сложность получе-

ния информации об 

объемах продаж; 

 недостаточное ко-

личество; 

 исключает проведе-

ние анализа причин. 

 используется для 

любых предпри-
ятий; 

 может использо-
ваться при форми-

ровании стратегии. 

М
ет

о
д

и
к
а 

К
ат

к
о
в
а 

В
.В

. 

 большое число критери-
ев, в том числе уровня 

цен, качества обслужива-
ния, соответствия норма-

тивам; 

 позволяет очень точно 
оценить конкурентоспо-

собность предприятия. 

 неучтены потенциал 
организации, 

 эффективность 
деятельности; 

 критерии оценки 
относятся только к 

товару. 

Разработана для при-

менения на промыш-
ленных предприятиях. 

М
ет

о
д

и
к
а 

«
u
n

iv
er

sa
l»

  эффективное управление 

ресурсами компании; 

 минимум затрат времени; 

 не требует специализи-

рованных знаний. 

 отсутствие единич-
ных критериев 

оценки, что вызыва-
ет большую по-

грешность при 

оценке комплекс-
ных критериев. 

Разработана для при-

менения на любых 
предприятиях, в том 

числе малых. 

 

Стратегия обеспечения конкурентоспособности и повышения качества 

продукции включает: 

 поиск новых идей; 

 разработку нового товара и оценку рынка сбыта; 

 производство нового товара и его реализацию. 

Экономическая практика, однако, уже давно показала, что потребите-

ли на рынке не выступают единым целым – они по-разному реагируют 

даже на один и тот же товар с одними и теми же свойствами и это свойст-

во необходимо учитывать в теоретических разработках, посвященных 

конкурентоспособности. Именно это обстоятельство учитывается марке-

тологами при сегментировании рынка и позиционировании товара. Зна-

чит, для того, чтобы определить конкурентоспособность товара, мало 

просто сравнить его свойства со свойствами конкурентов. Необходимо 

изучить поведение потребителей и их реакцию на товар.  

Таким образом, конкурентоспособность производственной системы 

зависит от множества факторов, основными из которых являются: 
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1. способности вводить новшества и модернизироваться, добиваться 

конкурентных преимуществ посредством инноваций;  

2. осознания того факта, что основа конкурентной борьбы все более 

смещается в сторону создания и освоения знаний;  

3. осознания того, что существует только одна возможность удержать 

достигнутые конкурентные преимущества – постоянно их совершенство-

вать;  

4. понимания того, что конкурентные преимущества приходят в ре-

зультате длительных улучшений (а не защиты сегодняшних секретов). 

Современный этап развития рыночных реформ в России все более 

обостряет производственные, экономические, организационные и финан-

совые отношения между предприятиями всех видов деятельности. Страте-

гия подъема отечественных производств, повышения их конкурентоспо-

собности на рынке становится главным направлением хозяйственной дея-

тельности промышленных предприятий нашей страны. 
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В статье рассматривается вопрос оценки реального уровня валово-

го внутреннего продукта (ВВП). Изучая результаты экономической, 

хозяйственной деятельности по валовым показателям без учета эф-

фективности использования ресурсов, т.е. фактора качества произво-

димых и продаваемых товаров и оказываемых услуг, невозможно 

контролировать реальное состояние экономики. Предлагается осуще-

ствлять контроль величины экономических потерь в составе затрат, 

не добавляющих ценности продукции, и на эту сумму уменьшать 

ВВП, получая тем самым реальное качественное значение данного 

показателя. 

 
Валовой внутренний продукт (ВВП) является основным показателем 

функционирования экономики страны. Его величина и темпы роста пока-

зывают уровень социально-экономического развития общества. Важней-

шей экономической задачей, озвученной руководством страны в послед-

ние годы, является удвоение производства ВВП к 2010 году. 

Среди предпринимателей поставленная правительством задача тракту-

ется преимущественно с точки зрения количественного увеличения про-

изводства, что является глубоким заблуждением. В каждом конкретном 
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предмете или явлении, в том числе и в ВВП, количество и качество нахо-

дятся в определенных соотношениях. В разные промежутки времени, при 

различных ситуациях либо количественная, либо качественная состав-

ляющая может иметь преимущество. Высокое качество подавляющей 

массы выпускаемой продукции и оказываемых услуг объективно является 

основой материального благополучия всех слоев населения, устойчивой 

конкурентоспособности на рынке продукции и услуг, экономической не-

зависимости страны и экономики в целом. В российской экономике эти 

пропорции не были постоянными и тяготели к преобладанию количест-

венной составляющей [2]. Именно поэтому в настоящее время актуальной 

является оценка качественного содержания ВВП.  

Главным условием при расчете ВВП является учет только конечных 

результатов производственной деятельности предприятий, в которые уже 

включены стоимость сырья, материалов, комплектующих, созданных на 

ранних стадиях производства. В сложившихся условиях при крайне не-

развитой конкуренции, различиях интересов сторон в цепи «поставщик-

изготовитель-потребитель», низкой эффективности функционирования 

предприятий, большим размером как очевидных, так и скрытых потерь, 

отсутствии реальных данных о фактическом состоянии предприятий воз-

никает парадокс: чем больше затрат на производство продукции осущест-

вляет предприятие, тем больше рост показателей валового продукта. По-

лучается, что потребители в условиях низкой конкурентной реактивности 

рынка покупают продукцию, обладающую низкой потребительской стои-

мостью, оплачивая тем самым непроизводственные затраты предприятий, 

выпустивших данную продукцию. Таким образом, применяемые методы 

определения величины ВВП не позволяют раскрыть товарное, т.е. качест-

венное его наполнение, не позволяют исследовать соотношение «затраты-

качество», что может служить неоправданному завышению уровня ВВП. 

Иначе говоря, можно глубоко ошибаться, оценивая результаты экономи-

ческой, хозяйственной деятельности по валовым показателям без учета 

эффективности использования ресурсов, т.е. фактора качества произво-

димых и продаваемых товаров и оказываемых услуг [2]. Без учета влия-

ния данного фактора при расчете ВВП невозможно оценить реальное со-

стояние экономики. Следовательно, целесообразно контролировать вели-

чину непроизводственных затрат, не добавляющих ценности продукции, и 

на эту сумму уменьшать ВВП, получая тем самым реальное качественное 

значение данного показателя. 

Многие экономисты [1, 3 и др.] отмечают, и с этим стоит согласиться, 

что достижение экономического роста в России невозможно по причине 

низкой эффективности деятельности отдельных предприятий. Ключевой 

проблемой многих российских предприятий является неспособность про-

дуктивно организовывать свою деятельность в условиях заданных и рас-
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тущих требований рынка к качеству продукции, ее цене, срокам поставок 

заказов. В связи с этим возникает необходимость оценки влияния фактора 

качества на производственные затраты, доходы от продаж продукции и 

эффективность предприятия в целом. Перечисленные категории взаимо-

увязаны со всеми видами деятельности, определяющими качество про-

дукции, распространяются на все этапы жизненного цикла продукции и 

процессы, от первоначального выявления потребностей рынка до их 

окончательного удовлетворения, и зависят от системы управления качест-

вом, разработанной на основе стандартов ИСО 9000. Для менеджмента 

качества все возрастающее значение приобретает финансовый аспект. 

Функционирование эффективной системы менеджмента качества сопро-

вождается объективно необходимыми затратами на качество, направлен-

ными на достижение, поддержание и улучшение качества. Разность меж-

ду фактической себестоимостью продукции (услуги) и ее возможной 

(уменьшенной) себестоимостью, исчисленной при условии отсутствия 

случаев предоставления некачественных услуг, устранения всевозможных 

потерь, отказа продукции или возникновения несоответствий при проек-

тировании продукции и услуг, производстве и эксплуатации представляет 

собой потери от невыполнения требований по качеству [4]. Благодаря 

этому появился интерес к одному из относительно новых для российских 

предприятий элементов систем качества – учету, контролю и анализу за-

трат на качество. 

По нашему мнению данная проблема возникает из-за отсутствия у 

предприятий должным образом организованной единой информационно-

аналитической системы оценки деятельности и выявления неэффектив-

ных процессов, снижающих общую эффективность организации. Функ-

ции учета, анализа и контроля за затратами на качество должны опираться 

на единую информационную базу и в обобщенном виде иметь единый 

предмет исследования – хозяйственные процессы, что создает возмож-

ность объединить их в систему мониторинга управления затратами на 

качество. Ее целью является объективная оценка состояния хозяйствен-

ных процессов и происходящих с ними изменений на каждом этапе жиз-

ненного цикла изделия. Следует руководствоваться правилом: управлять 

нужно не там и тогда, где потери качества уже произошли и ценность 

уменьшилась, а там, где потери качества могут произойти, т.е. в рамках 

сети процессов, составляющих деятельность организации [3]. Следова-

тельно, управлять необходимо не качеством продукции, а качеством про-

ектирования и исполнения процессов. Исходя из вышесказанного можно 

утверждать, что затраты на качество являются индикатором экономиче-

ской эффективности управления качеством и предприятием в целом. 

Для повышения эффективности деятельности предприятий, системно-

го решения ключевых задач (снижения затрат, повышения качества, роста 
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производительности) считаем целесообразным внедрение системы сбора 

информации о деятельности предприятия, отражающей все ее процессы и 

реальные потери, позволяющей найти объекты совершенствования, ран-

жировать их с точки зрения вклада в себестоимость и добавления ценно-

сти заинтересованным сторонам, выявить слабые места и оценить воз-

можные потери, которые проявятся при ухудшении условий функциони-

рования предприятия. Основные принципы, которые целесообразно со-

блюдать при построении предлагаемой системы [4]: 

 системный подход при управлении затратами на качество; 

 создание единого учетно-аналитического обеспечения управления 

организацией; 

 обеспечение связи с общефирменной системой управления качест-

вом; 

 процессное описание бизнеса; 

 отслеживание цепи формирования затрат по всем этапам жизненно-

го цикла продукции. 

Предприятиям, ставящим своей целью получение прибыли в долго-

срочной перспективе, целесообразно использовать определенные методи-

ческие инструменты, повышающие эффективность деятельности хозяйст-

венных процессов. Совокупность таких инструментов, обычно применяе-

мых для повышения эффективности, весьма разнообразна: от бюджетиро-

вания и ФСА до реинжиниринга, MRP, TQM и пр. Основная проблема их 

практического применения заключается либо в узкой специализированно-

сти, либо в высокой стоимости освоения и поддержки [1]. Одним из спо-

собов решения данной проблемы является применение концепции береж-

ливого производства, включающей лучшие методики и мировой опыт эф-

фективной организации производства «Lean Manufacturing»: стандартиза-

ция, бенчмаркинг, развертывание функций качества, система 5S-CANDO, 

система SMED, POKA-YOKE, методика 8D, методология «Шесть сигм», 

KAIZEN-BLITZ, теорию ограничений, принцип «точно – вовремя» и др. 

Главная цель Lean – выявление и устранение непроизводственных потерь. 

Базовыми принципами рассматриваемой концепции являются: определе-

ние добавленной процессом ценности, создание непрерывного потока 

создания ценности, предоставление возможности клиенту «вытягивать» 

стоимость из полученного потока, обеспечение постоянного совершенст-

вования полученного цикла. Применение указанной концепции базирует-

ся на трех основных условиях [1]: 

 полное рассмотрение одного из процессов производства на пред-

приятии и расчет времени производственного цикла; 

 учет количества сырья и материалов, находящихся в работе на дан-

ный момент; 
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 определение расстояния, преодолеваемое одной заготовкой от уча-

стка обработки и до выдачи ее в готовом виде заказчику. 

Изучение и оптимизация трех составляющих (цены, времени и рас-

стояния) является стартовым резервом для улучшения процесса деятель-

ности и повышения качества процессов и, следовательно, качества выпус-

каемой продукции. Данная концепция, не предлагая чего-то нового, ори-

ентирована на аккуратные и правильные действия за оптимальный период 

времени при минимуме непроизводственных затрат. При условии внедре-

ния и функционирования системы мониторинга управления затратами на 

качество качественная величина ВВП будет рассчитываться как разность 

между фактической себестоимостью произведенных товаров (услуг) и 

экономическими потерями от невыполнения требований по качеству, что 

позволит получить реальную оценку уровня развития экономики. 

Системное применение предприятиями совокупности методических 

инструментов поиска и оптимизации внутрипроизводственных резервов, 

реальная информация как о состоянии рынка, так и о процессах, проте-

кающих на предприятии позволяет заложить такие основы организации 

производства и отладить механизм рыночных отношений, чтобы рост 

ВВП сопровождался улучшением качественного содержания обществен-

ного продукта, чтобы его качество соответствовало характеру потребно-

стей и спросу [2]. Устранение непроизводственных затрат позволит повы-

сить эффективность деятельности предприятий, улучшить качество вы-

пускаемой продукции и, тем самым, увеличить качественную составляю-

щую ВВП страны. Фактор качества должен приобрести устойчиво пре-

имущественное положение в соотношении количества и качества. 
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г. Волгодонск 

 
Данная статья посвящена одной из актуальнейших проблем рос-

сийской экономики – коррупции. Автор определяет ее как одну из 

внутренних угроз национальной безопасности, выражающейся в сла-

бости государственных регулятивных механизмов и предлагает при-

оритетные направления антикоррупционной политики государства.  

 
Динамичное развитие мирового хозяйства в направлении усложнения 

экономических и политических процессов, активизации международного 

сотрудничества, роста транспарентности межнациональных связей опре-

деляет значимость проблемы национальной безопасности. На современ-

ном этапе общественного развития глобализируются не только рынки то-

варов и услуг, социально-политические связи и взаимосвязи государств, 

но и угрозы национальной безопасности. Ученые, исследователи, анали-

тики сходятся во мнении, что обеспечение национальной безопасности 

является исключительно прерогативой государства, роль которого возрас-

тает в сложных трансформационных или кризисных ситуациях. В то же 

время, проводя анализ существующих в России угроз национальной безо-

пасности, можно отметить, что они носят преимущественно внутренний 

характер, т.е. возникают внутри государства, трансформируясь и стиму-

лируя возникновение внешних. В качестве одной из важнейших внутрен-

них угроз, являющейся причиной появления и роста остальных, можно 

выделить слабость государственных регулятивных механизмов. Это под-

тверждает анализ российского трансформационного периода, оказавшего 

дестабилизирующее воздействие на развитие национальной экономики. 

Серьезные просчеты, допущенные в процессе рыночных преобразований 

продемонстрировали недостатки механизма государственного регулиро-

вания экономики. В результате была сформирована социальная основа 

экономических злоупотреблений, влияющих на экономическую безопас-

ность государства. Неэффективность законодательной базы и высокий 

уровень коррупции в государственных структурах предопределяют агрес-

сивные действия со стороны иностранных инвесторов, стремящихся вы-

купить наиболее конкурентоспособные предприятия с целью поглощения 

либо перепрофилирования производства. Многие проблемные вопросы, 
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связанные с реализацией государственных функций, свидетельствуют о 

падении престижа государственных органов. Теневая экономика, стиму-

лируемая политической коррупцией, затрагивает практически все сферы 

общественной деятельности, оказывает крайне негативное влияние на 

социально-экономическое развитие, деформирует конкурентную среду 

предпринимательства. Таким образом, можно сделать вывод о неадекват-

ности прежней парадигмы государственной безопасности с точки зрения 

формирования эффективной антитеневой политики и действенных струк-

тур защиты экономических субъектов.  

В связи с этим, особую актуальность приобретает анализ сущности, 

причин, последствий коррупции. В качестве подтверждения данной по-

сылки можно отметить активизацию международного сообщества в сфере 

борьбы с коррупцией, как «социально гибельным бедствием» [1]. В конце 

ХХ века за коррупцией окончательно закреплен статус одной из глобаль-

ных проблем современности.  

Сегодня противодействие коррупции становится национальной про-

блемой. Наличие сильного государства не может служить гарантией от 

коррупции. По причине слабости общества в России и процветала кор-

рупция, а многочисленные попытки властей, в том числе и создание в 

2006 году специального подразделения по вопросам борьбы с коррупцией 

при Генпрокуратуре РФ, не принесли желаемого результата. Уже весной 

2008 г. депутаты обновленной Государственной Думы будут полностью 

погружены в проблему борьбы с коррупцией, т.к. это поручение им ранее 

дал действующий президент РФ Владимир Путин. Он заявил: «Предстоит 

завершить работу над законопроектами, повышающими прозрачность 

деятельности судебных органов и органов государственной власти, а зна-

чит, усиливающих защищенность наших граждан от возможных злоупот-

реблений» [2]. По его словам, частью национального плана по борьбе с 

коррупцией должен стать пакет соответствующих законов, которые раз-

рабатываются сейчас специально созданной для этого структурой. В 

борьбу с коррупцией включился и избранный президент Дмитрий Медве-

дев. «Коррупция ослабевает, когда общество становится сильным, когда 

вместе с сильным государством против этого явления выступает само об-

щество», – подчеркивает вновь избранный президент РФ Дмитрий Медве-

дев. Его идею о том, что коррупцию можно победить только путем укреп-

ления гражданского общества и самосознанием населения в полной мере 

сегодня воплотила Генпрокуратура РФ, которая объявила о начале приема 

сообщений о фактах коррупции. 

Минимизировать уровень коррупционных проявлений можно лишь в 

том случае, если соответствующие комплексные меры будут осуществ-

ляться в рамках единой государственной антикоррупционной политики. 

Процесс планирования антикоррупционной деятельности необходимо 
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начинать с постановки приоритетных направлений, в качестве которых 

выделяют сферы, характеризующиеся наиболее высоким уровнем кор-

рупционной активности и прямо или косвенно влияющие на развития на-

циональной экономики. Совокупность направлений можно представить 

следующим образом. 

1. Реформирование законодательной базы, направленное на преодоле-

ние отчужденности от реальных потребностей общества и синхронизацию 

темпов трансформации законодательной базы и поведения предпринима-

телей, т.к. поведенческие правила менее динамичны в силу влияния тра-

диций и обычаев, устранение неопределенности и противоречивости нор-

мативно-правовых актов, создающих почву для злоупотреблений, расста-

новка приоритетов в пользу совершенствования служебного, а не уголов-

ного права. 

2. Глубокие институциональные реформы, направленные не на заим-

ствование институтов развитых стран и трансплантацию в неподготов-

ленную социальную среду, а их «выращивание» с учетом национальной 

специфики, эволюции общественных отношений и постоянная их адапта-

ция к существующим институтам для наиболее эффективного взаимодей-

ствия.  

3. Формирование эффективного сотрудничества различных государст-

венных ведомств, контролирующих и правоохранительных структур, на-

правленное на исключение дублирования функций, устранение возмож-

ности конкурентной борьбы между ними, координация деятельности по 

выявлению и пресечению нарушений в подконтрольных им сферах. В 

этих целях необходимо создание независимого подразделения по контро-

лю за деятельностью государственных структур целом и служащих в ча-

стности, ведущая роль которого обусловлена наличием согласованного 

механизма информационного взаимодействия, поскольку коррупция ха-

рактеризуется как трудноизмеримое явление ввиду практически полного 

отсутствия сведений.  

4. Снижение уровня государственного вмешательства в рыночные от-

ношения путем распределения льгот, квотирования, лицензирования, сер-

тификации и прочих разрешительных процедур, сдерживающих развитие 

предпринимательской деятельности до объективно необходимого уровня. 

Это будет способствовать созданию условий для конкурентной борьбы на 

национальном рынке. При этом необходимо исключить факты использо-

вания чиновниками должностных полномочий при принятии важных ре-

шений, например, при предоставлении государственных и муниципаль-

ных заказов отдельным субъектам бизнес-сообщества на фоне отсутствия 

преимуществ в ценах, технических характеристиках товаров, условиях 

выполнения контракта и проч. В рамках данного приоритета особое зна-

чение имеет адаптация налоговой политики к интересам предпринимате-
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лей, сокращение налогового бремени, отказ от перераспределения высо-

кой доли ВВП через государственные структуры, снижающего инвести-

ционные возможности бизнеса и расширяющего коррупциогенную зону. 

Это позволит одновременно сократить теневой сектор российской эконо-

мики. 

5. Ужесточение контроля и наказания за пособничество чиновников 

криминальным структурам, что позволит снизить незаконный оборот то-

варов и услуг, представляющих угрозу жизни и здоровью населения, ми-

нимизировать преступления во внешнеэкономической сфере и сузить фи-

нансовую базу терроризма, установление допустимого уровня транспа-

рентости в сфере доходов от добывающих отраслей промышленности, как 

наиболее рентабельных и привлекательных для криминальных структур. 

6. Снижение коррупции в судебной системе путем ее укрепления на 

основе соответствующего вознаграждения судей, повышения информаци-

онной обеспеченности, надежности, развития административной юсти-

ции, повышения уровня квалификации кадров.  

7. Реформирование корпуса государственных служащих, предпола-

гающее сокращение его численности, разработка этического кодекса и 

повышение культуры государственной службы, стимулирование профес-

сионального роста, четкая регламентация прав и обязанностей должност-

ных лиц, методическое обеспечение управленческой деятельности.  

8. Регулирование конфликта интересов, разработка комплекса специ-

альных правоограничений, обязательных для принятия при вступлении в 

должность государственными и муниципальными служащими, что позво-

лит исключить возможность злоупотребления полномочиями. Также в 

данном блоке необходима разработка эффективной системы мотивации 

государственных и муниципальных служащих, побуждающей к соблюде-

нию вышеуказанных ограничений, к основным элементам которой можно 

отнести повышение заработной платы, т.к. важность принимаемых реше-

ний и зона ответственности за их результат не соответствуют действую-

щему вознаграждению, ужесточение наказания за должностные преступ-

ления. 

9. Формирование транспарентной системы взаимодействия государст-

ва и общества, обеспечение населения необходимой о деятельности орга-

нов власти информацией (особенно о бюджетном процессе), за исключе-

нием той, доступ к которой объективно ограничен, открытость процедуры 

принятия нормативно-правовых актов и решений, что предоставляет пра-

во гражданам выступать с инициативами при подготовке законопроектов, 

участвовать в открытых заседаниях, где они могут оспорить неэффектив-

ные законы, т.к. являются непосредственными их исполнителями. Вовле-

чение институтов гражданского общества в борьбу с коррупцией, сниже-

ние его инертности, повышение нравственного, материального и культур-
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ного уровня населения, правового и гражданского сознания, развитие на-

выков антикоррупционного поведения с активным участием средств мас-

совой информации, активизация социально-правового контроля, сниже-

ние отрицательного влияния теневой экономики и коррупции на социаль-

но-психологический климат в стране, дестабилизированный необходимо-

стью нарушать законы. 

В рамках этой работы большое значение приобретает сотрудничество 

с международными организациями, например, с Международной торго-

вой палатой – Всемирной организацией бизнеса (МТП) по внедрению в 

российскую деловую практику антикоррупционных стандартов ведения 

бизнеса. Превентивность мер, сдерживающих стремление должностных 

лиц использовать служебное положение в личных целях, предопределена 

высоким уровнем коррупции в стране по оценкам не только отечествен-

ных исследователей, но и по данным международных организаций и их 

структур. Антикоррупционная направленность деятельности многих меж-

дународных организаций ставит принципиальные задачи перед каждым 

государством, претендующим на достойное место в мировом сообществе.  
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Статья содержит анализ макроэкономических факторов оказы-

вающих прямое влияние на валютный рынок путѐм изменения спроса 

на национальную валюту. Рассматривается специфика анализа ва-

лютного рынка для России в сравнении с анализом для развитых 

стран. Анализируются причины устойчивости российского валютно-

го рынка и его привлекательности для инвестиций во время кризиса 

мировой финансовой системы. 
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В процессе расширения валютного рынка в мире и вовлечения широ-

кого круга субъектов возникает необходимость понимания механизмов 

функционирования, регулирования и прогнозирования как условия ус-

пешного ведения спекулятивного бизнеса.  

На первых этапах развития валютного рынка стихийный характер рас-

пространения приобрела методика технического анализа (технический 

анализ – пpoгнoзиpoваниe изменений цен в будущем на основе анализа 

изменений цен в прошлом, в его основе лежит анализ временных рядов 

цен и их графиков) [1]. Главный постулат этого анализа: «Движения цен 

на рынке учитывают всю информацию», позволяет трейдерам полностью 

игнорировать важные экономические показатели, тем самым большое 

количество технических трейдеров создаѐт своими спекулятивными дей-

ствиями краткосрочные колебания цен, так называемый «рыночный 

шум», который существенно ухудшает инвестиционную привлекатель-

ность рынка и сильно бьѐт по валютным рынкам страны.  

Решением данной проблемы является использование участниками ва-

лютного рынка альтернативного вида анализа, учитывающего все эконо-

мические факторы, влияющие на курс валюты. 

Фундаментальный анализ FOREX основывается на следующих прин-

ципах: курсы валют напрямую зависят от спроса и предложения, которые, 

в свою очередь, являются отражением фундаментальных факторов эконо-

мики. Большинство данных, которыми оперирует фундаментальный ана-

лиз, выходят не чаще раза в месяц. При среднесрочных и долгосрочных 

прогнозах этот тип исследования может дать реальные оценки перспектив 

рынка. Такой подход позволяет безопасно переносить краткосрочные ко-

лебания цен («рыночный шум»). 

Но таким видом анализа пользуется только 10-20 процентов трейдеров 

FOREX, при этом большинство из них не утруждает себя подробностями. 

Причина этому – сложность фундаментального анализа. Изменение одно-

го единственного показателя меняет до 20 взаимосвязанных аспектов, а 

когда этих показателей 20 или 50 только по одному государству – впору 

создавать научно-исследовательский центр [2]. 

Поэтому необходимо правильно выстроить иерархию факторов 

влияющих на курсы валют, чтобы ни один показатель рынка не был игно-

рирован. Анализ нужно начинать с определения факторов, оказывающих 

прямое влияние на валютный курс. Примечательно то, что для российско-

го рынка и рынков развитых стран состав влияющих факторов в анализе и 

механизмы их влияния будут различны. 
 

Особенности анализа валютных рынков развитых стран 
 

В японской экономике ориентированной, прежде всего, на экспорт то-

варов и услуг важнейшими факторами, влияющими на курс национальной 
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валюты, являются положительное сальдо торгового баланса, которое в 

феврале 2008 года составило $9,70 млрд. и положительное сальдо баланса 

текущих операций, составившее в феврале 2008 года $24 млрд. [3]. Рост 

этих показателей во многом обязан низкой учѐтной ставке на уровне 0,5 

%, стимулирующей развитие экономики. Рост главных показателей обес-

печил рост спроса йены на валютном рынке такой, что нестабильная си-

туация на Токийской фондовой бирже (главный индекс Японии протести-

ровал 5-летний минимум) не помешала этому росту. 

В Великобритании исторически высока роль финансовых рынков и 

важнейшим показателем, влияющим на курс национальной валюты, явля-

ется высокая учѐтная ставка, составляющая на протяжении 2007 года 

5,5%. Она обеспечивает высокий объѐм и динамику инвестиционных на-

коплений, составивших на 1 июля 2007 г. $12,4 трлн. с приростом за год 

на $1.378 трлн. 15,6 %. По данным Британской службы торговли и инве-

стиций в 2007 финансовом году британская экономика была одной из ве-

дущих в мире с точки зрения привлечения иностранных инвестиций [4]. 

Такие благоприятные инвестиционные условия в стране поддерживают 

высокий спрос на фунт и восполняют утечку капитала, вызванного преоб-

ладанием импорта товаров и услуг: дефицит торгового баланса к январю 

2008 г. составил $14,930 млрд., и дефицит счета текущих операций в IV 

квартале 2007 года составил $17 млрд. [5].  

В России учѐтная ставка не оказывает реального воздействия, по-

скольку банковский сектор не кредитуются Центробанком, а эмиссия руб-

ля происходит посредством покупки долларов, поступающих за счѐт 

сырьевого экспорта. Поэтому и структура анализа для российского ва-

лютного рынка будет несколько иная. 
 

Особенности анализа валютного рынка России 
 

Важнейшим фактором, влияющим на спрос рубля является положи-

тельное сальдо торгового баланса, которое за 3 квартала 2007 года соста-

вило $117 млрд. и снизилось по сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года на 9,5 %. Обозначилась тенденция снижения положитель-

ного сальдо, что даѐт возможность прогнозировать дальнейшую ситуа-

цию. Экспорт товаров в январе-ноябре составил $315,7 млрд. и увеличил-

ся по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 15,1 %. 

Импорт товаров в январе-ноябре составил $198,7 млрд. и увеличился по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 37,1 %. Акти-

визировало рост импорта продолжающееся расширение внутреннего 

спроса населения, рост инвестиционной активности, а также повышение 

реального курса рубля [6]. 
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Резкое расширение фондового рынка России вызывает рост спроса на 

рубль как на валюту обслуживающую этот рынок. Стремительный обвал 

на глобальных фондовых площадках явился серьезным ударом для миро-

вого финансового сектора. На фоне всеобщего спада российский фондо-

вый рынок, имеющий некоторую изоляцию, слабо подвергся влиянию 

мировой конъюнктуры и стал оплотом стабильности и надежности для 

инвестирования. В то время как фондовые рынки развитых стран стреми-

тельно падали, выведенные с них средства, были перенаправлены на то-

варные рынки, что подстегнуло в первую очередь рост стоимости нефти и 

золота. Именно высокие цены на энергоносители и сырьѐ помогли рос-

сийскому фондовому рынку продолжить рост. Приток инвестиций на 

внутренний рынок России вызвал повышение инвестиционных рейтингов 

российских компаний. Этим объясняется и рост акции российских компа-

ний, которые сейчас более перспективны и привлекательны, чем акции 

компаний других развивающихся рынков.  

За девять месяцев 2007 года объем иностранных инвестиций увели-

чился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Иностранные инвестиции в Россию в январе-сентябре поступили на сум-

му $87,936 млрд. Из них прямые инвестиции за 9 месяцев поступили в 

Россию на сумму $19,644 млрд., что на 91,3 % больше по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. Объем портфельных инвестиций 

за 9 месяцев 2007 года составил $1,547 млрд., что в 2,3 раза больше их 

прироста за 9 месяцев 2006 года. Прочие инвестиции поступили на сумму 

$66,745 млрд. – в 2,7 раза больше по сравнению с притоком годом ранее 

[7]. 

Специалисты Института Глобализации и Социальных Движений зая-

вили, что развернувшийся экономический кризис, в 2008 году, не сможет 

помешать продолжению экономического роста в России. По мнению экс-

пертов данного института, экономический климат РФ, остается всѐ также 

привлекательным для притока иностранных инвестиций. Таким образом, 

иностранные инвестиции, в скором времени, масштабными темпами бу-

дут вливаться как в торговлю и промышленность РФ, так и в еѐ ценные 

бумаги. Именно этот приток инвестиций может привести к временному 

буму в российской экономике [8]. 

Сегодня для российского рубля сложились благоприятные обстоятель-

ства роста и укрепления. Если Центральный Банк не будет поддерживать 

курс доллара, а предоставит рублю укрепляться, то относительное уде-

шевление импортных товаров по сравнению с отечественными, что при-

ведет к увеличению импорта и сокращения положительного сальдо торго-

вого баланса. При высоких темпах укрепления рубля за 2-3 года огромное 

положительное сальдо торгового баланса сведется к нулю или станет от-

рицательным. Следствие – возможный кризис торгового баланса в усло-
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виях прекращения роста цен на нефть и невозможности наращивать объѐм 

экспорта. 

Всѐ это напоминает предкризисное состояние 1998 г. Проблема сни-

жения конкурентоспособности отечественных товаров очевидна, но одно-

временное снижение цен на инвестиционный импорт положительно по-

влияет на рост производства. В целом влияние укрепления рубля на рост 

отечественного производства не однозначно.  

Нестабильность рыночной экономики России делает рискованным ре-

жим плавающего валютного курса без ограничений. Это угрожает кризи-

сом торгового баланса, замедлением роста производства отечественных 

товаров, снижением конкурентоспособности. В России сильное укрепле-

ние рубля еще и отрицательно влияет на экономическую стабильность. 

Доллар является средством сбережения, и резкое падение курса может 

дестабилизировать банковский сектор. 

Прогнозирование позволит выбрать эффективные методы воздействия 

на валютный рынок с целью его стабилизации и привлекательность для 

инвестиций. 

«В фундаментальном смысле российский рынок останется крайне при-

влекательным для инвесторов. Это действительно «тихая гавань» мирово-

го финансового рынка. Да, в этом году мы будем наблюдать высокую во-

латильность, но именно на этом и зарабатывают финансовые посредни-

ки», – резюмировал Антон Струченевский, старший экономист инвести-

ционной компании «Тройка Диалог» [9]. 
 

Успех валютного рынка России на фоне всеобщего кризиса 
 

Главной причиной укрепления российского валютного рынка стало 

перераспределение мировых инвестиций из фондового сектора в товар-

ный сектор, на который ориентирована финансовая система России. Вы-

соколиквидный товарный рынок России за счѐт перераспределения инве-

стиций избавил от привязки к американской экономике фондовый и ва-

лютный рынки страны. 

Некоторая изолированность российского валютного рынка также 

спасла его ликвидность от резких нестабильных движений, вызванных 

краткосрочными спекулянтами, и неопределѐнности присущей сейчас 

рынкам развитых стран, что тем самым повело за собой увеличение объѐ-

ма сделок и притоку иностранных инвестиций. 

Возникает вопрос к авторам статьи «Российский валютный рынок: 

достижения на пути либерализации» В.Ю. Мишиной и М.Ю. Головину по 

поводу недостаточной либерализации российского валютного рынка: 

«Если на рынке Forex 38 % объѐма торгов приходится на сделки внутрен-

него рынка, а 62 % – на операции с зарубежными партнѐрами, то структу-
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ра российского рынка зеркально противоположная: подавляющий объѐм 

операций (67,2 %) российские участники проводят друг с другом и только 

32,8 % составляют операции с нерезидентами. Это говорит о недостаточ-

ной степени открытости финансовой системы России» [10]. 

Нужна ли сейчас подобная открытость валютного рынка России как на 

Forex, когда он итак привлекает инвесторов своей нынешней относитель-

ной стабильностью? Либерализация под мировые стандарты однажды 

сыграли пагубную роль в экономике России. 
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В статье рассматривается применение категории экономических 

противоречий при исследовании финансовой безопасности. Выявля-

ется место и роль экономических противоречий как фактора развития 

экономики и фактора возникновения угроз безопасности региона. На 

примере Красноярского края показывается действие выявленного 

противоречия в качестве угроз безопасности. 

 
Возникающие и преодолеваемые противоречия – одновременно и 

следствие, и источник развития системы, в том числе экономической сис-

темы. 
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Авторы большинства научных работ и учебной литературы по нацио-

нальной, экономической и финансовой безопасности так или иначе выну-

ждены обращаться к противоречиям, несущим с собой опасности общест-

ву и экономике. Обобщающей формулировкой в связи с этим можно счи-

тать следующее утверждение: «… источником формирования угрозы 

безопасности страны служит многообразие внутренних и внешних проти-

воречий общественного развития в стране и на международной арене в 

разных сферах человеческой деятельности» [1]. Авторы данной работы 

формулируют, что противоречия общественного развития являются ис-

точником угроз безопасности страны, и что угроза есть форма выражения 

противоречия. Также утверждается, что «… подход к изучению процессов 

зарождения и затухания противоречий позволяет законодателю своевре-

менно вносить изменения в законы в соответствии с возникающими или 

отмирающими угрозами» [1]. 

Таким образом, можно утверждать, что противоречия являются источ-

ником движения и развития любой сферы жизни, однако они же являются 

одновременно и источником угроз безопасности. Формой выражения про-

тиворечия является угроза, которая имеет определенное содержание и 

несет опасность. Под воздействием внутренних и внешних факторов про-

тиворечия могут менять свое содержание и направленность развития, со-

ответственно, общество должно стремиться разрешить противоречие, 

иначе, приняв форму угроз, оно может повлечь разрушительные послед-

ствия для безопасности страны. 

Количество и качество противоречий находится в постоянном измене-

нии, возникают новые противоречия и развиваются старые. Чтобы разре-

шить противоречие необходимо взаимодействие носителей противоречия, 

которое возможно либо в форме сотрудничества, либо в форме борьбы. 

В качестве базовых носителей противоречия необходимо опираться на 

первичные факторы производства. В связи с этим именно факторы произ-

водства следует рассматривать в качестве системообразующих факторов 

обеспечения безопасности личности, предпринимательства и государства.  

Петренко И.Н. в своей работе «Экономическая безопасность России: 

денежный фактор» также отмечает, что подобный подход в зарубежных 

научных работах в области «экономикс», совпадающий с положениями 

традиционной политической экономии подтверждает мнение автора о 

том, что при исследовании финансовой безопасности центральное внима-

ние следует уделять доступности, состоянию и уровню эффективности 

использования именно основных факторов производства: рабочая сила, 

средства производства и капитал в денежной форме [2]. Расширим сферу 

нахождения противоречий через факторы производства включая осталь-

ные факторы производства – основной капитал и предпринимательские 
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способности, так как комплексного их анализа как системообразующих 

факторов не проводилось. 

На основе анализа современных тенденций и состояния экономики 

Красноярского края, основным противоречием, по мнению автора, явля-

ется то, что капитал в денежной форме отрывается от капитала в произво-

дительной форме и от остальных факторов производства. Это может в 

последствии привести к гибели экономики. Увод капитала в денежной 

форме приводит к тому, что нищают другие факторы производства, что в 

будущем приведет к тому, что источники добычи и самого денежного 

капитала иссякнут.  

В связи с этим основная задача в рамках вопроса обеспечения финан-

совой безопасности это предотвращение отрыва движения финансовых 

потоков от потребностей экономики. Разрешением данного противоречия 

будет инвестирование капитала в денежной форме в материальное произ-

водство на территории региона, таким образом, денежный капитал обре-

тет свое исходное экономическое содержание по обслуживанию потреб-

ностей экономики. 

Причиной этого противоречия является состояние экономических от-

ношений в России, относящееся к переходному периоду и становлению 

капитализма в России, связанное с первоначальным накоплением капита-

ла. Капитал в денежной форме необходим для обновления основных фон-

дов, совершенствования уровня жизни и квалификации трудовых ресур-

сов, обработки земли, однако, на данный момент основное направление 

использования денежного капитала это спекулятивные операции или вы-

воз за пределы региона (страны). Зачастую финансовые результаты дея-

тельности крупного бизнеса, ведущего деятельность на территории ре-

гиона, перераспределяются с помощью экстерриториально ориентирован-

ных механизмов в пользу головных компаний, находящихся в федераль-

ном центре или за рубежом. 

Причиной появления рассматриваемого противоречия, то есть оттока 

капитала в денежной форме, послужил активный вывоз полученных фи-

нансовых результатов от деятельности региональных предприятий за пре-

делы края. В условиях первоначального накопления капитала новым соб-

ственникам предприятий, получившим их за бесценок, важно получить 

максимальный объем денежных ресурсов. Причиной этого может быть 

страх потерять имеющиеся активы, что соответственно, проявляется в 

трансформации максимальной части капитала в денежную форму и вывоз 

его в недоступное для экспроприации место. Финансовая политика мно-

гих компаний направлена на вывоз полученных финансовых результатов 

от деятельности региональных предприятий и минимальный объем под-

держивающих производство инвестиций, а иногда и полное прекращение 

производства с продажей имущества ради получения сиюминутной выго-
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ды и получения капитала в денежной форме. Дополнительными инстру-

ментами для вывоза капитала являются многоуровневая холдинговая 

структура компаний с наличием собственников за пределами региона или 

страны, трансфертное ценообразование, толлинг, позволяющие относи-

тельно законными способами переносить финансовый эффект от деятель-

ности за пределы региона. Таким образом, происходит отток капитала в 

денежной форме, отрыв его от других факторов производства. 

Рассмотрим негативные последствия в экономике Красноярского края 

по отношению к факторам производства под воздействием указанного 

противоречия. Следует учитывать, что в рамках рассмотрения финансо-

вой безопасности автор акцентирует внимание только на одном, основ-

ном, противоречии, в целом же в каждой сфере есть собственные проти-

воречия. 

Отрыв денежного капитала ведет к обнищанию трудовых ресурсов. 

Отсутствие инвестирования в трудовые ресурсы, то есть в подготовку и 

переподготовку специалистов ведет к снижению трудового потенциала, к 

изменению качества рабочей силы на территории региона. Снижение 

уровня заработной платы ведет к оттоку наиболее квалифицированных 

специалистов в другие регионы (в основном в федеральный центр) в по-

исках более высокооплачиваемой работы, в край наоборот приезжают 

менее квалифицированные специалисты из менее развитых регионов и 

стран, в том числе нелегальные иммигранты. 

Земля может использоваться как фактор производства при наличии 

инвестирования в ее обработку, инфраструктуру. Отсутствие денежного 

капитала ведет к тому, что, имея огромные площади их невозможно ис-

пользовать, так как они не обрабатываются. 

Для производства или закупки основного капитала также необходим 

денежный капитал. При недоступности денежного капитала и отсутствии 

инвестирования в основной капитал, со временем производственные фон-

ды выходят из строя, устаревают физически или морально, что приводит к 

невозможности эффективного ведения деятельности. 

В итоге, источники получения самого денежного капитала иссякнут, 

так как не будет основного капитала для производства, не будет трудовых 

ресурсов необходимой квалификации, не будет обработанной земли, со-

ответственно, факторы производства не будут вовлечены в экономиче-

скую деятельность. 

Таким образом, недоступность капитала в денежной форме и его от-

рыв от остальных факторов производства приводит к неудовлетворитель-

ному состоянию остальных факторов производства, что влечет разруши-

тельные последствия для безопасности региона. 

 

 



Экономическая безопасность 

 

247 

Список литературы: 

1. Гусев В.С. и др. Экономика и организация безопасности хозяйст-

венных субъектов. Учебник – СПб.: ТД «Очарованный странник», 2001. – 

С. 15. 

2. Петренко И.Н. Экономическая безопасность России: денежный фак-

тор. – М: «Маркет ДС», 2003. – С. 111. 

 

 

АНТИТЕНЕВЫЕ АСПЕКТЫ 

МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

© Рябко Д.Б. 
Северо-Кавказская академия государственной службы, 

г. Ростов-на-Дону 

 
В данной статье автор рассматривает теневую экономику в контек-

сте угроз экономической безопасности государства, определяет на-

правления негативного воздействия теневых отношений на развитие 

национального хозяйства и обозначает приоритеты формирования 

механизма обеспечения экономической безопасности с учетом анти-

теневых аспектов. 

 
Экономическая безопасность представляет собой важнейшую состав-

ляющую национальной безопасности, поскольку сфера экономики являет-

ся основой деятельности государства. В современных условиях эта про-

блема приобретает приоритетное значение ввиду формирования множест-

ва нерегулируемых и неуправляемых факторов, перестающих в угрозы. 

Экономическая безопасность представляет собой эффективное государст-

венное управление, гарантирующее удовлетворение общественных по-

требностей, охрану жизнедеятельности граждан, защиту от внешних и 

внутренних угроз, поддержание стабильности в социально-экономической 

и политической сферах, а также институциональную поддержку механиз-

ма на основе «выращивания» институтов защиты и регулирования эконо-

мических интересов субъектов национальной экономики.  

В классификациях факторов и угроз, представленных в работах по 

проблемам национальной и региональной безопасности, одно из ведущих 

мест отводится теневым аспектам экономической деятельности, которые 

должны быть учтены при разработке механизма обеспечения экономиче-

ской безопасности государства. Теневая экономика рассматривается 

предпринимателями как бизнес с более высокой текущей доходностью по 
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сравнению с законной деятельностью. В связи с этим, мотивом и целью 

деятельности субъектов теневого рынка является максимизация прибыли 

в результате использования незаконных механизмов предпринимательст-

ва. Реализация этих механизмов связана с уклонением от уплаты налогов, 

сокрытием прибыли или ее части, выведением в «тень» всей деятельно-

сти, нелегальным производством товаров и услуг, экономическими пре-

ступлениями. Более высокая рентабельность предприятий теневого секто-

ра приводит к перераспределению ресурсов в пользу теневой экономики, 

искажению соотношения цен, замене продукции формального сектора 

более дешевыми товарами теневого сектора [3].  

Теневое поведение представителей власти, определяемое как корруп-

ция, нарушает макроэкономическую стабильность государства в резуль-

тате блокирования механизма конкуренции, создания дополнительных 

административных барьеров, неэффективной налоговой системы и ренто-

ориентированной внешнеэкономической политики. В Концепции нацио-

нальной безопасности коррупция определена как одна из серьезнейших 

угроз развития общества. Причем коррупция дестабилизирует не только 

экономическую сферу, подрывая основы конкурентной борьбы, сдержи-

вая инновационные и инвестиционные возможности предпринимательст-

ва вследствие высокого «коррупционного налога», но и другие стороны 

общественной жизни. Например, коррупционность государственных 

структур снижает авторитет власти, развивает дезорганизацию чиновни-

ков в процессе реализации формальных полномочий, одновременно орга-

низуя их теневые отношения. Формируется «меркантильное» отношение 

со стороны мирового сообщества к стране, власть которой решает обще-

экономические проблемы с помощью «откатного» механизма, что сказы-

вается на развитии негативных тенденций в политической сфере. Проис-

ходит отчуждение социального сектора от политики, воспринимаемой ее 

как очередные попытки государства создать дополнительные препятствия 

повышению благосостояния общества. 

Взаимодействие власти и предпринимательства в данном контексте 

определяется как взаимосвязь и взаимовлияние двух субъектов теневого 

рынка, стимулирующие дестабилизацию национальной экономики. Воз-

можность участия одного из вышеуказанных субъектов в теневом секторе 

обусловлена зависимостью интересов обеих сторон. Стремление предста-

вителей предпринимательства к получению прибыли любым путем (в том 

числе и незаконным) должно быть подкреплено поддержкой со стороны 

государственных и муниципальных структур, иначе говоря, «лояльно-

стью» власти девиантному поведению теневиков, приносящей дополни-

тельный доход чиновникам. Реализация интересов подобным образом не 

является законной, поскольку чиновник не имеет права получать возна-

граждение за использование должностных полномочий в личных целях, а 
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предприниматель должен соблюдать действующее законодательство, уча-

ствуя в добросовестной конкурентной борьбе за рыночную долю.  

Негативное воздействие теневых отношений на состояние экономиче-

ской безопасности выражается в следующем. Происходит сокращение 

валового внутреннего продукта за счет сокрытия значительной его части в 

тени. По разным оценкам доля теневого сектора составляет 50-60% от 

ВВП. Снижение привлекательности российского реального сектора эко-

номики для иностранных и национальных инвесторов связывают с высо-

ким уровнем коррупции, искажающей рыночные принципы в пользу 

предпринимателей-теневиков, разбалансированностью банковской систе-

мы и проникновением в сферу кредитно-денежных отношений теневых 

схем использования оффшоров для сокрытия прибыли. Низкий уровень 

развития инновационного сектора экономики обусловлен ориентацией на 

высокорентабельные сырьевые отрасли промышленности, привлекающие 

теневые структуры ввиду отсутствия механизма эффективного контроля 

за товарным потоком.  

Механизм обеспечения экономической безопасности представляет со-

бой систему организационных, экономических и правовых мер, направ-

ленных на сдерживание и преодоление экономических угроз. Элементами 

механизма являются:  

 субъекты – это органы государственной и муниципальной власти, 

предприниматели, граждане; 

 объекты – это социально-экономические отношения внутри госу-

дарства и за его пределами; 

 методы обеспечения безопасности – мониторинг экономической си-

туации на основе анализа объективных данных, прогнозирование 

внутренних и внешних угроз, выработка пороговых значений пока-

зателей безопасности, деятельность государства по пресечению вы-

явленных угроз и сдерживанию потенциальных.  

Разработка доктрины экономической безопасности, представляющая 

собой формирование стратегии функционирования вышеуказанного ме-

ханизма, должна идти в направлении детеневизации экономики. В качест-

ве приоритетных направлений преодоления дальнейшей теневизации об-

щественных отношений ряд авторов выделяют укрепление властной вер-

тикали, разграничение функций контроля теневой экономики между госу-

дарственными структурами, сдерживание коррупции, адаптацию законо-

дательной базы требованиям антитеневой политики, декриминализацию 

экономических отношений, восстановление социально-психологического 

климата в стране, создание прозрачной системы взаимодействия государ-

ства и общества [2]. На наш взгляд, обеспечение транспарентности отно-

шений власти и общества является одним из важнейших условий сокра-

щения теневого сектора. Эффективность транспарентности во многом 
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определяется уровнем технологий информационного общества, предос-

тавляющих новые возможности для борьбы с теневой экономикой. С по-

мощью данных технологий обеспечивается доступность информации о 

нормативно-правовой, организационно-распорядительной деятельности 

органов государственной и муниципальной власти. Формируется новая 

парадигма взаимодействия общества и власти – опосредованное компью-

терными технологиями. В развитых странах мира широко используется 

термин «электронное правительство» – система государственного управ-

ления на основе электронных средств обработки, передачи и распростра-

нения информации [4]. Иначе говоря, это государственные компьютерные 

системы, предназначенные для взаимодействия с населением и предпри-

нимательскими структурами. Компьютерный «посредник» неподкупен, 

объективен (с точки зрения запрашиваемой информации), оперативен. 

Дальнейшее внедрение и развитие этой системы в российской практике 

будет способствовать повышению открытости и честности власти, росту 

доверия к ней со стороны населения. Основной проблемой на сегодняш-

ний день остается слабый уровень информатизации общества – это и от-

сутствие необходимых средств связи у населения, и нехватка навыков 

работы с современными технологиями. В то же время, издержки разреше-

ния этой проблемы ничтожно малы по сравнению с приобретаемым по-

тенциалом информационной сферы. Возможности развития теневого сек-

тора и коррупции формируются только в ситуации информационной за-

крытости общества, следовательно, ее преодоление – это серьезный шаг в 

широко декларируемой борьбе с теневой экономикой.  

Положительные аспекты вовлечения информационных технологий в 

механизм антитеневой деятельности и экономической безопасности де-

монстрирует пример стран Западной Европы и США, относящиеся к 

странам с наименьшей долей теневого сектора экономики. В работе пра-

воохранительных органов этих государств большую роль играют инфор-

мационно-аналитические технологии, создание и анализ банков данных, 

содержащих объемную информацию о совершенных правонарушениях, 

операциях теневых субъектов, наиболее часто встречающихся рисках 

экономической деятельности. В США, Франции, Великобритании, Авст-

ралии действуют методики мониторинга и пресечения операций по лега-

лизации доходов, полученных незаконным путем, разработанные специа-

лизированными структурами. На базе электронно-вычислительной техни-

ки осуществляется систематический сбор и анализ информации, соединя-

ются различные, на первый взгляд разрозненные факты, на основе кото-

рых формируется доказательная база по конкретным делам теневых субъ-

ектов. С помощью специфического программного обеспечения появляется 

возможность реализовать на практике метод «свободной выборки текста», 

метод CAFS (Contents Addressable File Store), основанный на контент-
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анализе, методы «розыскной корреляции» (Fahn-dungsabgleich), «сетевого 

выявления», «растрового поиска» (Ermittlungsraster) [1]. С помощью дан-

ных методов исследуются данные, собранные различными государствен-

ными и частными структурами, осуществляется выход на интересующие 

объекты, моделируются ситуации и прогнозируется поведение теневых 

субъектов. При использовании перечисленных методов в механизм обес-

печения экономической безопасности и борьбу с теневой экономикой во-

влекаются не только финансовые, налоговые службы, но и пограничные, 

таможенные органы, полицейские структуры и спецслужбы.  

По мнению специалистов, занимающихся разработкой и внедрением 

программы «Электронная Россия», реализация которой рассчитана до 

2010 г., в России сформированы достаточно благоприятные условия для 

совершенствования системы государственного управления, повышения 

качества предоставления государственных услуг населению и организа-

циям, повышения результативности и прозрачности работы государствен-

ного аппарата, последовательного искоренения коррупции на основе ши-

рокого применения информационных технологий в деятельности феде-

ральных органов государственной власти. 

Однако, возникает проблема, требующая незамедлительного решения 

– это проблема безопасности государственных информационных систем и 

ресурсов, их целостности и конфиденциальности. Таким образом, меха-

низм обеспечения экономической безопасности должен характеризоваться 

комплексностью и не только учитывать теневую составляющую общест-

венных отношений, но и поддерживать качество используемых методов и 

технологий – в частности, информационных. Формирование на его основе 

партнерства в модели взаимодействия «государство-общество», основан-

ного на силе гражданского общества и подконтрольности власти с одной 

стороны, и повышение деловых и нравственных качеств государственных 

служащих с другой стороны, предельно транспарентной системы обмена 

информацией, позволит консолидировать усилия по борьбе и с теневым 

сектором экономики, и с «теневым» государственным управлением тем 

более, что качественные шаги в этом направлении уже сделаны [5]. 
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В работе приведены результаты исследования практического по-

строения и использования системы экономической безопасности 

промышленного предприятия и методов оценки эффективности ме-

роприятий по ее обеспечению. 

 
К проблемам, связанным с обеспечением экономической безопасности 

предприятий можно отнести недостаток на предприятиях квалифициро-

ванных специалистов, устаревшие технологии и производственное обору-

дование, уровень исполнения договорных обязательств, а также высокая 

криминализации общества. Не решена до конца и задача создания и при-

менения системы оценки и обеспечения экономической безопасности.  

Однако службы безопасности во многих случаях не имеют у себя раз-

работанной на научной основе системы обеспечения экономической безо-

пасности предприятий, включающей в себя не только теоретическую базу, 

но и методики оценки уровня безопасности.  

Для того чтобы реально достигнуть требуемый уровень защиты необ-

ходимо осознать, что затраты на экономическую безопасность неизбежны, 

определить зависимость между затратами и их результатами, т. е. оценить 

эффективность осуществляемых мероприятий.  

Объектом исследования по данной проблеме явилось крупное маши-

ностроительное предприятие Ярославской области. Завод несет большие 

материальные потери вследствие неэффективного планирования и управ-

ления активами предприятия; ущерба от брака из-за устаревания оборудо-

вания и несовременных технологий в производстве, а также нехватки 

http://www.newasp.omskreg.ru.bekryash/
http://www.crime.vl.ru/
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средств для найма квалифицированных сотрудников; недостатка финан-

сирования деятельности информационно-технологического управления; 

штрафных санкций и покушений на имущество предприятия. 

Предприятия, создающие подразделения, обеспечивающие экономиче-

скую безопасность, должны оценивать эффективность работы данных 

подразделений, так как средства на обеспечение безопасности предпри-

ятий ограничены и для более эффективного расходования этих средств 

необходима информация о факторах, которые в большей степени угрожа-

ют безопасности предприятия для принятия мер по устранению этих фак-

торов. 

В настоящее время разработаны подходы, призванные оценивать уро-

вень экономической безопасности предприятия. К ним относятся подход, 

отражающий принципы и условия программно-целевого управления и 

развития, разработанный В. Забродским [1], подход, основанный на срав-

нении расчетной величины реинвестируемой прибыли предприятия с объ-

емом средств, ресурсно-функциональный подход, предлагаемый Е. Олей-

никовым [2], индикаторный подход и др. [3]. Каждый из этих подходов 

имеет достоинства и недостатки. Наиболее достоверную информацию по 

оценке эффективности экономической безопасности предприятия дает 

подход, предложенный Е.А. Олейниковым, поскольку этот подход учиты-

вает понесенный и предотвращенный ущерб предприятия, что дает воз-

можность оценить, насколько эффективны меры по обеспечению эконо-

мической безопасности предприятия. 

В своей работе мы попытались провести анализ и оценку эффективно-

сти используемой на предприятии методики расчета уровня экономиче-

ской безопасности и внести ряд предложений по еѐ совершенствованию. 

В ноябре 2004 года в целях дальнейшего совершенствования структу-

ры управления служба безопасности предприятия была преобразована в 

Управление экономической безопасности. Главными задачами Управле-

ния являются:  

 подготовка и проведение комплекса мероприятий по выявлению, 

предупреждению и пресечению рисков и угроз для предприятия; 

 организация системы своевременного получения и накопления ин-

формации, необходимой для обеспечения безопасности деятельно-

сти предприятия; 

 обеспечение экономической безопасности предприятия; 

 обеспечение внутренней безопасности; 

 разработка и реализация системы комплексной защиты информа-

ции; 

 организация и осуществление физической охраны и технической 

защиты объектов предприятия; 
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 организация и осуществление комплексной мероприятий по обес-

печению личной безопасности и охраны руководства предприятия. 

Существующий на предприятии подход к оценке эффективности ме-

роприятий по обеспечению экономической безопасности имеет ряд суще-

ственных недостатков. К ним в частности относятся: 

во-первых, недостоверность учета затрат на обеспечение экономиче-

ской безопасности, в частности, не учитываются расходы предприятия на 

компенсацию внутренних и внешних потерь, в расходах на содержание 

службы безопасности (СБ) не учтены расходы на содержание зданий и 

помещений СБ, на услуги связи и почтовые услуги, коммунальные услуги 

и хозяйственные нужды; 

во-вторых, используемая методика не дает полноты картины по всем 

составляющим экономической безопасности предприятия, в результате 

руководители СБ предприятия не обладают достаточной информацией 

для принятия стратегических управленческих решений по решению всего 

комплекса задач, стоящих перед Управлением безопасности.  

С учетом выявленных недостатков нами разработаны рекомендации по 

усовершенствованию форм отчетности и применяемой методики оценки 

эффективности мероприятий по обеспечению экономической безопасно-

сти предприятия, которые могут дать руководству предприятия более 

достоверную информацию для принятия более взвешенных и сбалансиро-

ванных по задачам управленческих решений.  

Работу по совершенствованию существующей методики оценки, по 

нашему мнению, следует начать с организации достоверного учета внеш-

них и внутренних потерь предприятия, т. к. это позволит руководителю 

службы безопасности получить полную картину о наиболее уязвимых 

местах в обеспечении экономической безопасности предприятия.  

Кроме того, необходимо обеспечить строгий учет расходов и ведение 

бюджета СБ для обеспечения жесткого контроля над затратами самой 

службы. Усовершенствовать формы отчетности службы безопасности. 

Для наглядности, в цифровом отчете службы, целесообразно отделить 

эффект от мероприятий Управления экономической безопасности от ме-

роприятий по обеспечению режима. Это позволит руководителю СБ оце-

нить экономическую эффективность работы структурных подразделений 

службы. 

В целях автоматизации необходимо установить в СБ систему управле-

ния базами данных, что, с оной стороны, значительно ускорит процесс 

сбора и обработки поступающей информации, а, с другой, приведет к 

экономии средств за счет высвобождения части работников СБ. 

Для оценки эффективности мероприятий по обеспечению экономиче-

ской безопасности бизнеса за отчетный период мы рекомендуем исполь-

зовать расчет совокупного критерия, по методике Е.А. Олейникова.  
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В качестве примера проведена оценка эффективности мероприятий по 

предлагаемой методике и сравнен полученный результат с данными дей-

ствующей методики. 

При расчете совокупного критерия экономической безопасности по 

Олейникову оказалось, что уровень экономической безопасности на пред-

приятии крайне низок. Он составляет всего 34 %. Высокий ущерб поне-

сенный предприятием, свидетельствует о том, что большинство мер, при-

меняемых предприятием для устранения факторов, влияющих на стабиль-

ную работу, крайне неэффективны. 

Относительно благополучно обстоят дела по политико-правовой за-

щищенности предприятия, эффективность принятых мер по этой состав-

ляющей экономической безопасности предприятия больше 1. Однако, 

можно предположить, что потенциал по предупреждению ущерба по дан-

ной направляющей использован не полностью о чем свидетельствует со-

отношение предупредительных затрат к предотвращенному ущербу. Ана-

логично и по остальным составляющим экономической безопасности 

предприятия. 

При этом, наибольший ущерб предприятию нанесен по технико-

технологической составляющей. Основную часть его составляет ущерб от 

брака. Средства на снижение ущерба по данной составляющей использу-

ются крайне не эффективно. Расходы на предупреждение ущерба почти в 

четыре раза превышают предотвращенный ущерб и сопоставимы поне-

сенному предприятием ущербу. В случае отказа от проведения данных 

мероприятий предприятие понесло бы ущерб по этой составляющей в 

размере 115 млн. руб., а с учетом экономии средств на предотвращение 

ущерба его сумма уменьшилась бы на 80 млн. руб. и составила бы 35 млн. 

руб. 

Также неэффективно расходуются средства на обеспечение экологиче-

ской безопасности. В случае отказа от проведения данных мероприятий 

предприятие понесло бы ущерб по этой составляющей в размере 9 млн. 

руб., вместо 21 млн. руб. 

Это также свидетельствует о низкой квалификации специалистов про-

водящих экспертизу данных инвестиционных программ. 

По прочим составляющим эффективность предупредительных меро-

приятий находится на приемлемом уровне. 

Таким образом, наиболее существенный ущерб предприятие несет по 

технико-технологической составляющей. Расчеты показали, что по мере 

снижения размера ущерба далее следуют силовая, кадровая, финансовая и 

другие составляющие. 

В целях достижения существенного экономического эффекта в обес-

печении экономической безопасности бизнеса целесообразно сосредото-

чить ресурсы предприятия на устранении предпосылок для образования 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

 

256 

ущерба по технико-технологической, силовой и кадровой составляющим 

экономической безопасности. Кроме того, необходимо оценить целесооб-

разность расходования средств предприятия на предупреждение ущербов 

на стадии бизнес планирования. 

На основании данных проведенного расчета и бизнес-плана руководи-

тель СБ может произвести достоверное прогнозировании возможных 

ущербов, что позволит эффективно распределить средства на мероприя-

тия по устранению негативных воздействий. 

В качестве сравнения приведем общие результаты оценки эффектив-

ности обеспечения экономической безопасности по действующей на 

предприятии методике. На основании получаемых отчетов руководитель 

СБ в лучшем случае сможет спрогнозировать вероятный ущерб и сплани-

ровать мероприятия только по силовой составляющей экономической 

безопасности. При этом оказалось, что расходы на предупредительные 

меры существенно превышают расходы по остальным составляющим, за 

исключением технико-технологической. То есть руководитель СБ в ос-

новном расходует средства на минимизацию ущерба на основании про-

гноза лишь по силовой составляющей. 

А по методике, рекомендованной нами, ущерб (реализовавшийся и 

предотвращенный) по силовой составляющей составляет всего лишь око-

ло 30 % от суммарного ущерба (реализовавшегося и предотвращенного) 

предприятию. Таким образом, по прочим составляющим экономической 

безопасности, ущерб по которым составляет 70 % от суммарного ущерба, 

руководитель СБ на основании действующей методики оценки экономи-

ческой безопасности предприятия не может эффективно спрогнозировать 

вероятный ущерб и предложить мероприятия по его предупреждению. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

НЕВОЗОБНОВИМЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

В ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ  
 

© Ахметшина А.Р. 
Казанский государственный финансово-экономический институт, 

г. Казань 

 
В настоящее время проблема невозобновимых природных ресур-

сов в отечественной и зарубежной экономической литературе зани-

мает видное место. В статье анализируются некоторые этапы госу-

дарственной политики Франции в замещении невозобновимых топ-

ливно-энергетических ресурсов. С учетом специфики нашей нацио-

нальной экономики опыт Франции в вопросах ресурсосбережения 

мог бы быть частично учтен при разработке дальнейшей эколого-

экономической политики России. 

 
Рост интереса к проблемам невозобновимых ресурсов связан с осозна-

нием того, что наша земля располагает ограниченным запасом определен-

ных ресурсов и что потребление этих запасов человеком постоянно рас-

тет. Результаты проведенных исследований, опубликованные в книге 

А.Эндреса и И. Квернера «Экономика природных ресурсов», показывают, 

что в период с 1900 по 1920 г. человечество потребило больше энергии, 

чем за весь период своего существования до 1900г. С 1920 по 1940 г. было 

потреблено больше, чем за весь предшествующий период. Для после-

дующих двадцатилетних интервалов была выявлена аналогичная зависи-

мость, и в связи со сложившейся тенденцией роста потребления вполне 

вероятно, что в будущем человечество столкнется с проблемой исчерпан-

ности естественных ресурсов в результате чего производство и потребле-

ние могут прекратится. В целях предотвращения подобного развития со-

бытий необходимы радикальные изменения в системах жизнеобеспечения 

человека, особенно в развитых странах. 

На наш взгляд, развитые страны находятся в постоянном поиске воз-

можных выходов из складываемой ситуации растущего дефицита на не-

возбновимые природные ресурсы. Проанализировав ряд документов и 

публикаций Министерства экологии и устойчивого развития Франции и 

других организаций, занимающихся вопросами охраны окружающей сре-

ды, а также статистические данные Международного энергетического 

агентства (МЭА) в качестве примера предпринимаемых в общенацио-

нальном масштабе мер хотелось бы рассмотреть Францию. В стране в 

контексте роста цен на нефть, а также с целью снижения «парникового 
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эффекта» и переоценки сельскохозяйственной политики в последнее вре-

мя особое внимание уделяется вопросам использования биомасс (расте-

ний и некоторых органических отходов).  

В представленной ниже таблице, составленной нами по данным МЭА, 

можно видеть уровень использования странами биомасс.  

Таблица 1 

Использование биомасс по странам. 2003 г. 
 

Страны Азии, не входящие в ОЭСР 

(за искл. Китая) 
33,0% 

Страны Африки 24,2% 

Китай 19,5% 

Страны ОЭСР 14,5% 

Страны Латинской Америки 7,6% 

Страны Ближнего Востока 0,7% 

Страны СНГ 0,5% 

Всего 100% 

 

Согласно данным агентства в общем предложении первичной энергии 

Франции равной 217,3 мега тут в 2003 г. доля биомасс составляет 4 %.  

В конце 2004 г. правительством Франции был разработан план «Био-

топливо». Биотопливо – это топливо, получаемое из биомассы (древесины 

и растительных отходов). В настоящее время существует два основных 

направления в выработке биотоплива: этиловый спирт и эфирные расти-

тельные масла, предназначенные для дизельного транспорта.  

В соответствии с директивой Европейского Союза 2003/03/CE доля 

биотоплива в общем объеме бензина и дизельного топлива в европейских 

странах должна составлять 5,75 % . А во Франции в 2004 г. этот показа-

тель составил всего лишь 0,8 %, что в 7 раз меньше желаемого показателя. 

И в рамках реализации программы «Биотопливо» Премьер-министром 

Франции была поставлена задача достичь следующие показатели: 5,75 % 

к 2008 г., 7 % к 2010 г. и 10 % к 2015 г.  

Биоэтанол во Франции получают из сахарной свеклы и пшеницы в ре-

зультате ферментации сахара и крахмала растений, а растительные эфир-

ные масла получают в основном из рапсового масла.  

Во Франции дровяная биомасса – отходы лесной промышленности, 

лесной сорняк – используется для отопления и для выработки электро-

энергии. В 1994 г. был разработан план под названием «Дровяная энерге-

тика». А в 2000 г. была принята вторая программа для ускорения процесса 

ввода в эксплуатацию оборудования дровяного отопления с высокой от-

дачей. Во Франции общий объем выработанной дровяной энергии в 2004 

г. составил 9,4 мега тут, что составило 50 % от общего объема возобнови-

мой энергии и 4 % от общей энергетической потребности Франции. 
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Франция занимает первое место в Европе по выработке дровяной энергии 

благодаря домашнему отоплению.  

В 2006 г. был разработан другой план «Биогорючее». Согласно этому 

плану предусматривается увеличить до 2010 г. выработку тепло- и элек-

троэнергии примерно на 50 %, а также увеличить объем биомассы в выра-

ботке теплоэнергии до 10-14 млн. тут в год.  

Что касается электроэнергии, то предусматривается дополнительная 

мощность в размере 1000 МВт за счет строительства биоэлектростанции.  

Согласно плановым показателям МЭА доля биомасс во Франции в 

общем объеме выпуска электроэнергии к 2010 г. должна составить 21 %.  

В экономическом плане развитие направления дровяной энергетики 

позволит сократить импорт нефти во Францию на более чем 9 млн. тонн в 

год. Кроме того, стабильность цены на древесину является основным пре-

имуществом в сравнении с ценой на нефть, которая сохраняет тенденцию 

роста.  

С экологической точки зрения использование биомассы в качестве 

энергоресурса значительно снизит уровень загрязнения атмосферного 

воздуха. Табл. 2 демонстрирует насколько ниже уровень выбросов вред-

ных веществ при использовании возобновимых энергоносителей.  

Таблица 2 

Объем выбросов при использовании возобновимых 

и невозобновимых энергоресурсов 
 

 

Биомасса Невозобновимые энергоресурсы 

гр/кВт.ч 
нефть 

гр/кВт.ч 

газ 

гр/кВт.ч 

CO2 17-27 987 818 

SO2 0.07-0.16 1.5 14.2 

NOx 1.1-2.5 2.9 4.0 

 

К этому же сектору относится и правительственная программа «Био-

материалы», которая была разработана в 2006 г. Ее цель – способствовать 

распространению на основных потребительских рынках возобновимых 

химических материалов и продуктов, получаемых из биомассы.  

Разработка и реализация планов «Биотопливо», «Биогорючее», «Био-

материалы» демонстрируют стремление Франции занять свое место на 

международном рынке биомасс и в целом на рынке биоэкономики. 

На наш взгляд, пример Франции представляет как научный, так и 

практический интерес. С учетом специфики нашей национальной эконо-

мики опыт Франции в вопросах ресурсосбережения мог бы быть частично 

учтен при разработке дальнейшей эколого-экономической политики Рос-

сии.  
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Для производства биоэтанола в России можно было бы задействовать 

отечественные спиртзаводы, которые в настоящее время не загружены в 

полной мере.  

Россия является ключевым производителем и экспортером нефти и га-

за. Однако дефицит и цены на данные энергоресурсы постоянно растут. 

По данным на 2003 г., где общее предложение первичной энергии по Рос-

сии составило 637,7 мега тут, доля биомасс равна всего 0,6 %. Таким об-

разом, уровень использования биомасс очень низкий, несмотря на огром-

ные отходы лесной и деревообрабатывающей промышленности, а также 

сельского хозяйства.  

Вполне вероятно в настоящее время для домашнего отопления исполь-

зовать дрова, отходы лесной и деревообрабатывающей промышленности, 

так как еще на заре XX века русский ученый Д.И.Менделеев писал о том, 

что топить нефтью (или газом) – это все равно, что топить ассигнациями.  

На наш взгляд, использование биомассы в качестве моторного топли-

ва, для целей тепло- и электроэнергетики позволит решить в России ком-

плекс проблем: экономию невозобновимых топливно-энергетических ре-

сурсов, утилизацию отходов лесной и деревообрабатывающей промыш-

ленностей, сельскохозяйственных отходов, очистку лесов от сорных рас-

тений. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 
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Рассматриваются некоторые экономические аспекты производства 

энергонасыщенных культур и проблемы, существующие в этой сфе-

ре. Приведены данные о рентабельности производства сои, льна мас-
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личного и рапса, рассмотрены перспективы производства некоторых 

видов биотоплива на примере Самарской области.  

 
Биоресурсы наряду с другими возобновляемыми источниками энергии 

занимают все более заметное место в мировом производстве тепла, элек-

тричества и моторных топлив. Активное применение биотоплива вызвано 

удорожанием нефти, зависимостью многих стран от импорта энергоноси-

телей, и главное, истощением запасов минеральных видов топлива. Это, 

наряду с ухудшением экологических показателей, заставляет все страны 

переходить на альтернативное топливо. 

Интерес к энергоносителям, производимым из ресурсов биологическо-

го происхождения, основывается в первую очередь на стремлении к энер-

госбережению и энергобезопасности как в масштабах всей страны, так и в 

масштабах региона. Другой аспект, привлекающий внимание к биотопли-

ву, это охрана окружающей среды и забота о здоровье человека. Биотоп-

ливо – продукт, отвечающий самым высоким экологическим требованиям 

современности. Более того, само производство энергии из биомассы не 

приводит к нарушению баланса углекислоты в атмосфере. Поскольку при 

взращивании растений поглощается столько же углекислоты, сколько вы-

деляется при их сгорании, биомасса выведена за рамки Киотского прото-

кола. Наконец, развитие индустрии энергоносителей биологического про-

исхождения привело к выводу о том, что природа способна поставлять 

химическую продукцию более экономно, чем традиционная нефтехимия 

[1]. Еще несколько лет назад, когда нефть стоила $50 за баррель и меньше, 

производство биотоплива считалось неэффективным, в качестве альтер-

нативных источников энергии рассматривались в основном, газ и водо-

род. Сейчас же, при цене нефти более $100 за баррель, интерес к биотоп-

ливу значительно возрос.  

В настоящее время особый интерес как в нашей стране, так и в мире, 

вызывают энергонасыщенные растения, к которым относятся рапс, соя и 

лен масличный. Производство этих культур способствует решению про-

блемы обеспечения населения России растительным маслом, животновод-

ства – кормовым белком, промышленности – сырьем [2]. 

Рассмотрим на примере Самарской области некоторые аспекты произ-

водства биоэтанола. Для производства биоэтанола хорошо подходят куку-

руза и рожь. В Польше, например, именно рожь используется для произ-

водства биоэтанола, поскольку она сейчас мало востребована на продо-

вольственном рынке. Еще один вид биотоплива – биодизель, получаемый 

на основе рапсового масла. Самарская область может производить около 

170 тысяч тонн рапсового масла в год, но есть несколько проблем. Первая 

проблема в том, что в силу почвенно-климатических особенностей ози-

мый рапс в Самарской области не растет, а яровой рапс дает низкую уро-
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жайность. Вторая проблема – элеваторы области технически не готовы к 

приему и хранению такой мелкосеменной культуры как рапс. Для реше-

ния второй проблемы и обеспечения, в том числе и экспортной деятельно-

сти, по инициативе правительства Самарской области в 2007 г. стартовал 

проект строительства серии мини-элеваторов, часть из которых будет 

иметь возможность отгрузки на воду.  

Проблему низкой урожайности рапса решает использование совре-

менных агротехнологий и сельхозтехники более высокого технического 

уровня. Производство энергонасыщенных культур по новым технологиям 

с использованием современного оборудования достаточно выгодно: так, 

рентабельность выращивания рапса составляет около 79 %, льна – 75 %, 

сои – 142 % (табл. 1) [3]. В подсчет затрат включена также энергия, затра-

ченная на производство удобрений, которые идут для выращивания ряда 

сортов растений, из которых затем производится альтернативное топливо. 

Таблица 1 

Экономическая эффективность производства энергонасыщенных культур 

по технологии прямого посева с использованием машин «Amazone – Ев-

ротехника» (данные по рапсу за 2005-2006 гг., по сое и льну за 2006 г.) 
 

Показатели Рапс Соя 
Лен 

масличный 

Оплата труда с начислениями, руб./га  155 147 174 

Семена, руб./га  160 2160 700 

Моторное топливо (21-23 л/га), руб./га  391 357 476 

Удобрения, руб./га  750 600 400 

Средства защиты, руб./га  1140 1402 1133 

Амортизация, руб./га  839 796 860 

Текущий ремонт, руб./га  520 504 655 

Прочие затраты, руб./га  112 126 134 

Всего прямых затрат, руб./га  4061 6092 4532 

Накладные расходы и налоги, руб./га 406 609 453 

Производственные затраты на 1 га, руб.  4467 6701 4985 

Цена реализации 1 тонны маслосемян, руб.  5000 9000 6000 

Минимальная урожайность для окупаемости затрат, ц/га  8,9 7,4 8,3 

Фактическая урожайность (в весе после переработки) , ц/га  16,0 18,0 14,6 

Выручка от реализации маслосемян, руб./га  8000 16200 8760 

Чистый доход, руб./га  3533 9499 3775 

Себестоимость 1 т, руб.  2792 3722 3414 

Рентабельность, %  79 142 75 

 

Еще одна проблема находится в области кредитования – необходи-

мость гарантий со стороны государства по объемам ссуд, предоставляе-

мых на внедрение энергосберегающих технологий и технических средств. 

Для стимулирования сельскохозяйственных производителей, возделы-

вающих рапс на маслосемена, необходимо создание законодательной ба-

зы. Необходимо также бюджетное финансирование затрат, связанных с 
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предоставлением им льготных банковских кредитов, и государственное 

регулирование в направлении энергосбережения и цен на традиционные 

виды топлива и энергии.  

Для ускорения внедрения биодизельного топлива в России целесооб-

разным будет закупка оборудования по производству метилового эфира, 

рапсового масла и организация производства отечественного оборудова-

ния. По мнению специалистов, со стороны области требуется решить во-

прос с организацией новых АО, на землях которых будут выращиваться 

культуры, предназначенные для переработки на предприятиях области. 

Следует принять областные программы, например, по выращиванию и 

переработке льна и производству биотоплива. При этом участие област-

ного бюджета желательно, но не необходимо. Желательно в части финан-

сирования создания семенного фонда, приобретения удобрений, выделе-

ния средств по областной лизинговой программе для приобретения спе-

циальной сельхозтехники, а также в части реконструкции элеваторов и 

строительства новых емкостей для подработки и хранения урожая.  

В Самарской области есть потенциал как по выращиванию сырья, так 

и по его переработке. Наиболее интересный проект – строящийся в Безен-

чуке маслоэкстракционный завод (МЭЗ) по переработке семян подсол-

нечника, льна, рапса и сои. Он станет крупнейшим отраслевым предпри-

ятием в Приволжском Федеральном округе, аналогов которому на терри-

тории Поволжья нет – как по производительности (проектная мощность – 

1000 тонн масла в сутки), так и по оснащенности [5]. Кроме того, это бу-

дет одно из самых современных предприятий в стране. Кроме того, на 

территории этого завода в дальнейшем может появиться завод по произ-

водству биоэтанола. Это очень перспективное направление. В качестве 

сырья для производства биоэтанола можно использовать как кукурузу, так 

и рожь. Учитывая почвенно-климатические особенности Самарской об-

ласти, кукуруза – очень удобная культура для производства биотоплива. 

Она удачно вписывается в севооборот, а некоторые гибриды дают ста-

бильно высокие показатели средней урожайности – 38 ц/га. Примерная 

стоимость проекта – 600 миллионов рублей. 

На рынке льна Самарская область может успешно конкурировать даже 

с Канадой, мировым поставщиком льна. Это связано с тем, что маслосе-

мена льна, выращиваемого, например, группой «Аликор», по своим пока-

зателям, в частности, по содержанию масла, намного превосходят канад-

ские. Средний показатель масличности льна из Канады находится на 

уровне 37-39 %, масличность нашего льна – в среднем 47 %. Соответст-

венно, выход масла из нашего льна почти на 30 % выше, чем из канадско-

го. Кроме того, в Самарской области лен вызревает на два месяца раньше, 

чем в Канаде. Именно в это время в Европе производители льняного мас-

ла испытывают дефицит сырья. В 2006 г. из области на экспорт было от-
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правлено 5 тыс. тонн маслосемян, в 2007 г. – 20 тыс. тонн, и в дальнейшем 

эта цифра будет расти [4].  

Есть и еще одна очень выгодная экспортная позиция – льняные топ-

ливные гранулы. Их производство начнется в Самарской области в этом 

году. Из-за высокого содержания в гранулах льняного масла их теплоем-

кость такая же, как и каменного угля. У предприятий региона есть хоро-

шая возможность экспортировать свою продукцию водным путем. В этом 

одно из наших преимуществ.  

По самым осторожным оценкам, Самарская область может произво-

дить 400 тыс. тонн биоэтанола в год. Если же в области выстроить сево-

оборот таким образом, как он организован, например, в США, то регион 

сможет производить около 1 млн. тонн биоэтанола в год. Таким образом, 

производство биотоплива на основе злаковых и масличных культур обе-

щает быть востребованным и экономически эффективным.  
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структуры как основы сохранения благоприятной среды жизнедея-

тельности человека, экологического базиса природоохранной органи-

зации территорий. 

 
На сегодняшний день основной проблемой российской экологической 

инфраструктуры является ее неадекватность состоянию окружающей сре-

ды. Особенно четко это прослеживается в промышленно развитых регио-

нах страны. Экологическая обстановка в них оценивается как неблагопри-

ятная для жизнедеятельности населения. В данном случае Волгоградская 

область не является исключением, а динамика основных показателей, ха-

рактеризующих воздействие хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду, типична для большинства регионов. Так, в период с 1995 г. по 

2006 г. выросли выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стацио-

нарных источников на 18,2 % и достигли 221,3 тыс. тонн в год, а в расчете 

на одного жителя увеличение составило с 68 до 84 кг в год [3, С. 25]. Из 

общего объема выбросов от стационарных источников загрязнения на 

долю промышленных предприятий приходится около 60 %. Значительное 

негативное воздействие на состояние окружающей среды оказывает сеть 

магистральных газо- и нефтепроводов, осуществляющих выбросы загряз-

няющих веществ в атмосферу без очистки. Постоянный рост автомобиль-

ного транспорта в регионе сопровождается увеличением объемов выбро-

сов. Уровень загрязнения атмосферного воздуха от автотранспорта до-

вольно высокий: в 2003 году составлял 563,05 тыс. тонн в год (без учета 

транзитного автотранспорта). В атмосферном воздухе жилых районов г. 

Волгограда в 2005 году отмечалось повышенное содержание среднеме-

сячных концентраций по формальдегиду (5,7 ПДК), диоксиду азота (1,5 

ПДК), оксиду азота (1,5 ПДК), фенолу (1,3 ПДК). Аналогичные показате-

ли для города-спутника Волжского составили по формальдегиду 7,6 ПДК, 

диоксиду азота – 2 ПДК, оксиду азота – 3 ПДК, пыли – 1,3 ПДК [5]. 

Улучшение в 2006 г. показателя объема сброса загрязненных сточных вод 

в поверхностные водные объекты (уменьшение на 19 % относительно 

уровня 1995 г.) обусловлено неполной загрузкой мощностей промышлен-

ных и сельскохозяйственных предприятий. Увеличение объемов произ-

водства увеличит этот показатель до уровня прошлых лет. Основной про-

цент загрязненных стоков приходится на ЖКХ – 87 %; на сельское хозяй-

ство – около 9 %; на промышленность – более 4 %. Значительно ухудшает 

экологическую обстановку в регионе ежегодное увеличение количества 

отходов производства и потребления. На конец 2006 года образовалось 

1430,62 тыс. тонн отходов производства и потребления, что на 12,9 % 

больше уровня 2005 года [4, С. 75]. В целом по области вклад предпри-

ятий промышленности в образование отходов составляет 84 %; предпри-

ятий сельскохозяйственного комплекса – 6 %; предприятий транспорта – 
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5 %; предприятий ЖКХ – 4 %. В структуре отходов производства и по-

требления по классам опасности для окружающей природной среды наи-

большие удельные веса занимают 3-ий, 4-ый и 5-ый классы и составляют 

34,9 %, 42,3 % и 22,4 % соответственно [4, С. 75]. Из общего количества 

образовавшихся отходов на предприятиях повторно используется 44,8 %, 

обезвреживается 2,9%, достаточно большой объем (около 50 %) подлежит 

захоронению. Полигоны и свалки на территории региона негативно воз-

действуют на уровень содержания тяжелых металлов в почве. Так, крат-

ность превышения максимальных уровней содержания тяжелых металлов 

в валовой форме к существующим стандартам составляет для свинца – 

185, никеля – 21, кадмия – 17, кобальта – 10, цинка – 9, меди – 4, мышьяка 

– 2 [5]. Таким образом, в Волгоградской области показатели воздействия 

на окружающую среду имеют тенденцию к ухудшению. Следствием не-

удовлетворительного состояния окружающей среды стало увеличение 

уровня заболеваемости населения: на конец 2006 г. зарегистрировано 

74035 больных на 100 тысяч населения, что на 3,4 % больше уровня 2000 

г., что приводит к ухудшению характеристик человеческого капитала, 

снижению трудового потенциала региона [4, С. 16]. 

В условиях достижения конкурентоспособного, устойчивого и безо-

пасного развития региона становится необходимым совершенствование 

экологической инфраструктуры. Под экологической инфраструктурой 

понимаем комплекс природно-антропогенных, искусственных объектов и 

сетей, систем административных органов управления и мониторинга со-

стояния окружающей среды, обслуживающий изъятие природных ресур-

сов, создающий условия сохранения среды жизни человека. Исходя из 

данного определения, ее задача состоит в обеспечении экологического 

баланса территории с учетом социально-экономических интересов обще-

ства. Однако на практике, согласно статистическим данным, осуществить 

это должным образом не удается. Так, объем лесовосстановления в Вол-

гоградской области в 2006 году снизился относительно уровня 2002 года 

на 22,7 % и составил 2402 га. Изменения объема уловленных и обезвре-

женных загрязняющих атмосферу веществ, объема их утилизации в пери-

од с 2002 г. по 2006 г. были незначительны, уровень показателей составил 

66 % и 54 % соответственно (мощностей функционирующих газоочист-

ных и пылеулавливающих установок недостаточно) [3, С. 25]. Удельный 

вес загрязненных сточных вод в общем объеме стоков в 2006 г. достиг 

100% [4, С. 58]. Не соответствуют санитарным нормам и правилам 40% 

коммунальных водопроводов (уровень 1995 г. – 22 %) [4, С. 21]. Ввод 

объектов по охране окружающей среды от загрязнений в период с 1995 г. 

по 2006 г. происходил нерегулярно и в малых объемах. Отмечены и поло-

жительные тенденции в развитии экологической инфраструктуры – рост 

объема инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окру-
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жающей среды и рациональное использование природных ресурсов, уве-

личение текущих затрат на охрану окружающей среды. В 2006 г. инвести-

ции составили 924,1 млн. рублей, что в 4,8 раза больше уровня 2002 г. 

(191,6 млн. руб.) и в 2,2 раза уровня 2005 г. (415,1 млн. руб.) [4, С. 25]. Но 

в то же время финансирование природоохранных мероприятий по различ-

ным направлениям отличается отсутствием планомерности и систематич-

ности.  

При условии сохранения интенсивности использования природных ре-

сурсов, высоких темпов урбанизации, благоприятствования развитию 

вредных промышленных производств (в частности, проект строительства 

в г. Волгограде магниевого завода, специализирующегося на добыче и 

переработке бишофита, признан перспективным в Стратегии социально-

экономического развития региона) осуществляемые природоохранные 

мероприятия, исходя из их количественных и качественных характери-

стик, ничтожны. 

Напряженная экологическая обстановка в регионе предполагает безот-

лагательное принятие мер по ее устранению. Целесообразно в рамках 

Стратегии социально-экономического развития региона разработать стра-

тегию развития экологической инфраструктуры, в которой отражались бы 

пути и механизмы совершенствования элементов экологической инфра-

структуры. Учитывая региональные особенности, для Волгоградской об-

ласти обозначены следующие приоритетные направления [5]: 

1. совершенствование законодательной базы: 

 формирование природоохранного законодательства; 

 законодательное закрепление режимов экологической защиты тер-

риторий;  

 принятие закона об обращении с отходами производства; 

 создание эффективной системы экономических санкций за несо-

блюдение установленных требований.  

2. развитие системы управления в сфере экологии: 

 разработка долгосрочной целевой программы действий по созда-

нию системы рециклинга компонентов отходов производства и по-

требления; 

 совершенствование механизма управления состоянием окружаю-

щей среды через экологизацию экономической деятельности (вне-

дрение механизмов, стимулирующих снижение ресурсоемкости и 

повышение энергоэффективности хозяйственной деятельности, ис-

пользование возобновляемых и вторичных ресурсов); 

 ужесточение экологических нормативов наряду с предоставлением 

однократных отсрочек для модернизации производств, разрешени-

ем на переуступку прав на достигнутые сокращения негативного 

воздействия между экономическими агентами; 
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 совершенствование системы экологического мониторинга с целью 

предупреждения несанкционированных выбросов и сбросов загряз-

няющих веществ; 

 создание региональной лаборатории, нацеленной на поиск новых 

подходов к сохранению здоровой среды обитания человека, его жи-

лища, рациональной системы производства и потребления; 

 обеспечение перехода автотранспорта с ЕВРО-2 на менее токсичное 

топливо ЕВРО-3 и ЕВРО-4. 

3. финансовое обеспечение экологической деятельности: 

 привлечение государственных инвестиций в проекты, ориентиро-

ванные на оздоровление окружающей среды, в том числе по строи-

тельству мусороперерабатывающих заводов, крематория, полиго-

нов промышленных отходов; 

 увеличение объема инвестиций за счет собственных средств пред-

приятий, направляемых на модернизацию экологически проблем-

ных производств, в целях сохранения и/или уменьшения показате-

лей загрязнения окружающей природной среды при прогнозируе-

мом росте промышленного производства; 

 привлечение бизнеса к реализации экологических программ и про-

ведению сертификации по экологическим требованиям, экологиче-

ского аудита, экологических рейтингов; 

 организация работы по оценке эффективности контроля поступле-

ния неналоговых доходов в консолидированный областной бюджет 

(платежей за негативное воздействие на окружающую среду), их 

сбора и взимания, по взаимодействию природоохранных структур 

всех уровней по данному вопросу. 

4. формирование экологической культуры населения: 

 организация системы экологического образования, привлечение 

общественности к оздоровлению окружающей среды связано с 

обеспечением населения достоверной информацией об экологиче-

ской ситуации на местах и в области; 

 воспроизводство нарушенных экосистем, сохранение биологиче-

ского и ландшафтного разнообразия путем формирования регио-

нальной сети особо охраняемых природных территорий; ведение 

Красной книги области; 

 развитие существующей сети особо охраняемых природных терри-

торий (природные парки «Волго-Ахтубинская пойма», «Нижнехо-

перский», «Донской», «Цимлянские пески», «Эльтонский», «Щер-

баковский) с целью создания современного высокодоходного ком-

плекса услуг в сфере туризма, отдыха и оздоровления для жителей 

области; 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

 

270 

 масштабное озеленение населенных пунктов. 

Комплексная реализация декларируемых мероприятий не только 

улучшит экологическую обстановку в регионе, но и обеспечит Волгоград-

ской области соответствие «новому урбанизму», когда городской образ 

жизни, развитие производственного комплекса и соответствующих ин-

фраструктур, развитие пространственной организации муниципальных 

образований определяются не столько промышленно-технологическими 

требованиями, сколько требованиями современной и дружественной к 

человеку среды жизни. 
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ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РЕГИОНЕ 

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ) 
 

© Коротков П.А. 
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

 
В статье при помощи модели векторной авторегрессии анализиру-

ется соответствие природоохранных мероприятий степени остроты 

экологических проблем региона. 

 
Все подходы к анализу и прогнозированию экологической ситуации 

могут быть охарактеризованы, как путь «от хозяйства» и как путь «от 

природы» [1]. 

В основе первого подхода лежит известная модель ДСР (давление – 

состояние – реакция) Организации экономического сотрудничества и раз-

вития (ОЭСР). Модель ДСР ОЭСР выявляет причинно-следственные свя-

зи между экономической деятельностью, экологическими и социальными 

условиями. Человеческая деятельность оказывает «давление» на окру-

жающую среду и влияет на качество и количество природных ресурсов 

(«состояние»); общество реагирует на эти изменения через природо-

охранную, общеэкономическую и отраслевую политику и через измене-

ния в общественном сознании и поведении («реакция»). 

Используя эту модель, исследовались и количественно оценивались 

взаимосвязи между показателями «состояния» (на примере Республики 

Марий Эл) и показателями «реакции» по официальным данным 1990 – 

2006 гг. 

Для систем прогнозирования взаимосвязанных временных рядов и для 

анализа динамического влияния случайных возмущений на систему пере-

мененных обычно применяется векторная модель авторегрессии (VAR-

модель). Подход к рассмотрению VAR-моделей обходит потребность в 

структурном моделировании, рассматривая каждую эндогенную перемен-

ную в системе как функцию от лагированных значений всех эндогенных 

переменных [2]. 

Математическое представление векторной модели авторегрессии име-

ет вид: 
 

yt = A1yt-1 + …+Apyt-p + Bxt + εt, 
 

где yt – k-мерный вектор эндогенных переменных, xt – d-мерный 

вектор экзогенных переменных, A1,…Ap и B – матрицы 
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коэффициентов, которые подлежат оцениваю, а εt – вектор 

возмущений остатков. 
 

В данном исследовании использовались следующие эндогенные пере-

менные: показатель «состояния» – блочный интегральный индикатор «ка-

чество экосистем» (y, балл), построенный нами в соответствии с методи-

кой [3]; показатель «реакции» – доля инвестиций в основной капитал, на-

правленных на охрану окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов в объеме промышленного производства (inv, %). 

Динамика анализируемых переменных изображена на рис.1. 
 

 
 

Рис. 1. Динамика эндогенных переменных, входящих в VAR 
 

Видно, что переменные имеют тренд, поэтому тесты на наличие еди-

ничного корня должны проводиться с учетом наличия тренда. 

Результаты тестов сведены в табл.1. 

Таблица 1 

Результаты тестирования переменных на наличие единичного корня 
 

Переменные 
ADF - тест PP - тест 

t - ADF p-значение t - PP p-значение 

Y -3,814 (0)** 0,0437 -4,857 (9)* 0,0072 

Inv -4,697 (0)* 0,0095 -4,697 (0)* 0,0095 

Примечание: здесь и далее * и ** означают отклонение нулевой гипотезы на 1 и 5% уровнях 

значимости соответственно. Расчеты осуществлены при помощи эконометриче-

ской программы EViews 5.1. Спецификации всех тестов включали константу и 

тренд. В скобках около значений тестов приведена оптимальная длина лага, 
выбранная при помощи модифицированного критерия Шварца при максималь-

ной длине лага, равной 3; выбор ширины окна осуществлялся методом Ньюи-

Веста с использованием ядра Барлетта. 
 

Тесты на наличие единичного корня показывают, что у переменных y, 

inv можно отвергнуть гипотезу о наличии единичного корня на 1 и 5 % 

уровне значимости, что свидетельствует об их стационарности относи-

тельно линейного тренда. Это означает, что в VAR-модель в качестве эк-
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зогенной переменной необходимо включить не только константу, но и 

линейный тренд.  

Исходя из стандартных соображений малости выборки, длину лага p 

мы предварительно выбрали равной 1. 

Таким образом, оценим следующую модель: 
 

y = a11yt-1 + a12invt-1 + δ1t + c1 + ε1t, 
 

inv = a21invt-1 + a22yt-1 + δ2t + c2 + ε2t, 
 

где aij, bij, δi, ci – параметры, подлежащие оцениванию.  
 

Результаты оценки предложенной VAR – модели представлены в табл. 

2. 

Таблица 2 

Результаты оценивания VAR – модели (длина лага = 1) 
 

 y inv 

y(-1) -0,171 -0,024 

 (0,339) (0,115) 

 [-0,503] [-0,207] 

inv(-1) 0,286 -0,206 

 (0,811) (0,274) 

 [ 0,353] [-0,753] 

C 3,538 0,762 

 (1,250) (0,422) 

 [ 2,830] [ 1,804] 

T 0,267 -0,029 

 (0,076) (0,026) 

 [ 3,501] [-1,125] 

R-squared 0,942 0,704 

Adj. R-squared 0,927 0,630 

Sum sq. resids 1,013 0,116 

S.E. equation 0,291 0,098 

F-statistic 64,821 9,511 

Akaike AIC 0,578 -1,594 

Schwarz SC 0,771 -1,400 

Akaike information criterion -1,076 

Schwarz criterion -0,690 

Примечание: Расчеты выполнены в EViews 5.1. Все обратные корни по модулю меньше 

единицы и находятся внутри единичного круга, т.е. оцененная VAR-модель 

стационарна. P-значения статистик Льюнга – Бокса для ряда остатков превы-
шают 0,05 при всех выборах M от 1 до 12. Проверка на отсутствие автокорре-

лированности по LM- тесту (тесту множителей Лагранжа) дает p-значения, 

большие 0,05, как при AR(1) альтернативе, так и при альтернативах AR(2), 
AR(3) и т.д. P-значения критерия Уайта (White) гетероскедастичности ошибок 

больше 0,05. При проверке нормальности p-значение статистики Jarque – Bera 

равно 0,676. Критерии LR, AIC, SC, HQ (при максимальном лаге, равном 3) 
указывают на неверную спецификацию длины лага и предлагают выбрать дли-

ну лага, равную 0. 
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Согласно табл. 2 коэффициенты при переменных y(-1), inv(-1) стати-

стически незначимы в обоих уравнениях, коэффициенты c2 и δ2 также не-

значимы. Это означает, что эти переменные по существу не проявляет 

себя в качестве переменных, объясняющих изменчивость значений пере-

менных y и inv.  

Коэффициенты c1 и δ1 значимы, что еще более убедительно подтвер-

ждает, что изменчивость переменной y в действительности не объясняется 

изменчивостью переменной inv. 

В соответствии с рекомендациями критериев длины лагирования вы-

берем длину лага, равную 0 и оценим VAR-модель (табл. 3). 

Таблица 3 

Результаты оценивания VAR – модели (длина лага = 0) 
 

 y inv 

C 3,249 0,599 

 -0,136 -0,049 

 [ 23,932] [ 12,239] 

T   

 0,216 -0,0312 

 -0,013 -0,005 

R-squared [ 16,340] [-6,523] 

Adj. R-squared   

Sum sq. resids 0,947 0,739 

S.E. equation 0,943 0,722 

F-statistic 1,074 0,140 

Akaike AIC 0,268 0,097 

Schwarz SC 267,003 42,546 

Akaike information criterion -1,451 

Schwarz criterion -1,255 

 

Построенная модель предпочтительнее предыдущей по критерию 

Шварца, коэффициенты c1, с2, δ1, δ2 статистически значимы, что говорит о 

том, что изменчивость рядов y и inv объясняется наличием у них линей-

ного тренда. 

Таким образом, в условиях Республики Марий Эл для периода 1990-

2006гг. не выявлено статистически достоверной взаимосвязи между пока-

зателем «состояния» ОС региона и долей инвестиций в основной капитал, 

направленных на охрану окружающей среды и рациональное использова-

ние природных ресурсов в объеме промышленного производства. 
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Природопользование как совокупность форм и методов эксплуатации 

и воспроизводства природных ресурсов – комплексная отрасль знаний 

народного хозяйства. Природа – первоисточник и поставщик любого сы-

рья и энергии общественному производству, всем его формам организа-

ции и собственности. Нет ни одного продукта, который не был бы произ-

водимым от первичных природных материалов. Значительную часть сы-

рья и материалов, энергии природа продолжает воспроизводить своими 

силами. Это позволяет уподоблять ее как бы особой отрасли хозяйства, 

продуктивность которой должна быть подведомственна определенным 

отраслям с учетом перспективных интересов развивающегося хозяйства и 

сохранения здоровья людей. 

Рациональное управление природными ресурсами является важным и 

крупным компонентом Повестки дня в XXI веке, охватывающим вопросы, 

связанные с водными и земельными ресурсами, атмосферой, биологиче-

ским разнообразием и отходами. Многие из этих вопросов имеют общее 

значение для всех стран, тогда как другие непосредственно затрагивают 

конкретные страны. Так, вопросы, касающиеся атмосферы, устойчивого 

ведения сельского и лесного хозяйства, ресурсов пресной воды и биоло-

гического разнообразия, имеют всеобщее значение. 

Зачастую природные ресурсы используются без учета общего взаимо-

действия природного комплекса. Например, в результате перерубов рас-

четной лесосеки, неправильного использования лесного фонда оказыва-

ются под угрозой уничтожения ресурсы леса, что влияет на водный режим 

территории. 
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Уменьшение водных ресурсов, в свою очередь, непосредственно ска-

зывается на земледелии, снижении урожайности культур. Горные выра-

ботки, проводимые без учета их влияния на поверхность земли, могут 

нанести серьезный ущерб сельскохозяйственным угодьям.  

Как известно, горнодобывающая промышленность и энергетика отно-

сятся к капиталоемким отраслям народного хозяйства. От выбора темпов 

и пропорций их развития, направлений технического перевооружения и 

размещения по стране во многом зависят синтетические показатели раз-

вития народного хозяйства и эффективности производства в целом. Гор-

нодобывающая промышленность и энергетика наиболее сильно воздейст-

вуют на окружающую природную среду. Они в буквальном смысле пре-

образуют «лик земли». Горные разработки занимают сотни тысяч гекта-

ров потенциально ценных для сельского хозяйства земель. Нарушение 

грунтового и гидрологического режимов в результате функционирования 

шахт и карьеров вместе с загрязнением воздуха, воды и почвы зачастую 

наносят социально-экономический ущерб народному хозяйству и населе-

нию.  

С загрязнением воздушного и водного бассейнов связано производство 

электроэнергии на тепловых электростанциях. Развитие атомной энерге-

тики, устраняя поступление «традиционных» загрязнений в окружающую 

среду, в то же время требует решения сложных проблем ее радиационной 

безопасности. Гидроэнергетическое строительство связано с расходом 

земельных ресурсов под ложе водохранилищ, ухудшением условий есте-

ственного воспроизводства рыбных запасов и нарушением окружающей 

среды, в частности, сельскохозяйственных и лесных угодий в связи с за-

топлением обширных территорий. 

При анализе природных ресурсов, и особенно при практическом их 

использовании необходимо четко представлять единство природного 

комплекса территории, конкретные взаимодействия всех его элементов. 

Это определяет экономическую целесообразность комплексного подхода 

к использованию всех видов природных ресурсов в каждом регионе. 

Взаимодействие отдельных элементов природных ресурсов открывает 

большие возможности для непрерывного повышения эффективности про-

изводства. В комплексном использовании природных ресурсов заложены 

огромные возможности и резервы рационального, научно обоснованного 

построения хозяйства и природопользования. Задача заключается в том, 

чтобы извлекаемые из недр ископаемые давали максимум материальных 

ценностей для народного хозяйства без значительного ущерба для по-

верхности земли [1]. 

Структуры производства и потребления, не отвечающие принципам 

устойчивого развития, лежат в основе многих проблем, связанных с ок-

ружающей средой и развитием. В проводимых на национальном уровне 
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обсуждениях значительное внимание уделяется таким вопросам, как 

обоснование пути повышения эффективности использования и сокраще-

ния отходов, включая улучшение информированности общественности, 

экономические инструменты и ценообразование, а также передовые тех-

нологии. Комплекс финансовых, социальных и экологических преиму-

ществ привлек внимание широкого круга заинтересованных сторон, 

включая правительства, деловые круги, неправительственные организа-

ции и научное сообщество. 

В большинстве стран начали предприниматься определенные шаги по 

интернационализации издержек и изменению поведения потребителей. 

Правительства многих стран приняли программы, направленные на сни-

жение уровня потребления энергии и воды, поощрение сокращения объе-

ма отходов и их рециркуляции, на применение экологически благоприят-

ных технологий. Например, уровень потребления энергии на душу насе-

ления по-прежнему в несколько раз выше, чем в развитых странах с ры-

ночной экономикой. Совершенно очевидно, что пройдет еще определен-

ное время, прежде чем предпринимаемые национальные усилия дадут 

ощутимые результаты [4]. Хотя практически во всех странах определен-

ное внимание уделяется проблеме выбросов, вызываемых транспортом, 

конкретные усилия пока еще носят весьма ограниченный характер. При-

нятие надлежащих мер по борьбе с загрязнением и обеспечение энергети-

ческой эффективности, по всей видимости, станут возможными лишь в 

более долгосрочной перспективе. Вместе с тем проблемы загрязнения 

воздуха в городах и трансграничного загрязнения воздуха требуют безот-

лагательных действий. 

В настоящее время создается основа для современной системы плани-

рования рационального использования земельных ресурсов [3]. Страны 

приступают к созданию систем учета и планирования земельных ресур-

сов, восстановлению земель, состояние которых было ухудшено в резуль-

тате горнодобывающих работ, сельскохозяйственной деятельности, про-

цесса военной деятельности; и рациональному использованию почв и за-

поведных зон. 

Во многих государствах в настоящее время осуществляется имеющий 

важнейшее значение переход от крупномасштабного интенсивного сель-

ского хозяйства к системе частных хозяйств. Этот процесс сопровождает-

ся общим спадом сельскохозяйственного производства и значительным 

сокращением использования удобрений и пестицидов. Несмотря на широ-

кое понимание необходимости принятия долгосрочных агроэкологиче-

ских мер, в большинстве случаев они пока еще фактически не осуществ-

ляются. 

Одновременно происходит некоторое увеличение лесных угодий при 

сокращении объема лесозаготовок. Основная проблема заключается в 
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ухудшении качества лесных ресурсов, вызываемом, прежде всего, выбро-

сами, загрязняющими воздушную среду. В этой связи страны выступают с 

различными законодательными, политическими и программными инициа-

тивами, однако они сталкиваются с серьезными финансовыми ограниче-

ниями. 

При поддержке, оказанной в форме международных инвестиций, 

большинство стран добилось прогресса в борьбе с загрязнением водных 

ресурсов путем обеспечения очистки сточных вод. Уровень потребления 

воды в целом снизился, что объясняется сокращением экономической ак-

тивности. Во многих странах остро стоит вопрос о качестве питьевой во-

ды. Большинство из них прилагают усилия для выполнения обязательств, 

вытекающих из соответствующих соглашений о трансграничных водах и 

Конвенции ЕЭК по охране и использованию трансграничных водотоков. 

Совершенно очевидно, что многим странам очень сложно обеспечить 

рациональный подход к потребностям в области биологического разнооб-

разия с учетом более неотложных приоритетов экономического развития, 

и поэтому ухудшение состояния экосистем продолжает осуществляться 

вызывающими обеспокоенность темпами. Наносимый ущерб проявляется, 

прежде всего, в разрушении среды обитания и чрезмерной эксплуатации 

видов. В большинстве стран для защиты биологического разнообразия 

требуются значительные долгосрочные инвестиции в восстановление за-

поведников и связанного с ними ресурсообеспечения [2]. Этот процесс 

начал осуществляться с разработки соответствующего законодательства и 

стратегий, обеспечения мониторинга и улучшения систем в заповедных 

зонах. Осуществление Общеевропейской стратегии в области биологиче-

ского и ландшафтного разнообразия должно помочь странам в реализации 

их усилий. 
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Экологическая политика предприятия. Экологический учет в сис-

теме управления предприятием. Экологический учет в международ-

ном аспекте. Развитие экологического учета в России. Функции бух-

галтерского учета в сфере экологии. Необходимость организации 

системы экологического учета. Назначение и задачи экологического 

учета. Основные составляющие системы экологического учета. 

 
Экологическая ситуация, в которой происходит функционирование со-

временной экономики, обусловливает необходимость, с одной стороны, 

комплексного рассмотрения хозяйственных проблем с учетом требований 

окружающей среды, а с другой – окружающей среды с учетом требований 

экономики. Определяется это следующим обстоятельством. 

Сегодня развитие цивилизации подошло к рубежу, где рыночные ме-

ханизмы используют не только экономические, но и экологические рыча-

ги. Мировая тенденция такова, что в конкурентной борьбе побеждают 

предприятия, выпускающие «зеленую продукцию», имеющие репутацию 

экологически чистых, обладающие технологическими процессами с ми-

нимальным воздействием на окружающую среду и здоровье человека. 

Следование определенным экологическим критериям стало обязательным 

условием банковских структур, инвестирующих средства в сферу произ-

водства. Опыт передовых стран Запада показывает, что капиталовложения 

в экологизацию производства способствуют росту прибыли за счет эко-

номии энергетических и материальных ресурсов, повышают конкуренто-

способность продукции на рынках. 

Вместе с тем следует отметить, что если в научных кругах уже давно 

признали огромную важность экологических принципов развития эконо-

мики, то на уровне отдельных хозяйствующих единиц (предприятий) в 

подавляющем большинстве случаев проблемы осуществления и повыше-

ния эффективности природоохранной деятельности не находят должного 

понимания у руководителей. Причины этого заключаются не только в 

экологической неграмотности работников, но и в действующем сегодня 

хозяйственном механизме, поскольку предприятия заинтересованы в дос-

тижении наиболее высоких результатов при минимальных затратах. Сле-
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довательно, сохранение окружающей среды многие руководители счита-

ют чем-то второстепенным, часто идущим вразрез с финансовыми инте-

ресами предприятия [2]. 

Для российского предпринимательства, пока далекого в своей массе от 

рыночных механизмов, вышедшего из стадии первоначального накопле-

ния капитала, в целом характерна ориентация на извлечение прибыли без 

учета экологических требований. Однако и в этой ситуации действует ряд 

факторов, обеспечивающих экологизацию производства. Во-первых, ми-

ровая тенденция учета экологических факторов и ограничений в процессе 

инвестирования, проектирования, строительства, эксплуатации и ликви-

дации производств. Во-вторых, наличие государственно - административ-

ного регулирования отношений предприятия с окружающей средой. В-

третьих, давление потребителей, предпочитающих экологически чистую 

продукцию [3]. 

В результате собственники и руководители предприятий не без осно-

вания должны признать, что сегодня дальнейшее развитие экономики в 

целом и рост сельскохозяйственного производства в частности должны 

происходить на качественно ином, новом уровне, а именно – на основе 

экологически безопасных технологий, применение которых позволяет 

полноценнее задействовать потенциал имеющихся на предприятии ресур-

сов. Это, в свою очередь, порождает необходимость решения проблем 

оценки результатов работы предприятия по экологически безопасным 

технологиям, а также анализа дополнительных расходов, связанных с эко-

логизацией производства. 

Перечисленные выше факторы и специфика производственного про-

цесса предопределяют экологическую политику любого предприятия. 

Действительно, экологические проблемы напрямую влияют на деятель-

ность предприятия. Приведем некоторые примеры последствий такого 

влияния: 

 изменение уровня продаж тех или иных товаров вследствие колеба-

ний в предпочтениях покупателей в связи с экологическими качест-

вами товаров; 

 рост затрат на удовлетворение определенных требований к качеству 

продукции; 

 рост затрат на мониторинг для обеспечения соответствующих тре-

бований к качеству продукции; 

 рост затрат на улучшение экологических свойств продукции; 

 наступление административной и уголовной ответственности при 

нарушении экологических требований к продукции; 

 увеличение расходов на переработку отходов; 

 изменение структуры стоимости продукции; 

 улучшение осведомленности об экологических рисках; 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

 

282 

 превалирование этических соображений над соображениями выго-

ды при инвестировании; 

 рост расходов на экологическое страхование; 

 изменение порядка и условий налогообложения. 

Регулирование экологической деятельности, ужесточение экологиче-

ских стандартов, позиция поставщиков и потребителей, уровни налогооб-

ложения, связанного с экологией, и т.д., – все это приводит к появлению 

новых обязательств, новых затрат и вместе с тем открывает новые воз-

можности для отдельных предприятий. То, насколько эта деятельность 

будет эффективной, в значительной степени зависит от национальных 

требований, которые, к примеру, могут предусматривать тщательное вос-

становление загрязненных территорий, жесткий контроль за выбросами, 

настойчивое стремление к внедрению безотходных производств или стро-

гих стандартов контроля выбросов и сбросов. 

Экологическая деятельность в свою очередь оказывает влияние на фи-

нансовое состояние предприятия и в большей или меньшей степени на 

данные, содержащиеся в его финансовой отчетности. В результате особую 

актуальность в настоящее время приобретают вопросы организации эко-

логического учета на предприятии. 

Первый шаг в развитии экологического учета на уровне предприятия 

был сделан более 15 лет назад Межправительственной группой экспертов 

по международным стандартам учета и отчетности. Данная организация 

была обеспокоена тем, что роль экологического учета в управлении при-

родоохранной деятельностью игнорируется из-за отсутствия националь-

ных стандартов учета экологической информации, предназначенной для 

формирования отчетности. Это обстоятельство побудило Межправитель-

ственную группу в 1991г. разработать первое руководство по экологиче-

скому учету, где указывалось, какая дополнительная информация должна 

представляться в финансовой отчетности, чтобы пользователи могли ре-

ально оценить масштабы воздействия каждого предприятия на окружаю-

щую среду. 

В последнее время регулирующие органы многих экономически раз-

витых стран достаточно серьезно относятся к проблемам бухгалтерского 

учета и отчетности природоохранной деятельности. Такие всемирно из-

вестные организации как Организация по экономическому сотрудничест-

ву и развитию (OECD), Европейская комиссия, Канадский институт при-

сяжных бухгалтеров, Ассоциация присяжных бухгалтеров и Институт 

присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса анализируют развитие систем 

экологического учета в разных странах с целью разработки руководящих 

указаний для национальных органов стандартизации. В США, Канаде, 

Австралии, Великобритании опубликованы проекты соответствующих 

постановлений. Серьезные шаги в этой области предпринимаются и на 
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международном уровне. Ряд рекомендаций разрабатываются ООН и ЕС. В 

частности, еще в 1994г. в рамках программы по охране окружающей сре-

ды ООН опубликован доклад «Отчетность компаний о природоохранной 

деятельности». 

Функции бухгалтерского учета в сфере экологии: 

 усиление роли регулирования экономики; 

 усиление контроля за расходами; 

 возникновение новых экономических возможностей, в частности 

рыночных; 

 осуществление менеджмента и контроля природоохранных меро-

приятий; 

 появление проблем риска и возможность принятия защитных мер; 

 обязательность составления соответствующей отчетности; 

 необходимость выполнения профессиональных обязанностей и со-

блюдения общественного интереса; 

 моральная ответственность [3]. 

Некоторое развитие проблема учета природоохранной деятельности 

получила и в России. Вместе с тем исследователи называют факторы, 

препятствующие налаживанию полноценной системы экологического 

учета. Один из наиболее серьезных – сложность вычленения текущих и 

капитальных расходов на природоохранные мероприятия из общих затрат 

предприятия. Объясняется это тем, что поддержание, а подчас и улучше-

ние состояния окружающей среды не рассматривается как непременное 

условие инвестиций в производство. Кроме того, предприятия обычно 

ссылаются на незначительный удельный вес экологических затрат в себе-

стоимости продукции. Однако данный показатель зачастую бывает мал 

именно из-за отсутствия возможности учесть и собрать воедино такого 

рода затраты, с одной стороны, и низкого уровня природоохранной дея-

тельности – с другой. Другими факторами также являются построение 

налогового законодательства, слабо стимулирующее природоохранную 

деятельность, стремление к увеличению чистой прибыли как важного по-

казателя инвестиционной привлекательности предприятия, отсутствие 

четких требований к раскрытию информации, недостаточное развитие 

нормативной базы. 

В настоящее время Россия переживает период реформирования систе-

мы бухгалтерского учета, связанного с принятием Международных стан-

дартов учета. С этой целью был пересмотрен План счетов бухгалтерского 

учета, состав и содержание отчетности, внесены изменения в методоло-

гию учета. Вместе с тем до сих пор существует необходимость в разра-

ботке нормативных документов по регулированию учетной деятельности 

в области экологии, требующих подробного отражения в финансовой от-
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четности обязательств и затрат, связанных с природоохранной деятельно-

стью. 

К основным причинам, по которым вопросы, связанные с природо-

охранной деятельностью, необходимо объединить в корпоративный учет, 

можно отнести следующие: 

 вопросы природоохранной деятельности являются, прежде всего, 

предметом управленческой деятельности, поскольку менеджерам 

необходимо выявлять и распределять природоохранные затраты та-

ким образом, чтобы продукция была правильно оценена и инвести-

ционные решения базировались на реальных издержках и выгодах; 

 инвесторам для принятия инвестиционных решений необходимо 

располагать информацией по экологическим мероприятиям и рас-

ходам, связанным с природоохранной деятельностью; 

 счета предприятия должны отражать его воздействие на окружаю-

щую среду и влияние расходов, рисков и обязательств, связанных с 

природоохранной деятельностью, на финансовое положение пред-

приятия; 

 предприятие может иметь преимущества в конкурентной борьбе за 

клиентов, если оно окажется способным показать, что его товары и 

услуги предпочтительнее с экологической точки зрения; 

 экологический учет является инструментом повышения «эко-

эффективности» предприятий, поскольку эко-эффективность может 

быть измерена только посредством ведения экологического учета, 

т.е. путем представления точной информации по природоохранным 

расходам, сбережениям и воздействии хозяйственной деятельности 

на окружающую среду. 

В целом экологический учет представляет собой систему сбора, реги-

страции и обобщения информации о взаимодействии предприятия и ок-

ружающей (природной) среды [1]. 

В соответствии с вышеизложенным можно отметить, что экологиче-

ский учет предоставляет возможность как руководству, так и внешним 

пользователям получить информацию об экологически значимой деятель-

ности хозяйствующего субъекта, необходимую для целей эффективного 

управления окружающей средой и принятия инвестиционных решений. 
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В статье рассмотрено понятие управленческого учѐта на предпри-

ятии, специфика, проблемы и пути их решения при организации 

управленческого учѐта на российских предприятиях. 

 
Под системой управленческого учета на предприятии, нужно понимать 

наблюдение, оценку, регистрацию, измерение, обработку, систематиза-

цию и передачу информации преимущественно о затратах и результатах 

хозяйственной деятельности в интегрированной системе учета, нормиро-

вания, планирования, контроля и анализа в целях формирования доста-

точной информационной базы внутренним пользователям для принятия 

оперативных (тактических) и прогнозных (стратегических) управленче-

ских решений [1]. 

Система управленческого учета на предприятии в условиях рынка 

должна выступать в качестве информационного фундамента управления. 

По оценкам специалистов, в экономически развитых странах фирмы и 

компании 90 % рабочего времени и ресурсов в области бухгалтерского 

учета тратят на постановку и ведение управленческого учета, и только 

10% – на финансовую бухгалтерию или счетоводство. На отечественных 

предприятиях это соотношение выглядит с точностью до наоборот. 

На российских предприятиях управленческий учет – это: 

 система сбора и анализа информации о деятельности предприятия, 

которая полно и объективно отражает результаты его хозяйствен-

ных операций и ориентирована на потребности руководства и соб-

ственников компании; 

 система используется для управления затратами на уровне центров 

ответственности и видов деятельности [2]. 

Поскольку у российских предприятий система управленческого учета 

ориентирована на отражение и накопление информации, она должна ос-

новываться на базовых бухгалтерских принципах. 

Итак, при организации управленческого учета целесообразно приме-

нять следующие основные принципы и методы:  

 двойной записи;  
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 отражения фактов хозяйственной деятельности в том периоде, ко-

гда они произошли (метод начисления);  

 существенности (должна отражаться только существенная инфор-

мация);  

 представления правдивой информации;  

 баланса между выгодами и затратами  

 выгоды, извлекаемые из информации, должны быть больше затрат 

на ее получение);  

 приоритета содержания над формой (операции должны отражаться 

в учете исходя из их экономической сути, а не из юридического со-

держания);  

 соответствия (отнесение расходов к доходам, для получения кото-

рых эти расходы и были произведены) [2].  

Вообще эффективная работа современного предприятия невозможна 

без хорошо налаженной системы управленческого учета и отчетности на 

всех уровнях управления. 

Основным критерием действенности системы управления является 

эффективное использование финансовых, материальных и людских ре-

сурсов. Управленческий учет обеспечивает для этого необходимый меха-

низм, позволяя комплексно рассмотреть вопросы планирования, опера-

тивного контроля и учета отдельных видов деятельности. 

Главной целью управленческого учета является обеспечение руково-

дителей и менеджеров необходимой информацией для принятия решений 

и эффективного управления предприятием. 

Отметим основные задачи управленческого учета, которые решаются в 

рамках поставленной цели: 

1. Планирование – разработка определенных действий, которые долж-

ны быть выполнены в будущем. В основе планирования лежит анализ 

прошлой финансовой и нефинансовой информации. Планирование в рам-

ках управленческого учета называется бюджетным планированием - са-

мое детализированное планирование. 

2. Определение затрат (учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции) представляет собой процесс, начинающийся со сбора всей 

информации, относящейся к затратам, возникающим при покупке или 

производстве готовой продукции, услуг предприятием. Большое значение 

для правильной организации учета затрат имеет научно обоснованная 

классификация затрат. 

3. Система контроля, как установление обратной связи, должна обес-

печивать, с одной стороны, планирование затрат, взаимосвязанное с ре-

альной деятельностью, прошлыми и будущими событиями в организации. 

С другой стороны, система контроля обеспечивает четкое отслеживание 
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исполнения планов, учет отклонений фактических показателей от запла-

нированных ранее, а также анализ данных отклонений. 

4. Принятие решений является конечной, итоговой задачей ведения 

управленческого учета. Именно на обеспечение возможности принимать 

верные решения направлен управленческий учет [3]. 

Существует два варианта организации управленческого учѐта на пред-

приятиях. Для их осуществления необходимо наличие на предприятии 

группы квалифицированных бухгалтеров, разбирающихся как в управ-

ленческом, так и в бухгалтерском учете. Различия вариантов лишь в том, 

какое место занимают эти сотрудники в технологической цепочке прохо-

ждения документов. 

Первый вариант предусматривает, что все учетные документы посту-

пают к бухгалтеру, ведущему управленческий учет (или группе бухгалте-

ров). Этот бухгалтер должен определить, как хозяйственные операции, 

учитываемые в первичных документах, должны отражаться в управленче-

ском учете. По каждому из первичных учетных документов он формирует 

и управленческие, и бухгалтерские проводки. Если на предприятии поми-

мо бухгалтеров, ведущих управленческий учет, существует финансовая 

бухгалтерия, то после формирования управленческих проводок первич-

ные документы передаются бухгалтерам, осуществляющим ведение бух-

галтерского и налогового учета, которые на основании этих документов 

составляют официальные бухгалтерские проводки.  

Преимущество этого варианта состоит в том, что он наиболее точно 

соответствует основным принципам ведения учета и позволяет полнее 

отразить деятельность организации. Недостаток же заключается в том, что 

потребуются дополнительные ресурсы для создания интегрированной 

бухгалтерской системы, сочетающей как типовую бухгалтерскую, так и 

управленческую конфигурации.  

Второй вариант организации управленческого учета подразумевает, 

что в управленческую базу данных информация вносится уже после того, 

как она была отражена в базе данных бухгалтерского учета. Другими сло-

вами, ведутся две параллельные базы данных. Финансовая бухгалтерия 

при этом работает в обычном режиме, предоставляя свою базу бухгалте-

ру, ведущему управленческий учет, для ее последующей трансформации. 

Сегодня, исходя из практики, можно выделить основные проблемы 

внедрения и организации управленческого учета на предприятии: 

 отсутствие четких стратегических целей. Если цели не определены, 

это приводит к неверному определению решаемых задач; 

 отсутствие единой нормативной базы на предприятии и даже еди-

ной терминологии; 

 необходим правильный выбор менеджера проекта. Большой про-

блемой является неправильное распределение ролей. Очень важна 
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грамотная работа с персоналом, так как внедрение управленческого 

учета приводит к появлению дополнительных функций и должно-

стных обязанностей, что вызывает недовольство персонала; 

 часто ставятся нереальные цели и сроки, а также возможны слабые 

планирование и документирование проекта. Проект может оказать-

ся неуспешным из-за отсутствия действенных механизмов контро-

ля; 

 недостоверность и несвоевременность предоставления информа-

ции, и даже намеренная фальсификация данных; 

 нежелание руководителей центров ответственности своевременно 

предоставлять полную информацию о деятельности своих подраз-

делений; 

 отсутствие локальной компьютерной сети, единой системы доку-

ментооборота, четкой организационно-функциональной структуры; 

 нежелание отдельных сотрудников перестраивать свою деятель-

ность, заполнять различные управленческие отчеты из-за непони-

мания роли управленческого учета; 

 дефицит квалифицированных специалистов, обладающих знаниями 

как в управленческом, так и в бухгалтерском и налоговом учете; 

 противодействие работников финансовой бухгалтерии, которым 

специалисты по управленческому учету часто представляются про-

фессиональными конкурентами [1]. 

Итак, чтобы минимизировать выделенные проблемы, можно предло-

жить следующие возможные пути решения:  

 осуществление более чѐткого планирования и введение механизма 

контроля, способное более чѐтко определять сроки, цели и задачи; 

 постановка управленческого учета должна осуществляться по пря-

мому распоряжению владельцев предприятия и его высшего руко-

водства. Руководить постановкой управленческого учета должен 

непосредственно финансовый директор; 

 целесообразное проведение разъяснительной и консультационной 

работы с персоналом, а затем оформление приказа по предприятию, 

подписанный руководителем, который обяжет сотрудников и на-

чальников всех подразделений выполнять мероприятия, необходи-

мые как для постановки учета, так и для его дальнейшего функцио-

нирования; 

 введение единой нормативной базы и терминологии; 

 контроль за предоставлением и достоверностью информации, а 

также осуществление информационной безопасности; 

 проведение разъяснительной работы среди руководителей центров 

ответственности и/или брать под полный контроль их деятельность; 
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 введение единой локальной сети и системы документооборота, 

найм специалистов по комплексной защите объектов информатиза-

ции; 

 введение целевой программы по обучению специалистов; 

 найм высококвалифицированных специалистов и обеспечение им 

хороших условий для работы.  

Таким образом, в связи с переходом к рыночной экономике управлен-

ческий учѐт на российских предприятиях становится всѐ более важным и 

актуальным в условиях конкуренции на международном рынке. 
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Переход на МСФО требует не только изменения в законодательст-

ве: основного федерального закона и ПБУ, но и в самом образе мыш-

ления бухгалтера, а именно требует формирование профессионально-

го суждения. В статье раскрывается понятие профессионального су-

ждения бухгалтера, трудности его формирования в России и возмож-

ные пути их преодоления. 

 
В последнее время в связи с переходом на международные стандарты 

финансовой отчетности все чаще стали говорить о профессиональном 

суждении бухгалтера, благодаря которому информация, содержащаяся в 

финансовой отчетности, становится понятной, уместной, надежной и со-

поставимой.  
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Дадим определение термину «профессиональное суждение». В систе-

ме документов МСФО профессиональное суждение встречается в Прин-

ципах составления и представления финансовой отчетности». Так в п. 45 

Принципа говорится, что «на практике часто необходимо равновесие или 

компромисс между качественными характеристиками. Обычно цель со-

стоит в том, чтобы достичь соответствующего баланса между характери-

стиками, для выполнения основного предназначения финансовой отчет-

ности. Относительная важность характеристик в различных случаях - это 

дело профессионального суждения» [1, С. 55]. В системе российского ре-

гулирования бухгалтерского учета профессиональное суждение упомина-

ется в двух документах. В концепции бухгалтерского учета в рыночной 

экономике говорится, что «на практике часто необходим выбор между 

разными требованиями. Как правило, задача состоит в достижении соот-

ветствующего баланса между требованиями, с тем чтобы реализовать 

цель бухгалтерского учета. Относительная важность отдельных требова-

ний в разных ситуациях является предметом профессионального анализа» 

[1, С. 55]. В Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации на среднесрочную перспективу профессиональное 

суждение рассматривается как один из инструментов достижения цели 

реформирования бухгалтерского учета и отчетности.  

Тем не менее, определение термина «профессиональное суждение» от-

сутствует как в МСФО, так и в российском законодательстве, поэтому 

обратимся к отечественным методологам бухгалтерского учета. «Под 

профессиональным суждением следует понимать обоснованное мнение 

профессионального бухгалтера в отношении способов квалификации и 

раскрытия достоверной информации о финансовом состоянии, финансо-

вых результатах организации и их изменениях» [2, С. 72]. Рассказова-

Николаева С.А. определяет его как «способность принимать решение в 

условиях неопределенности и нести за него ответственность»[3, С.44] 

«Это мнение, заключение, являющееся основанием для принятия решения 

в условиях неопределенности. Оно базируется на знаниях, опыте и квали-

фикации соответствующих специалистов» [4, С.7 36]. «Профессиональное 

суждение (professional judgment) – это собственное обоснованное мнение 

бухгалтера о том, какие решения принимать в условиях неопределенно-

сти, чтобы достоверно раскрыть в отчетности информацию о финансовом 

состоянии фирмы» [5]. 

На мой взгляд, наиболее точно отражают суть профессионального су-

ждения те определения, которые акцентируют внимание на том, что оно 

выражается в условиях неопределенности. Это связано с тем, что МСФО 

представляют собой только общие принципы составления отчетности без 

конкретных правил и требований для каждого случая признания или 

оценки объекта учета. Более того, основное внимание в международных 
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стандартах уделяется не ведению бухгалтерского учета, а формированию 

финансовой отчетности, полезной для принятия экономических решений. 

Объяснение этому является то, что МСФО создавались как универсаль-

ный язык финансового общения специалистов и инвесторов из разных 

стран мира. И учесть особенности каждой национальной системы учета, 

экономики невозможно. По этому при составлении отчетности по между-

народным стандартам бухгалтер должен руководствоваться свои профес-

сиональным суждением.  

Возникает вопрос: как бухгалтеру сформировать свое профессиональ-

ное суждение, на что основываться и чем руководствоваться? «При фор-

мировании мнения бухгалтер должен не только обладать знаниями тек-

стов международных стандартов и интерпретаций, но и понимать базовые 

подходы к формированию отчетности, а именно: какова цель и основопо-

лагающие допущения финансовой отчетности, какими качественными 

характеристиками должна обладать информация, содержащаяся в финан-

совой отчетности, в чем заключается достоверное и объективное пред-

ставление, каковы определения, критерии признания и способы оценки 

элементов финансовой отчетности» [1, С. 57]. 

Сами МСФО для формирования профессионального суждения предла-

гают: 

 рассмотреть стандарты и интерпретации стандартов, которые регу-

лируют учет аналогичных и связанных операций; 

 использовать принципы и положения по отражению элементов фи-

нансовой отчетности, которые изложены в Принципах составления 

и представления финансовой отчетности; 

 обратиться к последним заявлениям государственных националь-

ных органов, регулирующих бухгалтерский учет и отчетность, ко-

торые используют подход, аналогичный общим принципам МСФО; 

 использовать любую литературу, в которой освещаются вопросы 

бухгалтерского учета и сложившаяся отраслевая практика, не про-

тиворечащая МСФО. 

К последнему добавлю, что на западе есть практика профессионально-

го суждения, которой пользуются (руководствуются) бухгалтера в какой-

либо конкретной ситуации для принятия решения при составлении отчет-

ности. В российской системе бухгалтерского учета практики профессио-

нального суждения бухгалтера нет. Это можно объяснить историческими 

причинами. В англоговорящих странах, в которых и зародилось профес-

сиональное суждение бухгалтера, желают работать вне навязанных нор-

мативов, опираясь на свое мнение. Такой подход вырос на почве англий-

ского общего права, которое развивалось путем накопления опыта судеб-

ных решений. Исторические корни общего права, в отличие от континен-

тального и российского, лежат не в утвержденных законах, а в прецеден-
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тах. Англичане, привыкшие мыслить конкретно, «прецедентно», воспри-

нимают профессиональное мнение как представление конкретного бух-

галтера о конкретной хозяйственной ситуации. И этот бухгалтер должен 

найти ее описание сам. 

В России ситуация обстоит иначе. Мы привыкли искать ответы на все 

вопросы в законодательстве, не допуская свободомыслия. Более того, до 

недавнего времени от бухгалтера требовалось только знание и четкое ис-

полнение инструкций и указаний, разрабатываемых на государственном 

уровне. Он был исполнителем, владеющим техникой ведения бухгалтер-

ского учета [1, С. 54]. Самостоятельное, обоснованное мнение специали-

ста-бухгалтера, касающееся интерпретации отдельных фактов хозяйст-

венной деятельности, не было востребовано в централизованной эконо-

мики. Но система рыночных отношений не является неизменной, для ко-

торой возможен тотальный регламент. Сегодня профессиональное сужде-

ние является неотъемлемой частью профессии бухгалтера. И для его «вы-

работки» в первую очередь необходимо изменение менталитета, как бух-

галтеров, так и руководителей. На мой взгляд, основная работа по его из-

менению должна проводиться образовательными учреждениями, которым 

следует обучать профессиональному суждению будущих специалистов, 

т.е. приспосабливать их принимать решения в условиях неопределенно-

сти, в нестандартных ситуациях. Рассказова-Николаева С.А. наиболее 

эффективной формой обучения профессиональному суждению определя-

ет деловую игру, «мастер-классы» [3, С. 50]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимость выражения 

профессионального суждения при составлении отчетности по МСФО 

привела к преобразованию профессии из бухгалтера-счетовода в бухгал-

тера-аналитика, который теперь не только должен знать и разбираться в 

международных и национальных стандартах учета, но и уметь в условиях 

неопределенности принимать решения и нести за них ответственность. 
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В статье проведены исследования по оценке развития системы 

внутреннего контроля в Российской Федерации в сравнении с меж-

дународной практикой. Выявлены особенности, проблемы, предло-

жены рекомендации по их устранению. 

 
В современной России вопросы создания и функционирования систе-

мы внутреннего контроля особо актуальны. Это обусловлено следующи-

ми факторами: 

 необходимостью реализации функции контроля выполнения любых 

процессов деятельности предприятия;  

 развитием рыночных отношений, при которых руководители про-

веряют и оценивают результаты деятельности предприятия; 

 развитием международных отношений, для возможности реализа-

ции которых также необходимо обеспечить создание системы внут-

реннего контроля (СВК).  

Целью данного исследования является выявление особенностей разви-

тия системы внутреннего контроля в Российской Федерации по сравне-

нию с международной практикой, а также оценка ее уровня развития в 

настоящее время. 

Между тем, любой процесс должен быть обеспечен нормами права, 

которые не только регулируют отношения между участниками процесса, в 

данном случае – процесса создания и функционирования СВК, но и про-

писывают подходы, методологию и методику этого процесса. В РФ Феде-

ральным законом N 129-ФЗ от 21 ноября 1996г. «О бухгалтерском учете» 

предусмотрены задачи бухгалтерского учета, одной из которых является 

осуществление контроля деятельности организации [1]. Однако в законе 

отсутствует указание о необходимости создания службы контроля и сис-

темы внутреннего контроля, также отсутствуют требования к организации 

контроля. Упоминание о СВК можно найти в Федеральном Правиле 

http://www.uprav.biz/materials/finance/view/6332.html?next=1
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(Стандарте) аудиторской деятельности №8 «Оценка аудиторских рисков и 

внутренний контроль, осуществляемый аудируемым лицом». В данном 

стандарте описаны система внутреннего контроля и ее компоненты, но 

также нет указаний о порядке организации системы внутреннего контроля 

[2]. Но аудиторские стандарты применяются только в сфере аудита, ме-

неджмент предприятий данный документ не использует, так как нет пря-

мого указания на это.  

Таким образом, в РФ отсутствуют специальные нормы права, по кото-

рым у руководителей возникает обязательство по созданию СВК. Получа-

ется, что они, также как и бухгалтеры, даже незнакомы с данным поняти-

ем, тем более с подходами, методологией и методикой. 

Обращаясь к международной практике, где создание системы внут-

реннего контроля носит обязательный характер, можно констатировать 

факт наличия специальных норм права, регулирующих СВК. Так в США в 

2004 году была принята глава 404 закона Сарбейнса-Оксли «Система 

внутреннего контроля составления финансовой отчетности». В данной 

главе есть требование о создании системы внутреннего контроля на пред-

приятии, ценные бумаги которого зарегистрированы в Комиссии по бир-

жам и ценным бумагам США, или на предприятии, которое представляет 

отчет в соответствии с разделом 15 (d) Закона о ценных бумагах (1934). В 

данном законе подробно описаны компоненты СВК, этапы организации и 

ответственность руководства предприятия за эффективность системы 

внутреннего контроля. 

В России СВК в значительной степени отличается от подходов органи-

зации как по Международным стандартам аудита, так и по Закону Сар-

бейнса-Оксли. Такое несоответствие предопределило наличие следующих 

факторов: 

 Россия позже перешла на рыночный механизм ведения националь-

ного хозяйства, а, значит, позже возникла необходимость в контро-

ле со стороны собственников деятельности предприятия; 

 традиции ведения учета различны в каждой стране; 

 низкий уровень развития фондового рынка в Российской Федера-

ции. 

Отличия возникают как с точки зрения понимания целей создания 

СВК, так и состава СВК и многих других сторон ее организации.  

Цели СВК по Закону Сарбейнса-Оксли следующие [4]: 

 эффективность и результативность операций; 

 надежность финансовой отчетности; 

 соблюдение законов; 

 анализ деятельности предприятия, который включает анализ пока-

зателей предприятия, сравнение их с показателями конкурентов, 
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анализ нововведений и анализ контрольных процедур, т.е. анализ 

представлен достаточно широко; 

 предотвращение мошенничества; 

 оценка рисков; 

 принятие управленческих решений. 

Целями системы внутреннего контроля по Международным стандар-

там аудита служат [3]:  

 эффективное ведение бизнеса; 

 обеспечение сохранности активов; 

 предотвращение и обнаружение мошенничества; 

 достоверность финансовой отчетности; 

 соблюдение процедур контроля, так как процедуры контроля могут 

быть описаны, но могут не выполняться. 

В Российской Федерации целями СВК являются [2]: 

 эффективное ведение деятельности; 

 обеспечение сохранности активов; 

 выявление, исправление и предотвращение ошибок; 

 достоверность финансовой отчетности; 

 сравнение и анализ финансовых результатов с плановыми показате-

лями.  

СВК в соответствии с Законом Сарбейнса-Оксли более полная, чем в 

понимании Международных стандартов аудита (МСА) и Правил (Стан-

дартов) аудиторской деятельности (П(С)АД), так как СВК по Закону Сар-

бейнса-Оксли помимо целей, перечисленных в МСА и П(С)АД, должна 

обеспечивать соблюдение законов, анализ достижений предприятия, 

сравнение их с данными прошлых периодов, кроме того, оценку рисков, и 

на основе полученной информации СВК способствовать принятию управ-

ленческих решений.  

СВК по Закону Сарбейнса-Оксли по сравнению с МСА в дополнение к 

их общим целям должна также оценивать риски, проводить бенчмаркинг, 

объяснять важность организации данной службы, собирать информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений. 

СВК в России не предотвращает факты мошенничества, не распреде-

ляет полномочия, не оценивает риски, а только обеспечивает сохранность 

активов и достоверность отчетности, в отличие от ее назначения в США и 

в европейских странах. 

Также одним из различий является состав участников СВК: в США по 

Закону Сарбейнса-Оксли субъектами системы внутреннего контроля яв-

ляются Совет директоров, менеджмент и другой персонал [4], в России 

субъектами СВК является только руководство предприятия [2], так же как 

и в странах, применяющих Международные стандарты аудита (рис. 1) [3]. 
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Рис. 1. Субъекты СВК в разных странах 
 

Также имеются различия и в составе системы внутреннего контроля. В 

соответствии с Законом Сарбейнса-Оксли выделяют пять компонентов: 

контрольную среду, процедуры контроля, оценку рисков, информацию и 

коммуникацию, мониторинг (рис. 2) [4]. В соответствии с Международ-

ными стандартами аудита выделяют, так же как и в России, только два 

компонента: контрольную среду и процедуры контроля (рис. 3) [2, 3]. По-

лучается, что система внутреннего контроля по Закону Сарбейнса-Оксли 

более полная, так как позволяет не только организовать контроль дея-

тельности, но и выявить риски, связанные с достижением целей предпри-

ятия, а также оценить эффективность работы СВК и при этом получить 

управленческую информацию о состоянии предприятия.  
 

 
 

Рис. 2. Компоненты СВК по Закону Сарбейнса-Оксли 
 

 
 

Рис. 3. Компоненты СВК в соответствии с МСА и П(С)АД 
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Все эти различия доказывают, что система внутреннего контроля в 

российских организациях находится на низком уровне и требует даль-

нейшего развития, в том числе посредством принятия нормативного акта, 

который не только законодательно предпишет создание СВК на предпри-

ятиях, но и определит цели, необходимость и порядок создания системы 

внутреннего контроля. 
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Для юридических лиц, занимающихся предпринимательской дея-

тельностью и, находящихся при этом на общем режиме налогообло-

жения, аудит налогов имеет важное с точки зрения экономических 

последствий значение. В статье рассматриваются вопросы, раскры-

вающие сущность рекомендуемых автором этапов аудита налога на 

имущество. 

 
При проведении налогового аудита аудиторские организации сталки-

ваются с проблемой отсутствия методических указаний, рекомендаций по 

аудиту таких налогов как налог на имущество, НДФЛ, ЕСН и других на-

логов, плательщиками которых являются большинство российских орга-

низаций, ведущих учет и уплачивающих налоги в общем порядке. Мето-

дические рекомендации разработаны законодательными органами лишь в 

отношении налога на прибыль и НДС. Тем не менее, на сегодняшний день 

сложилась определенная практика аудита в данной области, позволяющая 

аудиторам сформулировать свои предложения относительно процедуры и 

этапов проверки того или иного налога.  

Налог на имущество организаций устанавливается 30 гл. НК РФ и за-

конами субъектов Российской Федерации. Устанавливая налог, законода-

тельные (представительные) органы субъектов Российской Федерации 

определяют налоговую, порядок и сроки уплаты налога, форму отчетно-
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сти по налогу. При установлении налога законами субъектов Российской 

Федерации могут также предусматриваться налоговые льготы и основа-

ния для их использования налогоплательщиками. Налогоплательщиками 

налога признаются: российские организации; иностранные организации, 

осуществляющие деятельность в Российской Федерации через постоян-

ные представительства и (или) имеющие в собственности недвижимое 

имущество на территории Российской Федерации, на континентальном 

шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации [2].  

Проверка осуществляется по средством: выявления взаимосоответст-

вия данных налоговых расчетов, бух. Баланса, главной книги; выявления 

соотношения данных ж/о первичным документам; проверки полноты и 

своевременности оприходованных основных средств; проверки правиль-

ности включения в расчет налогооблагаемой базы; определения средней 

стоимости имущества; применения ставок и льгот [3]. 

1. Проверка правильности определения объекта налогообложения. 

Объектом налогообложения для российских организаций признается дви-

жимое и недвижимое имущество (включая имущество, переданное во 

временное владение, пользование, распоряжение или доверительное 

управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемое на ба-

лансе в качестве объектов основных средств в соответствии с установлен-

ным порядком ведения бухгалтерского учета. 

Не признаются объектами налогообложения: 

 земельные участки и иные объекты природопользования (водные 

объекты и другие природные ресурсы); 

 имущество, принадлежащее на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления федеральным органам исполнительной 

власти, в которых законодательно предусмотрена военная и (или) 

приравненная к ней служба, используемое этими органами для 

нужд обороны, гражданской обороны, обеспечения безопасности 

и охраны правопорядка в Российской Федерации. 

2. Проверка правильности определения налоговой базы. Налоговая база 

определяется отдельно в отношении имущества, подлежащего налогооб-

ложению по местонахождению организации (месту постановки на учет в 

налоговых органах постоянного представительства иностранной органи-

зации), в отношении имущества каждого обособленного подразделения 

организации, имеющего отдельный баланс, в отношении каждого объекта 

недвижимого имущества, находящегося вне местонахождения организа-

ции, обособленного подразделения организации, имеющего отдельный 

баланс, или постоянного представительства иностранной организации, а 

также в отношении имущества, облагаемого по разным налоговым став-

кам. Среднегодовая (средняя) стоимость имущества, признаваемого объ-
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ектом налогообложения, за налоговый период определяется как частное 

от деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточ-

ной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового (от-

четного) периода и на последнее число месяца завершающего налоговый 

период (31 декабря) на количество месяцев в налоговом периоде (с 

01.01.08 г.). 

Налоговая база в отношении каждого объекта недвижимого имущества 

иностранных организаций принимается равной инвентаризационной 

стоимости данного объекта по состоянию на 1 января года, являющегося 

налоговым периодом. 

Имущество, переданное в доверительное управление, а также имуще-

ство, приобретенное в рамках договора доверительного управления, под-

лежит налогообложению у учредителя доверительного управления. 

Налоговая база в рамках договора простого товарищества (договора о 

совместной деятельности) определяется исходя из остаточной стоимости 

признаваемого объектом налогообложения имущества, внесенного нало-

гоплательщиком по договору простого товарищества (договору о совме-

стной деятельности), а также исходя из остаточной стоимости иного при-

знаваемого объектом налогообложения имущества, приобретенного и 

(или) созданного в процессе совместной деятельности, составляющего 

общее имущество товарищей, учитываемого на отдельном балансе про-

стого товарищества участником договора простого товарищества, веду-

щим общие дела. Каждый участник договора простого товарищества про-

изводит исчисление и уплату налога в отношении признаваемого объек-

том налогообложения имущества, переданного им в совместную деятель-

ность. В отношении имущества, приобретенного и (или) созданного в 

процессе совместной деятельности, исчисление и уплата налога произво-

дятся участниками договора простого товарищества пропорционально 

стоимости их вклада в общее дело. 

3. Проверка соблюдения налогового и отчетного периода по налогу. 

 Налоговым периодом признается календарный год. 

 Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и 

девять месяцев календарного года. 

 Законодательный (представительный) орган субъекта Российской 

Федерации при установлении налога вправе не устанавливать от-

четные периоды. 

4. Проверка правильности применения налоговых ставок. Налоговые 

ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не 

могут превышать 2,2 процента. Допускается установление дифференци-

рованных налоговых ставок в зависимости от категорий налогоплатель-

щиков и (или) имущества, признаваемого объектом налогообложения 
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5. Проверка правомерности применения налоговых льгот. Освобож-

даются от налогообложения: 

1) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы - в 

отношении имущества, используемого для осуществления возложенных 

на них функций; 

2) религиозные организации – в отношении имущества, используемого 

ими для осуществления религиозной деятельности; 

3) общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе 

созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди чле-

нов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 

80 процентов, – в отношении имущества, используемого ими для осуще-

ствления их уставной деятельности; 

4) организации, уставный капитал которых полностью состоит из 

вкладов указанных общероссийских общественных организаций инвали-

дов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников 

составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда – не 

менее 25 процентов, – в отношении имущества, используемого ими для 

производства и (или) реализации товаров (за исключением подакцизных 

товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных 

товаров по перечню, утверждаемому Правительством Российской Феде-

рации по согласованию с общероссийскими общественными организа-

циями инвалидов), работ и услуг (за исключением брокерских и иных по-

среднических услуг); 

5) учреждения, единственными собственниками имущества которых 

являются указанные общероссийские общественные организации инвали-

дов, – в отношении имущества, используемого ими для достижения обра-

зовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-

спортивных, научных, информационных и иных целей социальной защи-

ты и реабилитации инвалидов, а также для оказания правовой и иной по-

мощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям; 

6) и т.д. в соответствии со ст. 381 НК РФ [2]. 

При проверке правильности применения льгот необходимо руково-

дствоваться рекомендациями от 11.03.01. В соответствии с рекоменда-

циями в организациях должен вестись раздельный учет имущества. Он 

обеспечивается путем ведения отдельного инвентаризационного списка. С 

этой же целью перепроверяется средняя численность работников: в нее 

включают среднесписочную численность работников, среднею числен-

ность внештатных совместителей и среднюю численность лиц работаю-

щих по договорам гражданско-правового характера.  

6. Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по 

налогу. Сумма налога исчисляется по итогам налогового периода как про-

изведение соответствующей налоговой ставки и налоговой базы, опреде-
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ленной за налоговый период. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 

по итогам налогового периода, определяется как разница между суммой 

налога и суммами авансовых платежей по налогу, исчисленных в течение 

налогового периода. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчис-

ляется отдельно в отношении имущества, подлежащего налогообложению 

по местонахождению организации (месту постановки на учет в налоговых 

органах постоянного представительства иностранной организации), в от-

ношении имущества каждого обособленного подразделения организации, 

имеющего отдельный баланс, в отношении каждого объекта недвижимого 

имущества, находящегося вне местонахождения организации, обособлен-

ного подразделения организации, имеющего отдельный баланс, или по-

стоянного представительства иностранной организации, а также в отно-

шении имущества, облагаемого по разным налоговым ставкам. Сумма 

авансового платежа по налогу исчисляется по итогам каждого отчетного 

периода в размере одной четвертой произведения соответствующей нало-

говой ставки и средней стоимости имущества, определенной за отчетный 

период [2]. 

По некоторым видам деятельности фирма может быть на ЕНВД. Со 

стоимости имущества, которое используется в этих видах деятельности, 

налог платить не следует. При проверке аудитор должен учесть, что фир-

ма может использовать одно имущество для уплаты по обычным видам 

деятельности и по ЕНВД. Сумма налога определяется пропорционально 

объему выручки от деятельности необлагаемой ЕНВД в общей сумме вы-

ручки за отчетный период. При проверки и полноты уплаты налога прове-

ряются необходимые формы расчета по ним. Налоговые расчеты подают-

ся ежеквартально не позднее 30 дней по окончании отчетного периода. 

Налоговая декларация направляется один раз в год в налоговые органы не 

позднее 30 марта.  

Характерные нарушения: занижение среднегодовой стоимости иму-

щества вследствие снятия с учета основных средств до момента их факти-

ческой реализации; не отражение в бух. учете связанных с поставкой ос-

новных средств; не включение в расчет среднегодовой стоимости имуще-

ства взимаемого по договорам аренды; занижение среднегодовой стоимо-

сти имущества на сумму исчисленного взноса по выбывшему имуществу. 

 

Список литературы: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч.I. – Новосибирск: 

ЮКЭА, 2008. – 220 с.  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч.II. – Новосибирск: 

ЮКЭА, 2008. – 356 с. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

 

302 

3. Налоговая проверка: налог на имущество [Электронный ресурс]. – 

М., [2008]. – Режим доступа: информационно-правовая справочная систе-

ма ГАРАНТ. 

 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ АУДИТОРСКОГО РИСКА 
 

© Саклетина М.В., Козлова Т.В. 
Магнитогорский государственный технический университет 

им. Г.И. Носова, г. Магнитогорск 

 
В статье приводится разработанная методика оценки аудиторского 

риска. Предполагается алгоритм оценки и общая схема его практиче-

ского применения. Обосновывается актуальность методики и ее 

практическая значимость. 

 
Любая сфера человеческой деятельности, в особенности экономика 

или бизнес, связана с принятием решений в условиях неполноты инфор-

мации. Источники неопределенности могут быть самые разнообразные: 

нестабильность политической и/или экономической ситуации, неопреде-

ленность действий партнеров, случайные факторы, т.е. большое число 

обстоятельств, учесть которые не представляется возможным.  

Наличие достоверной финансовой информации позволяет повысить 

эффективность функционирования рынка капитала и дает возможность 

оценить и прогнозировать последствия принятия ряда экономических ре-

шений. Одним из важных источников информации для субъектов хозяй-

ственных отношений является бухгалтерская отчетность, которая в силу 

объективных и субъективных причин подвержена искажению. 

Гарантом достоверности отчетности вступает аудит, как особый вид 

предпринимательской деятельности, связанный с независимой эксперти-

зой бухгалтерской отчетности. Это позволяет уменьшить до приемлемого 

уровня информационный риск пользователей. Элементы риска определя-

ют стратегию аудита. От правильности выбора его процедур зависит ко-

нечный результат аудита, эффективность и качество аудиторской провер-

ки.  

Сущность аудиторского риска состоит в том, что аудитор может до-

пустить некоторые погрешности в своей работе (осуществив тестирование 

контрольных моментов и другие аудиторские процедуры) и при подведе-

нии общих итогов сделать неверные выводы. По существу этот риск мож-

но рассматривать как взаимодействие только факторов: 
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а) риск наличия в бухгалтерской отчетности существенных некоррект-

ностей; 

б) риск того, что какие-либо из имеющихся в бухгалтерской отчетно-

сти некорректностей не будут выявлены в ходе проверки. 

С практической точки зрения, перечисленные факторы можно раздро-

бить на три компонента: 

а) внутрихозяйственный риск; 

б) риск средств контроля; 

в) риск необнаружения. 

Особую роль на современном этапе развития аудита имеет разработка 

и внедрение в практику работы аудиторских фирм стандартизированных 

методик, позволяющих адекватно оценивать аудиторский риск и повы-

шающих эффективность работы аудитора. В связи со значительным объе-

мом и разнообразием оказываемых аудитом услуг значение совершенст-

вования этого вида контроля является более чем актуальным. На сего-

дняшний день недостаточно разработаны подходы к оценке аудиторского 

риска.  

Нами была разработана и внедрена на практике методика оценки ауди-

торского риска.  

Ниже приведен алгоритм расчета аудиторского риска согласно разра-

ботанной методики (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Алгоритм расчета аудиторского риска: 
где Рнп – риск необнаружения ошибок и искажений бухгалтерской отчетности прием-

лемый; 

Рнф – риск необнаружения ошибок и искажений бухгалтерской отчетности фактиче-

ский. 

Подбор факторов риска 

Подбор классов  риска 

Тестирование – оценка 

риска по классам 

Расчет величины компо-

нента аудиторского 

риска 

Расчет общей величины 

аудиторского риска 

 

Рнф =< Рнп 

да нет 
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Как видно из схемы данная методика основана на двух взаимосвязан-

ных этапах:  

1. Оценка компонентов аудиторского риска; 

2. Расчет общего аудиторского риска. 

Первый этап представляет оценку отдельных источников риска в соот-

ветствии с различными факторами, влияющими на ту или иную состав-

ляющею аудиторского риска (табл. 1). 

Таблица 1 

Оценка компонентов аудиторского риска 
 

Факторы 

риска 

Классы риска 

Высокий Оценка Средний Оценка Низкий Оценка 
Контрольная 

графа 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

 

В первой графе указывается перечень факторов риска. Например, для 

такой составляющей аудиторского риска как внутрихозяйственный риск, 

этими факторами могут быть: 

1. Внешняя среда: 

 Экономическая ситуация в отрасли, в которой функционирует 

Клиент; 

 Колебания валютных курсов; 

 Государственное регулирование и т.д. 

2. Качество управления: 

 Обеспеченность информационными системами управления; 

 Способы передачи информации между подразделениями Клиента 

и т.д. 

3. Характер деятельности: 

 Риск присущий деятельности Клиента; 

 Месторасположение производственных мощностей, складов, 

офисов. 

Это не полный перечень факторов риска, которые имеют непосредст-

венное влияние на внутрихозяйственный риск. К ним также можно отне-

сти оценку устойчивости работы предприятия, финансового положения, 

состояния системы бухгалтерского учета и результатов прошлого аудита. 

Во второй, четвертой и шестой графе указываются соответствующие 

классы риска. То есть, «экономической ситуации в отрасли» могут соот-

ветствовать такие классы риска как «депрессия, спад», «имеются призна-

ки стабилизации» и «здоровая и/или имеет признаки подъема», что соот-

ветствует высокому, среднему и низкому классу риска соответственно. 
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Выбирается тот класс риска, к которому относится проверяемое пред-

приятие и в графе «оценка», которая соответствует данному классу риска, 

ставится единица. 

После того, как все факторы риска оценены, необходимо подсчитать 

количество ответов и оценить величину компонента аудиторского риска 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Подсчет количества ответов и расчет величины риска 
 

Количество ответов Значения 

Всего (В)  

в том числе:  

С высокой оценкой риска  

Со средней оценкой риска (С)  

С низкой оценкой риска (Н)  

Величина внутрихозяйственного риска (риска 

средств контроля, необнаружения), %% 
 

 

Аналогичные таблицы составляются для оценки риска средств контро-

ля и риска необнаружения. 

После чего начинается второй этап оценки аудиторского риска, кото-

рый представляет собой расчет общего значения аудиторского риска. 

Данный расчет основан на результатах, полученных но основании выше-

указанных таблиц и оформляется в таблице следующего вида (табл. 3). 

Таблица 3 

Расчет возможного (фактического) аудиторского риска 
 

Наименование риска Величина риска, %% 

Внутрихозяйственный риск (Рв) табл. 2 

Риск средств внутреннего контроля (Рск) табл. 2 

Приемлемый аудиторский риск (Рп) 5 

Риск необнаружения ошибок и искажений 

бухгалтерской отчетности приемлемый 

(Рнп)  

Доверительная вероятность нахождения 
ошибок при проведении аудиторских 

процедур  
Риск необнаружения ошибок и искажений 
бухгалтерской отчетности фактический 

(но не более приемлемого) (Рнф) 

табл. 2 

Возможный (фактический) аудиторский 
риск (риск проекта) 

 
Аудиторский риск (риск проекта) исходя 

из расчета 
низкий/средний/высокий 

 

С помощью методики решаются следующие задачи: 
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1. Соблюдение федеральных правил (стандартов) аудиторской дея-

тельности; 

2. Обеспечение необходимой информацией для проведения аудитор-

ской проверки с точки зрения оценки риска; 

3. Исследования могут служить основанием для разработки внутри-

фирменного стандарта аудиторской организации. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОНТРОЛЬНО-

РЕВИЗИОННОЙ РАБОТЫ 
 

© Старцева Е.А. 
Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический 

университет, г. Санкт-Петербург 

 
В современных условиях функция контроля, как одна из функций 

управления, направленная на выявление отклонений и неблагоприят-

ных ситуаций, становится основополагающей для гарантии соблюде-

ния всеми хозяйствующими субъектами правил ведения финансово-

хозяйственной деятельности. 

В этой ситуации первостепенное значение приобретает финансо-

вый контроль, представляющий собой систему сбора и оценки ин-

формации о финансовых потоках объекта контроля с целью устано-

вить законность и достоверность совершенных им операций и каче-

ство полученных финансовых показателей с применением опреде-

ленных форм и методов. Данная статья посвящена актуальным во-

просам контрольно-ревизионной работы как формы финансового 

контроля. 
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Как известно хозяйствующие субъекты обязаны соблюдать действую-

щие правила, финансово-экономические и организационные ограничения 

и обязательства, установленные государством.  

Нарушения, допускаемые организациями, выявляются и пресекаются 

как контрольно-ревизионными, так и налоговыми органами.  

В отличие от других форм финансового контроля (внешнего аудита, 

внутреннего аудита и налоговой проверки) целью ревизии является оцен-

ка целевой направленности средств, проверка целесообразности исполь-

зования финансовых потоков объектом контроля, выявление недостатков 

и наказание конкретных виновных.  

Актуальным вопросом контрольно-ревизионной работы является во-

прос о том, что ревизионные проверки в настоящее время имеют своей 

целью не только выявление нарушений и определения недопоступивших в 

бюджет средств, но и подсчет налоговых рисков, если такие нарушения 

влекут за собой нарушение налогового законодательства.  

Практика показывает, что финансовый контроль в форме ревизии в за-

висимости от объекта ревизии осуществляется в двух основных направле-

ниях: 

1. Ревизия государственных организаций, имеющих в своем хозяйст-

венном ведении или оперативном управлении государственное имущест-

во и получающие из бюджета целевое финансирование. 

2. Ревизия коммерческих организаций.  

В первом случае ревизия проводится органами государственного кон-

троля – контрольно-ревизионными органами Министерства финансов РФ 

(в настоящее время – Федеральной службой финансово-бюджетного над-

зора) и оценивает целевую направленность и целесообразность использо-

вания бюджетных средств.  

Во втором случае ревизия проводится, как правило, работниками ау-

диторских фирм, имеющими опыт ревизионных проверок.  

Несмотря на то, что в коммерческих структурах, функционирующих за 

счет своих средств, государственные органы ревизий не проводят, они 

могут выступать инициаторами дополнительной контрольной финансовой 

проверки и ревизии, если такая структура получает целевое финансирова-

ние, государственную субсидию или помощь. 

Ревизия государственных организаций проводится, в свою очередь, 

также в двух направлениях. 

Первое направление – проверка использования бюджетных средств го-

сударственными организациями. 

Государство, заинтересованное в сохранности своей собственности и 

ее эффективном использовании, должно осуществлять контроль за дея-

тельностью таких организаций.  
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Практика работы ревизионных органов показывает, что основными 

нарушениями, допускаемыми государственными организациями при по-

лучении и использовании государственных средств и государственной 

собственности, к которым применяются нормы бюджетного законода-

тельства и влекущие недопоступление средств в бюджет можно назвать:  

1. Неосвоение бюджетных средств либо их расходование без достиже-

ния необходимого результата. 

2. Использование бюджетных средств на оплату расходов, не преду-

смотренных сметой доходов и расходов, не связанных с деятельностью 

бюджетного учреждения или они должны осуществляться за счет вне-

бюджетных источников. 

3. Ненадлежащее хранение государственного имущества или его неис-

пользование, занижение размеров арендной платы за использование госу-

дарственного имущества 

4. Неперечисление (неполное перечисление) в бюджет средств, полу-

ченных от распоряжения государственной собственностью.  

Наиболее часто встречающейся ошибкой в случаях получения и рас-

ходования бюджетных средств бюджетными организациями с точки зре-

ния соблюдения налогового законодательства являются несоблюдение 

требований статьи 321 НК РФ, где указано, что налогоплательщики - 

бюджетные учреждения, финансируемые за счет бюджетов всех уровней, 

выделяемых по сметам доходов и расходов бюджетного учреждения обя-

заны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных в рамках 

целевого финансирования и за счет иных источников. 

Аналитический учет доходов и расходов по средствам целевого фи-

нансирования и целевых поступлений ведется по каждому виду поступле-

ний. 

Второе направление в ревизии государственных организаций - провер-

ка предпринимательской деятельности, осуществляемой государственны-

ми (бюджетными) организациями.  

Внебюджетная (предпринимательская) деятельность регламентируется 

нормативными правовыми актами, перечень видов такой коммерческой 

деятельности утверждается вышестоящей организацией. 

Основными нарушениями, установленными ревизионными органами, 

к которым применяются нормы бюджетного законодательства, являются: 

1. Направление средств, полученных от предпринимательской дея-

тельности на цели, не предусмотренные нормативными правовыми акта-

ми, сметой доходов и расходов.  

2. Осуществление деятельности при отсутствии необходимых разре-

шений. 

С точки зрения соблюдения налогового законодательства согласно 

пункту 1 статьи 321 НК РФ в бюджетных организациях налоговый учет 
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операций по исчислению доходов и расходов от коммерческой деятельно-

сти, ведется в порядке, установленном статьей 313-320 НК РФ, то есть в 

общем порядке. 

Ревизия коммерческих организаций проводится в свою очередь, также 

в двух направлениях. 

Первое направление – проверка организаций в части использования 

ими бюджетных средств и предусмотренное пунктом 14 статьи 251 НК 

РФ ведение раздельного учета доходов и расходов, полученных в рамках 

целевого финансирования и за счет иных источников.  

Второе направление – проверка предпринимательской деятельности, 

осуществляемой коммерческими организациями. 

Поскольку целью ревизии является проверка целесообразности ис-

пользования финансовых потоков объектом контроля, а основными пра-

вилами проведения ревизии является внезапность, активность, непрерыв-

ность, обоснованность, гласность, акционеры все чаще формируют кон-

трольно-ревизионные комиссии.  

Проверка осуществляется на предмет правильности и своевременности 

исчисления налогов и других обязательных платежей налогоплательщи-

ком – коммерческой организацией.  

Например, такие часто встречающиеся при ревизионных проверках 

нарушения, как: неправильный подсчет итогов в кассовых документах и 

отчетах, отсутствие приходных и расходных документов, подделка под-

писей получателей денежных средств, выплата средств по фиктивным 

(подложным) документам, полное отсутствие или неполное представле-

ние оправдательных документов к платежным документам, послуживших 

основанием для совершения операций, необоснованное отнесение затрат 

на модернизацию, реконструкцию и техническое перевооружение основ-

ных средств к затратам на ремонт основных средств, завышение объемов 

строительно-монтажных работ, завышение норм расценок, отсутствие или 

недоброкачественность сметной документации, отсутствие актов ввода в 

эксплуатацию объектов основных средств, несоответствие фактического 

наличия учетным данным (недостоверность данных инвентаризации), вы-

явление излишков, начисление амортизации по объектам с истекшим сро-

ком эксплуатации, отсутствие или ненадлежащее оформление сметно-

технической документации по ремонтным работам, начисление амортиза-

ции по объектам с истекшим сроком эксплуатации, отсутствие или ненад-

лежащее оформление сметно-технической документации по ремонтным 

работам, неправильное оформление документов, подтверждающих ис-

пользование аванса, предоставление оправдательных документов, иска-

жающих размеры или направления действительного расходования 

средств, влекут за собой нарушение статьи 252 НК РФ. 
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При ревизионной проверке в современных условиях на первый план 

выходит анализ влияния нарушений, выявленных при проверке, на со-

стояние расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 
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Учредительные документы – это документы, индивидуализирую-

щие юридическое лицо и его правосубъектность. Нередко в ходе ау-

диторской проверки их экспертиза носит формальный характер. 

Формально составленные, так называемые типовые, учредительные 

документы могут привести к серьезным конфликтам между партне-

рами по бизнесу и руководством организации. В статье предпринята 

попытка разработать процедуры аудиторской проверки учредитель-

ных и правоустанавливающих документов, что поможет максималь-

но защитить интересы руководства или ее учредителей, уберечь ор-

ганизацию от враждебного поглощения конкурентами и решить 

множество других задач. 

 
Аудит учредительных и регистрационных документов является одним 

из этапов аудиторской проверки операций с уставным капиталом, цель 

которого – установление соответствия правоустанавливающих докумен-

тов организации нормам действующего законодательства и правильности 

формирования (изменения) уставного капитала. 
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Аудит учредительных и регистрационных документов относится к 

группе независимых аудиторских процедур (процедур по существу, само-

стоятельных аудиторских процедур). Под аудиторскими процедурами 

следует понимать определенный порядок и последовательность действий 

аудитора для получения необходимых аудиторских доказательств о со-

блюдении предпосылок подготовки финансовой отчетности, продеклари-

рованные менеджментом, и выявление существенных искажений [8]. 

Аудит учредительных документов позволит определить дальнейший 

объем аудиторских работ, которые связаны с особенностями деятельности 

организации. Аудиторская проверка учредительных документов осущест-

вляется по двум направлениям: 

во-первых, необходимо установить наличие учредительных и прочих 

правоустанавливающих документов: устава и изменений к нему, учреди-

тельного договора, протоколов заседаний учредителей, свидетельств о 

регистрации, лицензий, договоров; 

во-вторых, следует осуществить экспертизу учредительных докумен-

тов на соответствие нормам действующего законодательства, а также на 

наличие и полноту сведений, отражающих особенности деятельности 

экономического субъекта [10]. 

Кроме того, изучая учредительные документы, аудитор одновременно 

решает несколько задач: определяет состав учредителей, определяет ве-

личину уставного капитала для последующей сверки с данными бухгал-

терского учета и отчетности, собирает данные, необходимые для заполне-

ния рабочей документации и составления аудиторского заключения [9]. 

С целью изучения учредительных и регистрационных документов ау-

диторам необходимо проанализировать существенные аспекты функцио-

нирования организации. При этом следует помнить, что устав должен со-

держать информацию о филиалах и представительствах организации, при 

наличии таковых. А поскольку они не являются юридическими лицами и 

действуют на основании утвержденного организацией положения, данные 

их бухгалтерского учета включаются в бухгалтерскую отчетность юриди-

ческого лица. Ознакомление с учредительными документами позволяет 

аудитору определить, кто является собственником, и уточнить, в интере-

сах каких пользователей проводится проверка. 

В ходе экспертизы учредительных документов необходимо учитывать, 

что Федеральный закон «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ [4] 

освобождает регистрирующий орган от необходимости проверять факты 

соответствия учредительных документов требованиям законодательства и 

соблюдения учредителями установленного порядка регистрации [11]. В 

этой связи к проводимой проверке учредительных и регистрационных 

документов, как одной из высоко рискованных областей аудита уставного 
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капитала, целесообразно привлекать юристов для оценки соблюдения за-

конности сведений, отраженных в них. 

В ходе анализа учредительных документов аудируемой организации 

на соответствие нормам законодательства необходимо выполнить сле-

дующие процедуры: 

1. установить совпадает ли место нахождения аудируемой организа-

ции, указанное в учредительных документах, с фактическим местом на-

хождения. В случае несовпадения, необходимо указать на возможные по-

следствия (например, невозможность получения судебных извещений, 

возможные налоговые последствия). Кроме того, необходимо установить, 

стоит ли на учете в налоговом органе аудируемая организация по месту 

нахождения, в органах статистики, внебюджетных фондах; 

2. установить соответствует ли размер уставного капитала аудируемой 

организации требованиям к его размеру, предъявляемым законодательст-

вом на момент учреждения аудируемой организации, исходя из организа-

ционно-правовой формы; 

3. определить сформирован ли уставный капитал аудируемой органи-

зации в порядке и в сроки, установленные законодательством и уставом 

организации; 

4. выяснить соответствуют ли процедуры увеличения (уменьшения) 

уставного капитала требованиям законодательства и устава (если устав-

ный капитал увеличивался (уменьшался) в аудируемом периоде); 

5. установить является ли правоспособность аудируемой организации 

универсальной, т.е. может ли она участвовать в любых правоотношениях. 

Если нет (например, как для унитарных предприятий), указать, какими 

видами деятельности ограничивается правоспособность. Если правоспо-

собность аудируемой организации не является универсальной, необходи-

мо проанализировать, не выходит ли аудируемая организация при осуще-

ствлении своей деятельности (заключении договоров) за пределы своей 

правоспособности; 

6. выяснить обязана ли аудируемая организация в силу требований за-

кона и учредительных документов создавать какие-либо фонды (напри-

мер, резервный фонд и др.); 

7. определить соответствуют ли положения учредительных докумен-

тов о правах участников (собственников, акционеров – в зависимости от 

организационно-правовой формы) требованиям законодательства. Соот-

ветствуют ли требованиям законодательства иные положения учреди-

тельных документов (при наличии типового устава – как, например, для 

унитарных предприятий – необходимо указать на все несоответствия 

представленного устава типовому); 
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8. установить является ли аудируемая организация эмитентом ценных 

бумаг. В случае если организация – эмитент ценных бумаг, то необходимо 

чтобы в учредительных документах были описаны: 

8.1. дата принятия решения об увеличении уставного капитала собра-

нием акционеров и основные положения, в частности, порядок размеще-

ния и оплаты, дополнительно выпускаемых акций, предусмотренный со-

ответствующим решением; 

8.2. дата регистрации проспекта эмиссии; 

8.3. фактический порядок оплаты дополнительно выпущенных акций с 

указанием контрагентов, сумм, реквизитов платежных поручений; 

8.4. дата внесения изменений в учредительные документы об увеличе-

нии уставного капитала; 

9. определить зарегистрирован ли выпуск ценных бумаг и проспект 

эмиссии; 

10. выяснить размещены ли акции среди учредителей согласно отчету 

об итогах выпуска; 

11. установить представляет ли аудируемая организация отчетность в 

органы ФСФР, если в соответствии с требованиями законодательства она 

обязана представлять такую отчетность; 

12. выяснить, не превышает ли номинальная стоимость привилегиро-

ванных акций 25 % от уставного капитала организации; 

13. установить, ведется ли самостоятельно или специализированной 

организацией реестр акционеров в установленном законодательством по-

рядке; 

14. проверить основание для принятия решения о создании филиалов и 

представительств: 

14.1. для акционерных общества – решения совета директоров акцио-

нерного общества или собрания акционеров, если совет директоров не 

сформирован (Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 

26.12.1995 № 208-ФЗ [2]); 

14.2. для обществ с ограниченной ответственностью - решения общего 

собрания участников общества, принятого большинством не менее двух 

третей от общего числа голосов участников общества, если необходи-

мость большего числа голосов для принятия такого решения не преду-

смотрена уставом (Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ [3]); 

15. проверить, стоит ли организация, в состав которой входят обособ-

ленные подразделения, расположенные на территории РФ, на учете в на-

логовом органе по месту нахождения каждого своего обособленного под-

разделения. 

Вместе с тем необходимо отметить, что существует проблема опреде-

ления обязательности проведения экспертизы прочих документов и отче-
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тов, предоставляемыми аудируемыми лицами в федеральные органы (экс-

пертиза проспекта ценных бумаг, отчетов эмитента в ФКЦБ и т.п.) при 

аудите уставного капитала. Данная проблема возникла из-за того, что на 

законодательном уровне не урегулирован вопрос, что относится к финан-

совой отчетности: только ли бухгалтерская отчетность, бухгалтерская 

отчетность в том числе, либо только иная отчетность. Согласно Письму 

Минфина РФ № 16-00-16-267 от 23.12.1997 бухгалтерская (финансовая) 

отчетность состоит из образующих единое целое, взаимно увязанных бух-

галтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о движении 

денежных средств и пояснений к ним, причем термины «бухгалтерская 

отчетность» и «финансовая отчетность» считаются равнозначными [7]. 

Таким образом, понятия финансовой и бухгалтерской отчетности иден-

тичны, и в финансовую (бухгалтерскую) отчетность включается отчет-

ность, составляемая в соответствии с Федеральным законом «О бухгал-

терском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ [1]. 

Все прочие отчеты, составляемые аудируемыми лицами, не входящие 

в бухгалтерскую отчетность, аудиту не подлежат, если иное не установле-

но соответствующим договором на аудит. При заключении договора на 

аудит только этой дополнительной отчетности результаты проверки 

оформляются в соответствии с Правилом (стандартом) аудиторской дея-

тельности «Заключение аудиторской организации по специальным ауди-

торским заданиям» [5]. 

Иным образом обстоит дело в ситуации, когда подлежащая аудиту 

бухгалтерская отчетность является составной частью документа, содер-

жащего помимо этой отчетности и прочую информацию (например, про-

спект эмиссии ценных бумаг). В такой ситуации аудитор должен рассмот-

реть такую прочую информацию на предмет ее непротиворечивости, во 

всех существенных аспектах, проаудированной бухгалтерской отчетно-

сти. В данном случае следует руководствоваться положениями Правила 

(стандарта) аудиторской деятельности «Прочая информация в докумен-

тах, содержащих проаудированную бухгалтерскую отчетность» [6]. 
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Важным объектом учета на любом предприятии являются затраты, 

поскольку на основе информации об издержках производства прини-

маются управленческие решения об определении объемов производ-

ства, продажных цен, рентабельности производства, резервов сниже-

ния себестоимости. 

 
Для правильного отражения различных затрат в бухгалтерском учете, 

для эффективного управления затратами необходимо применять экономи-

чески обоснованную классификацию. Эффективное управление позволит 

определить состав и структуру затрат, степень влияния тех или иных за-

трат на прибыль предприятия, улучшить планирование затрат, выявить 

непроизводительные расходы и возможные пути снижения затрат. 
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Цель исследования – учет затрат и их классификация на ликеро-

водочном заводе. 

Исходя из цели можно выделить следующие задачи: 

 анализ действующей на предприятии классификации затрат;  

 выбор наиболее оптимальной системы классификации затрат для 

предприятия. 

Свою деятельность ликеро-водочный завод осуществляет по следую-

щим направлениям: 

 производство, розлив, хранение и поставка (реализация) произве-

денных водок и ликеро-водочных изделий, 

 розничная торговля, 

 общественное питание и торгово-закупочная деятельность. 

Это массовое крупносерийное производство. Ассортимент составляет 

более 20 наименований изделий (водки классические и особые в катего-

риях эконом, стандарт и премиум (17 видов)), настойки сладкие и бальзам 

на основе северных ягод и целебных трав (7 видов).  

Согласно учетной политике ликеро-водочного завода производствен-

ные затраты классифицируются по способу включения в себестоимость на 

прямые и косвенные (табл. 1).  

Таблица 1 

Деление затрат по способу включения 

в себестоимость продукции, тыс. руб. 
 

Статьи затрат 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1 2 3 4 5 

Прямые затраты 32353,737 40463,724 32409,229 38007,503 

101 Материалы 5431,725 4756,963 4509,575 5688,04 

201 Затраты на оплату труда 7168,019 5945,2 5158,088 7226,873 

110 Бой 0,158 344,002 562,807 1014,163 
      

Косвенные затраты 11489,992 17283,683 15217,2008 19202,293 

201Резерв на оплату отпусков 120,674 128,267 90,832 -47,025 

202 Оплата учебных отпусков - - - 5,911 

301 Отчисления во внебюджетные фонды 289,614 318,242 226,41 316,546 

010 НИР 2,038 143,186 259,125 227,025 

105 ТО и ремонтные работы 61 104,765 69,858 1427,399 

107 Расходы на рекламу 606,842 441,316 1497,573 590,172 

111 Контроль качества 726,967 1296,852 1051,751 1229,298 

201 Резерв на оплату труда 132,612 759,053 669,56 2905,286 

202 Оплата учебных отпусков - - - 13,602 

203 Оплата проезда работников к месту ис-

пользования отпуска и обратно 
31,123 15,222 136,678 43,871 

204 Выплата по коллективному договору – 

питание и проезд до работы 
- 36,783 37,686 40,05 

301 Отчисления во внебюджетные фонды 2451,606 1878,06 1652,019 2189,732 

401 Амортизация основных средств 2632,418 2800,621 2893,348 2895,001 

501 Охрана 255,324 202,681 146,236 157,151 

504 Коммунальные услуги, кроме водоснаб-

жения, вывоза мусора 
8,954 - 2,9858 - 
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Продолжение табл. 1 
 

Статьи затрат 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1 2 3 4 5 

505 Почтово-телеграфные, канцелярские и 

типографские услуги 
0,819 19,545 13,056 34,84 

506 Услуги по лицензированию 14,471 14,297 47,78 24,354 

507 Затраты по обеспечению нормальных 

условий труда и техники безопасности 
31,9 5,925 68,769 3,388 

508 Приобретение и подписка на нормативно 

– техническую литературу 
41,116 44,353 9,145 8,61 

509 Оплата проезда в командировку 265,051 170,941 250,129 224,965 

510 Оплата командировочных свыше норм 3,108 38,348 44,756 43,2 

511 Подготовка кадров 44,089 12,72  62,445 

512 Услуги СЭС 3,363 52,367 12,902 134,798 

513 Информационно – консультационные 

услуги 
159,962 118,019 149,687 138,945 

514 Услуги нотариальных, юридических и 

оценочных учреждений 
16,506 2,226 72,846 3,62 

515 Аудиторские услуги  127,2 42,044 123 

516 Страхование имущества  1116,936 552,304 175,049 

517 Страхование работников 29,195 112,97 144,85 100,822 

518 Страхование ответственности 6,232 2,975 6,777 9,671 

523 Молочные талоны 52,23 17,341 6,297 21,841 

524 Вывоз мусора 4,121 5,489 2,857 7,545 

525 Арендная плата 644,587 712,527 659,753 663,796 

528 Суточные 21,978 16,312 17,869 14,7 

529 Представительские расходы 46,852 1,424 5,666  

530 Связь 148,145 378,267 323,97 288,121 

531 Обслуживание ККМ 90,024 711,945 86,966 4,966 

532 Услуги инкассации 184,106 156,439 127,586 85,505 

533 Услуги ЦСМ 76,639 38,907 3,101 165,013 

006 Налоги 108,249 273,93 301,238 301,14 

102 Топливо 263,718 293,977 290,674 355,63 

103 Электроэнергия 11,157 399,512 537,702 529,725 

104Тепловая энергия 466,503 1515,907 707,934 566,039 

105 ТО и ремонтные работы 27,599 45,455 199,832 548,082 

521 Прочие расходы 689,45 718,438 177,788 179,365 

527 Водоснабжение 97,702 169,954 151,582 168,535 

534 Транспортные услуги 213,654 1175,645 723,33 1170,699 

535 Железнодорожные услуги 408,294 688,344 743,949 1049,865 

 

Для целей бухгалтерского учета под прямыми затратами понимаются 

затраты непосредственно связанные с конкретным объектом калькулиро-

вания (видом изделия или группой однородных изделий, работ, услуг). 

Прямые затраты учитываются на синтетическом счете 20/0 «Затраты на 

основное производство по ликеро-водочным изделиям» в том числе 20/01 

«Списание сырья на производство ликеро-водочным изделиям», 20/02 

«Затраты на производство ликеро-водочных изделий». 

Субсчета позволяют сформировать производственную себестоимость 

по отдельным видам продукции в разрезе видов прямых затрат, отражае-

мых в аналитическом учете. 
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При этом предприятием формируется сокращенная производственная 

себестоимость. На счете 20 выделяются субсчета по раздельному учету 

затрат на производство водки, ликеро-водочных изделий. В каждой груп-

пе предусмотрено выделять отдельно субсчета к счету 20 для учета ос-

новных материальных расходов (в соответствии с купажной картой по 

утвержденным нормам) и отдельно для вспомогательных материалов. По 

каждому субсчету предусмотрено формирование аналитических счетов по 

статьям затрат. 

Соотношение доли прямых и косвенных расходов ликеро- водочного 

завода представлено на рис.1. 
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Рис. 1. Соотношение доли прямых и косвенных расходов 

 

Доля прямых расходов на предприятии составляет 69,4 %. Безусловно, 

чем больше доля прямых затрат в структуре всех расходов предприятия, 

тем точнее величина себестоимости конкретных видов продукции. Одна-

ко в современных условиях с развитием технологий, усложнением орга-

низационной структуры, совершенствованием организации производства 

доля прямых затрат неизменно снижается. Поэтому приоритет в учете и 

управлении затратами приобретают такие вопросы, как правильное отне-

сение затрат на себестоимость, выбор экономически обоснованных коэф-

фициентов распределения и расчет полной себестоимости отдельных ви-

дов продукции [1]. 

Расходы, не относящиеся к прямым, относятся к косвенным расходам, 

они учитываются в бухгалтерском учете в полном объеме. Косвенные 

затраты не имеют непосредственного отношения к производству конкрет-

ного наименования продукции (работ, услуг). 

На счете 23 «Вспомогательное производство» по соответствующим 

субсчетам отражаются расходы, понесенные вспомогательными цехами и 

подразделениями предприятия, непосредственно не принимающими уча-

стия в производстве продукции.  

Аналитический учет затрат ведется по соответствующим статьям. 

Ежемесячно счет 23 «Вспомогательное производство» закрывается за-
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ключительными оборотами в корреспонденции со счетом 20/0 «Затраты 

на основное производство по ликеро-водочным изделиям» и сальдо на 

отчетную дату не имеет. 

На счете 25 «Общепроизводственные затраты» учитываются затраты, 

которые формируются в производственных цехах и подразделениях пред-

приятия, что отражается на соответствующих субсчетах счетах 25 «Об-

щепроизводственные затраты». Ежемесячно счет 25 «Общепроизводст-

венные затраты» закрывается заключительными оборотами в корреспон-

денции со счетом 20/0 «Затраты на основное производство по ликеро-

водочным изделиям» по направлениям затрат по соответствующим суб-

счетам в полном размере и сальдо на конец месяца не имеет. 

Управленческие расходы отражаются на счете 26 «Общехозяйствен-

ные расходы» по соответствующим статьям затрат и ежемесячно списы-

ваются на счет 90/2 «Себестоимость продаж» в полном размере. 

Затраты, связанные с реализацией продукции (коммерческие расходы) 

отражаются на отдельном аналитическом счете 44 «Расходы на продажу». 

На счете 44 «Расходы на продажу» выделяются отдельные субсчета для 

учета затрат, произведенных предприятием (по доставке продукции на 

оптовые склады, осуществленной рекламе и т.п.) по затратам столовой, 

складов и фирменных магазинов. По окончании месяца расходы, связан-

ные с продажей продукции, товаров, работ, услуг, списываются на счет 90 

«Продажи» по соответствующим субсчетам. 

Доля косвенных расходов на предприятии составляет 30,6 %.  

Таким образом, классификация учета затрат на производство позволя-

ет производить расчет полной себестоимости. А для наибольшей эффек-

тивности управления можно применить систему «директ - костинг», кото-

рая построена на классификации затрат на постоянные и переменные. 

Следует отметить, что до сих пор подразделение затрат по отношению 

к объему производства на переменные и постоянные использовалось для 

управления затратами лишь немногими хозяйствующими субъектами. На 

зарубежных предприятиях наибольший интерес представляет именно 

данная зависимость, что объясняется совокупностью методик управления 

затратами, применяющихся в зарубежных кампаниях. 

Проблема изучения разделения затрат на постоянные и переменные в 

качестве базы для принятия управленческих решений является комплекс-

ной задачей, предусматривающей рассмотрение ряда вопросов. Среди них 

определение сущности затрат на производство, методов их распределе-

ния, процессов принятия управленческих решений. 

Разделение затрат на переменную и постоянную части дает возможно-

сти широкого применения методов краткосрочного управленческого ана-

лиза на основе соотношения «затраты – объем – прибыль», производить 
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расчет и анализ критической точки, использовать систему «директ – кос-

тинг» [2]. 

Применение данной классификации затрат на предприятии ликеро-

водочного завода показывает то, что переменные затраты имеют наи-

больший удельный вес (55,9 %) по сравнению с постоянными (33,8 %) и 

смешанными (10,3 %).Доля смешанных затрат не столь существенна, и 

при анализе им обычно не уделяется большого внимания, однако следует 

знать, что такие расходы есть. 
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Рис. 2. Соотношение доли переменных, 

постоянных и косвенных расходов 
 

При анализе классификации в зависимости от объема производства и 

делении затрат по способу включения в себестоимость продукции, можно 

заметить, что переменными являются некоторые виды косвенных затрат. 

В состав переменных затрат вошли такие статьи косвенных как: «Резерв 

на оплату отпусков», «Оплата учебных отпусков», «Отчисления во вне-

бюджетные фонды» (табл. 2). 

Таблица 2 

Деление затрат в зависимости от уровня деловой активности, тыс. руб. 
 

Статьи затрат 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1 2 3 4 5 

Переменные затраты  25422,101 34549,217 26495,21 29086,159 

001 Сырье 19753,835 29417,559 22178,759 24078,427 

101 Материалы 4452,398 3830,033 3393,664 3893,537 

201 Затраты на оплату труда 805,58 855,116 605,545 838,763 

201Резерв на оплату отпусков 120,674 128,267 90,832 -47,025 

202 Оплата учебных отпусков - - - 5,911 

301 Отчисления во внебюджетные фонды 289,614 318,242 226,41 316,546 

Постоянные затраты 15155,975 16990,098 16181,2798 21460,054 

010 НИР 2,038 143,186 259,125 227,025 

105 ТО и ремонтные работы 61 104,765 69,858 1427,399 

107 Расходы на рекламу 606,842 441,316 1497,573 590,172 

110 Бой 0,158 344,002 562,807 1014,163 

111 Контроль качества 726,967 1296,852 1051,751 1229,298 
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Продолжение табл. 2 
 

Статьи затрат 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1 2 3 4 5 

201 Затраты на оплату труда 6362,439 5090,084 4552,543 6388,11 

201 Резерв на оплату труда 132,612 759,053 669,56 2905,286 

202 Оплата учебных отпусков    13,602 

203 Оплата проезда работников к месту 

использования отпуска и обратно 
31,123 15,222 136,678 43,871 

204 Выплата по коллективному договору - 

питание и проезд до работы 
- 36,783 37,686 40,05 

301 Отчисления во внебюджетные фонды 2451,606 1878,06 1652,019 2189,732 

401 Амортизация основных средств 2632,418 2800,621 2893,348 2895,001 

501 Охрана 255,324 202,681 146,236 157,151 

504 Коммунальные услуги, кроме водо-

снабжения, вывоза мусора 
8,954  2,9858  

505 Почтово-телеграфные, канцелярские и 

типографские услуги 
0,819 19,545 13,056 34,84 

506 Услуги по лицензированию 14,471 14,297 47,78 24,354 

507 Затраты по обеспечению нормальных 

условий труда и техники безопасности 
31,9 5,925 68,769 3,388 

508 Приобретение и подписка на норматив-

но - техническую литературу 
41,116 44,353 9,145 

8,61 

 

509 Оплата проезда в командировку 265,051 170,941 250,129 224,965 

510 Оплата командировочных свыше норм 3,108 38,348 44,756 43,2 

511 Подготовка кадров 44,089 12,72 - 62,445 

512 Услуги СЭС 3,363 52,367 12,902 134,798 

513 Информационно - консультационные 

услуги 
159,962 118,019 149,687 138,945 

514 Услуги нотариальных, юридических и 

оценочных учреждений 
16,506 2,226 72,846 3,62 

515 Аудиторские услуги - 127,2 42,044 123 

516 Страхование имущества - 1116,936 552,304 175,049 

517 Страхование работников 29,195 112,97 144,85 100,822 

518 Страхование ответственности 6,232 2,975 6,777 9,671 

523 Молочные талоны 52,23 17,341 6,297 21,841 

524 Вывоз мусора 4,121 5,489 2,857 7,545 

525 Арендная плата 644,587 712,527 659,753 663,796 

528 Суточные 21,978 16,312 17,869 14,7 

529 Представительские расходы 46,852 1,424 5,666  

530 Связь 148,145 378,267 323,97 288,121 

531 Обслуживание ККМ 90,024 711,945 86,966 4,966 

532 Услуги инкассации 184,106 156,439 127,586 85,505 

533 Услуги ЦСМ 76,639 38,907 3,101 165,013 

Смешанные затраты 3265,653 6208,092 4949,94 6663,583 

006 Налоги 108,249 273,93 301,238 301,14 

101 Материалы 979,327 926,93 1115,911 1794,503 

102 Топливо 263,718 293,977 290,674 355,63 

103 Электроэнергия 11,157 399,512 537,702 529,725 

104Тепловая энергия 466,503 1515,907 707,934 566,039 

105 ТО и ремонтные работы 27,599 45,455 199,832 548,082 

521 Прочие расходы 689,45 718,438 177,788 179,365 

527 Водоснабжение 97,702 169,954 151,582 168,535 

534 Транспортные услуги 213,654 1175,645 723,33 1170,699 

535 Железнодорожные услуги 408,294 688,344 743,949 1049,865 
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В предложенной классификации затрат огромную роль занимает объ-

ем производства и продаж, так как с изменением данного показателя бу-

дут наиболее тесно связаны колебания вычисляемой величины затрат. 

Очень значимым становится контроль объемов реализации, так как воз-

можное уменьшение продаж может привести к большему уменьшению 

прибыли, чем в варианте по действующей классификации затрат. 

Применение предложенной классификации позволяет значительно 

расширить аналитические возможности действующей классификации, так 

как дает более реальное представление о выгодности выпуска отдельных 

видов продукции. 

Учитывая изложенное, можно сказать, что в дополнение к бухгалтер-

скому учету затрат, который главным образом удовлетворяет нужды 

внешних потребителей информации, на предприятиях должна быть созда-

на эффективная система учета и управления затратами «директ – кос-

тинг», которая синтезирует элементы всех видов учета, а также элементы 

экономического анализа, что обеспечит возможность оперативного на-

блюдения и управления величиной, направлением, целесообразностью и 

эффективностью осуществления затрат. 
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В статье рассматривается финансово-экономическая природа ме-

ханизма реализации налоговых обязательств, а также анализируются 

его структура 

 
Для определения понятия экономического механизма нужно рассмот-

реть систему взаимосвязанных категорий таких как «механизм», «эконо-

мический механизм» и собственно сам «экономический механизм налого-

вых обязательств». В экономическом смысле механизм – это последова-

тельность состояний, процессов, определяющих собой какого-нибудь 

действие, явление; система, устройство, определяющее порядок какого-

нибудь вида деятельности [1]. 

Букреев А.М. рассматривает механизм, в широком его понимании, как 

систему, состоящую из множества элементов, выполняющих определен-

ные функции в результате его действия и реализации [2]. 

Следовательно, описать механизм – значит, описать его организацию и 

его деятельность. 

Прежде чем рассматривать существующие в экономической литерату-

ре подходы к определению механизма реализации налоговых обяза-

тельств необходимо сначала проанализировать имеющиеся дефиниции 

экономического и финансового механизмов. 

Начнем с того, что экономический и финансовый механизмы являются 

частью хозяйственного механизма, трактовки которого, даваемые различ-

ными экономистами весьма отличаются друг от друга. 

Так, с точки зрения В.А. Ульянова, хозяйственный механизм это «спо-

соб организации производства, система функционирования хозяйствен-

ных отношений, выступающих в виде конкретных хозяйственных форм 

(план, экономические нормативы, цена, прибыль, заработная плата, фи-

нансы, кредит, процедуры принятия решений и т.п.) и далее отражает не 

только производственные отношения, но и формы организации производ-

ственных сил, организационную структуру производства, а также охваты-

вает элементы надстройки (звенья государственного управления, право-

вые нормы, закрепляющие определенные организационные структуры и 

методы управления, регламентирующие деятельность должностных лиц 

[3]. 
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Из данного определения следует, что основными задачами хозяйст-

венного механизма являются следующие: 

1. планирование; 

2. определение экономических рычагов и стимулов, используемых в 

практике руководства народным хозяйством; 

3. формирование организационной структуры хозяйственных органов, 

методов и стиль их работы; 

4. осуществление различных форм участия персонала в управлении 

производством. 

Из вышесказанного следует, что в системе хозяйственного механизма 

можно выделить организационный механизм и экономический механизм, 

действующие на микроуровне. 

В настоящее время не существует единого мнения среди отечествен-

ных экономистов по категории «экономический механизм». 

Так, А. Кульман считает, что экономический механизм – это система 

взаимосвязей экономических явлений, которые возникают в определен-

ных условиях под воздействием начального импульса. Он определяется 

либо природой исходного явления, либо конечным результатом серии 

явлений. Составляющими элементами механизма всегда одновременно 

выступают и исходное явление и завершающие явления, и весь процесс, 

который происходит в интервале между ними. Оптимальный характер 

механизма можно выявить лишь на основе исследований условий его дей-

ствия. Если исходить из того, что механизмы представляют собой систе-

мы взаимосвязей экономических явлений, которые возникают в опреде-

лѐнных условиях под воздействием первоначального импульса, то теоре-

тически экономических механизмов может существовать столько, сколько 

существует различных импульсов в каждой системе взаимосвязанных 

явлений при заданных условиях [4]. 

С точки зрения рассматриваемого автора, экономический механизм – 

это способ взаимодействия хозяйственных явлений. Он описывает взаи-

мосвязи и отношения между разнородными экономическими явлениями. 

Также в отечественной литературе одна группа авторов считает, что 

экономический механизм это система экономических стимулов и методов 

управления, направленных на обеспечение высокопроизводительного 

труда рабочих, служащих, специалистов и других работников [3,5]. 

С данной трактовкой вряд ли можно согласится, так как такое опреде-

ление ограничивается только мотивацией персонала предприятия.  

Вторая группа авторов придерживается другой концепции. Так, со-

гласно, Л.В. Кузьмину экономический механизм – это интегрированная, 

многоуровневая система форм и методов хозяйствования. Конструкция 

экономического механизма предприятия включает следующие элементы: 

систему внутренних экономических отношений, устанавливающую про-
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изводственно-хозяйственные связи между структурными подразделения-

ми. Способы оценки влияния этих связей на общие результаты деятельно-

сти предприятия, подсистемы стимулирования, планирования, контроля, 

нормирования, учета и анализа хозяйственной деятельности» [6]. 

Данная концепция учитывает традиционный механизм воспроизводст-

ва факторов производства, которые призваны обеспечить непрерывную 

самоокупаемость предприятия, но не учитывают рыночный механизм 

конкуренции, ценообразования и акционерного механизма развития про-

изводства. 

Таким образом, можно выделить два подхода к определению экономи-

ческого механизма: функциональный и структурный. В рамках первого 

подхода экономический механизм рассматривается как функция одних 

явлений от других, в рамках второго – описывается через систему состав-

ляющих его элементов. 

Другой категорией, которую необходимо рассмотреть является поня-

тие финансового механизма предприятия. 

В Большом экономическом словаре финансовый механизм, в широком 

понимании, – это составная часть хозяйственного механизма, совокуп-

ность форм и методов, с помощью которых обеспечивается осуществле-

ние широкой системы распределительных отношений, образования дохо-

дов и накоплений, создание и использование централизованных и децен-

трализованных фондов денежных средств [1]. 

Согласно Финансово–кредитному словарю, финансовый механизм 

предприятия - составная часть хозяйственного механизма предприятия; 

совокупность форм и методов, с помощью которых предприятие обеспе-

чивает себя необходимыми денежными средствами, достигает нормально-

го уровня стабильности и ликвидности, обеспечивает рентабельную рабо-

ту и получение максимальной прибыли, финансовый механизм предпри-

ятия строится в соответствия с требованиями объективных экономиче-

ских законов [7]. 

Из данных определений следует, что составными элементами финан-

сового механизма являются: формы и методы, с помощью которых пред-

приятие обеспечивает себя финансовыми ресурсами необходимыми для 

его функционирования и развития. 

Налоговые обязательства предприятия – это обязательства юридиче-

ского лица, формируемые в результате его экономической и финансовой 

деятельности, в процессе которой налогоплательщик обязан выполнить 

все необходимые требования по исчислению и уплате налога, а государ-

ство в лице уполномоченных органов вправе требовать от налогопла-

тельщика исполнения этого обязательства.  

Нужно отметить, что с экономической точки зрения понятие «налого-

вые обязательства» и «налог» не являются идентичными. Поскольку на-
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лог, если рассматривать дефиницию, изложенную в Налоговом кодексе 

РФ, представляет собой форму реализации налогового обязательства, т.е. 

выплату денежных средств. 

Механизм реализации налоговых обязательств – совокупность элемен-

тов, принципов их взаимодействия, взаимосвязей между ними, позво-

ляющих функционировать процессу реализации налоговых обязательств. 

Можно выделить такие элементы, составляющие его структуру, как: ме-

тоды налогообложения; этапы исполнения налоговых обязательств, а так-

же формы, которые принимают налоговые обязательства в процессе своей 

трансформации. 

Нужно отметить, что механизм реализации налоговых обязательств 

должен включать в себя как организацию мониторинга внешней среды 

(изменение законодательства) так и контроллинга (проведение анализа, 

составление отчетности, подведение итогов и др.).  

Методы налогообложения определяются согласно характеристике на-

логов. Так, при пропорциональных налогах используется единая ставка 

налога независимо от получаемой величины облагаемой базы, при этом 

сумма налога растет пропорционально росту налогооблагаемой базы. При 

ступенчатых налогах выделяют отдельные интервалы в облагаемой базе и 

для каждого интервала устанавливают соответствующую ставку налога. 

Прогрессивные налоги характеризуются тем, что их величина растет бы-

стрее, чем происходит прирост дохода. При этом предельная ставка нало-

га определяется как отношение величины взимаемого налога к величине 

прироста дохода, в процентах или в виде доли. При регрессивных нало-

гах, их сумма растет медленнее налогооблагаемой базы, то есть происхо-

дит рост облагаемого дохода при одновременном снижении ставки взи-

маемого налога. 

Можно выделить следующие формы, которые принимают налоговые 

обязательства в процессе своей трансформации: налоговые ожидания, 

налоговые начисления, налоговые отчисления. 

Жизненный цикл налогового обязательства представляет собой про-

цесс преобразования одной формы в другую, которое осуществляется на 

таких стадиях формирования налогового обязательства, как: подготовка, 

планирование, возникновение, учет, исполнение. 

Оценка эффективности механизма реализации налоговых обязательств 

проводится на основе расчета и анализа налоговой нагрузки на предпри-

ятие, а также своевременности выполнения обязанностей налогоплатель-

щика. 
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Статья посвящена актуальным вопросам развития электронных 

банковских услуг как в целом по стране, так отмечены и региональ-

ные особенности обращения пластиковых карт. А также определены 

тенденции дальнейшего развития, данного вида розничных банков-

ских услуг, исходя из зарубежного опыта и принимая в расчет свое-

образие современного российского банковского рынка. 

 
Развитие информационных технологий открывают для банков качест-

венно новые возможности по организации отношений с клиентами. Вне-

дрение современных способов банковского обслуживания позволяет при-

влечь новых клиентов, повысить качество сервиса и удобство, укрепляет 

имидж банка. Перспективными направлениями здесь выступают услуги 

по пластиковым картам, Интернет-банкинг, мобильный банкинг, телебан-

кинг, создание автоматизированных банковских филиалов. 

Развитие операций российских банков с пластиковыми картами нача-

лось в начале 90-х годов (1993-1994 гг.) с созданием национальных пла-

тежных систем. В настоящее время рынок пластиковых карт является од-

ним из динамично развивающихся сегментов российского рынка банков-

ских услуг. По информации Банка России, прирост эмиссии банковских 

карт составляет 10 % ежеквартально.  
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В настоящее время более половины кредитных организаций занима-

ются эмиссией и обслуживанием пластиковых карт. Это карточки как ме-

ждународных, так и российских платежных систем. Созданы и действуют 

локальные проекты.  

География рынка международных карт в России такова, что 80% его - 

это Москва и Санкт-Петербург. Подавляющую долю эмиссии междуна-

родных карт в России представляют «дебетовые электронные продукты» 

Cirrus/Maestro и VISA Electron.  

Безусловным лидером на рынке пластиковых карт является Сбербанк 

РФ. Доля Сбербанка на рынке операций с банковскими картами в 2006 

году составляла по эмиссии 32 %. Количество карт международных пла-

тежных систем Visa и Master Card возросло за год на 52 % и составило 6,3 

млн. карт (в 2003 году – на 27 %), в том числе: MasterCard и Maestro – 3,9 

млн., VISA – 2,4 млн. карт. Наряду со «Сберкарт» ведущие позиции на 

рынке среди национальных платежных систем занимают Union Card, STB 

Card, «Золотая корона». 

Банковские операции с пластиковыми картами активно развиваются и 

в Белгородской области. На начало 2006 года 8 кредитных организаций, 

работающих в области (из 22), занимались эмиссией и/или эквайрингом 

пластиковых карт, на начало 2007 – 11. Количество карт в обращении по-

стоянно увеличивается: по состоянию на 1 января 2003 года их количест-

во составило 338 052 единиц, на начало 2004 года – 683 262 , а на начало 

2005 года – 954 458 единиц, на начало 2007 года – 1 425 338 единиц. 

В области обслуживаются карты 8 платежных систем, в том числе 2 

международных. Распределение платежных систем по количеству эмити-

рованных карт не отличается от общероссийского, формирующегося в 

основном под влиянием Москвы и Санкт-Петербурга. По состоянию на 1 

января 2007 года доля карт систем VISA в области составила 47,7 %, АС 

Сберкарт – 11,5 %, «MasterCard» – 9,7 %. Структура эмиссии карт по пла-

тежным системам представлена в таблице 1. 

Как видно из табл. 1 происходит увеличение доли карт международ-

ной платежной системы платежной системы VISA с 3,7 % в 2004 году до 

15 % в 2006 году. При этом количество карт международных платежных 

систем растет наиболее быстрыми темпами. За 2006 год только карт сис-

темы Master Card было эмитировано в 2 раза больше по сравнению с пре-

дыдущим годом. Из российских платежных систем значительно увеличи-

лись количество и доля карт STB: с 5,6 % в 2004 году, до 19,2 % в 2006 

году. 

Банки Белгородской области расширяют инфраструктуру, предназна-

ченную для приема банковских карт, что должно способствовать разви-

тию данных услуг. 
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Таблица 1 

Структура эмиссии банковских карт в Белгородской области 

(по платежным системам)
*
 

 
 

№ Платежная система 
Удельный вес (%) 

1.01.2005 г. 1.01.2006 г. 1.01.2007 г. 

1. VISA International 3,7 14,1 15,0 

2. Union Card 47,7 40,7 47,7 

3. STB Card 5,6 12,6 19,2 

4. «Золотая корона» 9,7 7,9 7,9 

5. AC Сберкарт 11,6 10,8 9,4 

6. Master Card International 1,1 1,0 2,0 

7. Другие 20,6 12,9 15,4 

 Итого 100 100 100 
* Составлено автором по данным банков 

 

Вместе с тем развитие операций с пластиковыми картами сдерживает-

ся рядом факторов. Во-первых, это высокие первоначальные затраты при 

внедрении карточных проектов. Во-вторых, недостаточное развитие ин-

фраструктуры. В-третьих, низкий уровень доходов населения, который не 

позволяет совершать покупки в торговых центрах, оборудованных терми-

налами. Банковские карты используются в основном для снятия наличных 

денег. Так, в Белгородской области на начало 2007 года 86 % сделок со-

ставляли операции по снятию наличных. Использование карт для безна-

личных платежей будет стимулировать выпуск кредитных карт. Кредито-

вание по кредитным картам может стать важнейшим инструментом нара-

щивания кредитных портфелей коммерческих банков, но оно только в 

стадии становления. 

Сегодня структура рынка пластиковых карточек, эмитированных рос-

сийскими банками, значительно отличается от той, которая сложилась в 

странах Евросоюза и Северной Америки. На российском рынке банков-

ских пластиковых карт доминируют международные платежные системы 

и дебетовые карты. Большинство карт в России реализовано в рамках зар-

платных и бюджетных проектов. 

Из кредитных карт в России, наиболее распространенными являются 

кредитные карты MasterCard и Visa Classic. Годовое обслуживание в 

среднем стоит 25-35 долларов. Российский рынок кредитных карт по объ-

ему и структуре значительно отстает от зарубежных показателей, но в 

настоящее время следует отметить появление новых продуктов и предло-

жений. Так, в феврале 2005 года один из лидеров потребительского кре-

дитования – банк «Первое ОВК» выпустил на рынок MasterCard 

Electronic, посредством которой можно оплачивать покупки в магазинах 

бытовой техники, имеющих договор с банком. Эта карта нечто среднее 

между потребительским кредитом и обычной кредитной картой. Сходные 

по назначению карты начал выпускать и банк «Русский стандарт». 
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Юниаструм Банк выпустил кредитную карту «VISA Pour les Dames» 

специально для женщин. По кредитной карте предусмотрен кредит до 

30000 рублей, процентная ставка по остаткам на счетах – 5 % годовых и 

дисконтная программа скидок в специализированных женских магазинах. 

С помощью данной карты можно арендовать автомашину за границей и 

бронировать гостиницы. Дополнительно предоставляется международный 

страховой полис от несчастных случаев при выезде за границу. 

Еще одной тенденцией на рынке пластиковых карт становится созда-

ние мобильных платежных систем. В некоторых из них карточки эмити-

руются лишь виртуально и не существуют в материальном виде. Несмот-

ря на сложность создания мобильных платежных систем, они представ-

ляют серьезную конкуренцию для традиционного пластикового бизнеса. 

Все более активно разрабатываются ко-брэндинговые программы, в 

рамках которых осуществляется совместная эмиссия карт банком с небан-

ковской организацией. Практика выпуска подобных карт очень распро-

странена за рубежом. VISA и MasterCard участвуют в тысячах крупных 

зарубежных проектах. Эффективность подобных схем подтверждена ми-

ровой практикой – обороты по этим картам в среднем на 50 % выше, чем 

по традиционным. В нашей стране насчитывается около 40 совместных 

проектов, и как показывает опыт, внедрение ко-брэндинговых карточек у 

нас приводит даже к лучшим результатам, чем за рубежом. 

Перспективным направлением в развитии розничных банковских ус-

луг можно считать дистанционное банковское обслуживание. Дистанци-

онное банковское обслуживание – это технология, при которой проведе-

ние операций не требует визита клиента в банк. При этом банк проводит 

платежи или совершает другие действия со средствами клиента на осно-

вании дистанционных распоряжений, передаваемых клиентом в банк по 

различным каналам доступа (телефонные линии, Интернет) при помощи 

различных средств доступа (телефон, мобильные устройства, компьютер, 

терминалы, банкоматы). 

Эволюция банковской системы в сторону дистанционной модели бан-

ковского обслуживания обусловлена рядом объективных особенностей в 

социально-экономическом развитии – изменениями в образе жизни лю-

дей, внедрением новых информационных технологий и автоматизацией 

банковских операций. На развитие данных услуг влияют также следую-

щие факторы: 

 конкуренция. Усиливающаяся конкуренция является мощнейшим 

фактором, заставляющим банки искать новые формы работы с кли-

ентами, разрабатывать и предлагать новые услуги. Банки стремятся 

быть ближе к клиенту, а для этого максимально используют дис-

танционное обслуживание; 
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 миграция населения и интернационализация. Работая в рамках фи-

лиальной модели, банк практически не имеет шансов удержать ста-

рых клиентов, переезжающих туда, где у банка нет филиалов. Дис-

танционное банковское обслуживание позволяет банку предостав-

лять свои услуги клиентам, находящимся практически в любой точ-

ке мира; 

 фактор времени. Переход к постиндустриальному обществу харак-

теризуется ускоряющимся темпом жизни. Время рассматривается 

как один из важнейших ресурсов. С точки зрения клиента, дистан-

ционное банковское обслуживание намного эффективнее традици-

онного обслуживания; 

 средства коммуникации. Важнейшим фактором развития дистанци-

онного банковского обслуживания является появление доступных 

широким массам средств передачи, хранения и обработки инфор-

мации. Это снижение цен на персональные компьютеры, возникно-

вение Интернета; 

 криптография. Успехи криптографии позволили разработать на-

дежные средства аутентификации и цифровой подписи, благодаря 

которой создана основа для заключения сделки в электронном виде 

при отсутствии физического контакта сторон. 

В настоящее время практически все российские банки предоставляют 

своим клиентам в той или иной мере услуги дистанционного банковского 

обслуживания. В основном это система Банк-клиент для корпоративных 

клиентов и обслуживание пластиковых карт. Новыми перспективными 

направлениями развития электронных банковских услуг являются Интер-

нет-банкинг и телефонный банкинг. Внедрение электронных услуг вы-

годно как для клиента, так и для банка. 

Появление российского Интернет-банкинга принято отождествлять с 

системой «Домашний Банк», разработанной специалистами «Автобанка» 

в 1998 году, которая была предназначена исключительно для физических 

лиц. По статистике АРБ в конце 2000 года только 30 из 1300 банков или 

2,3 % оказывали те или иные услуги своим клиентам через Интернет. 

Меньше, чем через год, во второй половине 2001 года, уже более 16 % 

банков стали использовать Интернет для оказания услуг клиентам. 31 % 

банков запланировали оказание таких услуг в ближайшем будущем. Ры-

нок растет быстрыми темпами, и передовые позиции занимают крупные 

банки из первой и второй сотни по величине активов. В настоящее время 

существует три базовых вида «Интернет-банка», которые используются 

на рынке России. 

Процесс развития электронных банковских услуг в последнее время 

значительно активизировался. Однако (за исключением нескольких бан-

ков), эти услуги еще не стали массовыми. Опыт же передовых в этом от-
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ношении банков показывает, что правильный выбор системы и активная 

маркетинговая политика позволяют существенно увеличить доходы от 

оказания услуг клиентам. 
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В статье рассматриваются альтернативные классическому ипотеч-

ному кредитованию источники финансирования жилищного строи-

тельства. Основное внимание уделено жилищно-накопительной сис-

теме, корпоративным заимствованиям и ресурсам предприятий.  

 
Вопросы финансирования жилищного строительства приобретают 

особую актуальность в русле разработки и реализации общенациональной 

программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Сек-

тор жилищного строительства выступает одной из «точек регионального 

роста», обеспечивает социально-экономический мультипликативный эф-

фект развития региона: строительство коммерческой недвижимости, соз-

дание коммунальной инфраструктуры, производство строительных мате-

риалов, конструкций, строительно-монтажного оборудования, формиро-

вание дополнительного спроса населения на товары и услуги других от-

раслей. Поэтому существует настоятельная необходимость в создании 

эффективных рыночных механизмов, мобилизующих ресурсы в сектор 

жилищного строительства, стимулирующих строительство жилья по дос-

тупным ценам.  
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Решение вопросов привлечения ресурсов в строительную отрасль не-

возможно без участия государства, реализующего жилищную политику. 

Роль государства состоит в создании финансовых механизмов улучшения 

жилищных условий граждан в счет их будущих доходов, выработке пра-

вовых условий для развития долгосрочного кредитования профессиональ-

ных застройщиков и граждан, в привлечении граждан к участию в жи-

лищно-накопительных программах, в решении проблем естественных 

монополий на строительном рынке, в обеспечении гарантий прав собст-

венности добросовестных приобретателей жилья и прозрачности рыноч-

ных процедур приобретения жилья. 

Одной из форм поддержки государства в вопросах финансирования 

строительства выступает создание организационных и правовых условий 

для объединения финансовых ресурсов потенциальных участников строи-

тельного рынка. В качестве инструмента государственной жилищной по-

литики в данной сфере могут выступать институты совместного инвести-

рования. Основной формой таких институтов в области строительства 

являются фонды финансирования строительства. Подобные институты 

позволяют гарантировать защиту средств инвесторов, минимизировать 

строительные риски, обеспечить квалифицированное управление аккуму-

лированными средствами, преодолеть «входной барьер», оптимизировать 

налогообложение, получить выгоды от эффекта масштаба. Участие госу-

дарства в создании и поддержке данной схемы финансирования будет 

способствовать концентрации значительных финансовых потоков в сек-

торе строительства, обеспечению их прозрачности, решению организаци-

онных и методологических проблем. 

Схемы финансирования строительного процесса разнообразны и зави-

сят во многом от целей и предпочтений субъектов инвестирования, от 

институциональных условий, в которых развивается рынок жилищного 

строительства. Финансирование строительства и приобретения жилья мо-

жет осуществляться как за счет собственного капитала, так и с привлече-

нием заемного капитала или в смешанной форме. В настоящее время пре-

обладающей формой финансирования строительства и приобретения жи-

лья стала смешанная форма, при которой заемный капитал выступает в 

форме кредитования строительства жилья или кредитования покупки жи-

лья населением. Использование ресурсов кредитной системы позволяет 

увеличить объемы жилищного строительства и активизировать процессы 

воспроизводства жилищного фонда за счет привлечения значительного 

объема внебюджетных средств на рынок жилья. Среди разнообразия ва-

риантов финансирования жилищного строительства можно выделить: 

приобретение жилья за счет собственных средств в рамках долевого уча-

стия в строительстве, ипотечное жилищное кредитование, участие в жи-

лищно-строительных и жилищно-накопительных программах, получение 
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государственных жилищных сертификатов или безвозмездных жилищных 

субсидий на строительство или приобретение жилья льготными катего-

риями граждан, строительство ведомственного жилья за счет средств 

предприятий. Реализация данных способов финансирования жилищного 

строительства позволяет решить блок проблем, связанных с формирова-

нием платежеспособного спроса на жилье, т.е. позволяет активизировать 

одно из возможных направлений формирования рынка доступного жилья. 

Проблемы, связанные с доступностью механизмов ипотечного жи-

лищного кредитования, могут быть преодолены путем развития жилищно-

накопительных объединений граждан. Жилищно-накопительная система, 

в основе которой лежит принцип взаимной финансовой поддержки, акку-

мулирует и размещает денежные средства своих участников с целью ре-

шения их жилищных проблем. Она традиционно представлена в форме 

ссудо-сберегательных касс, являющихся инструментом приобретения жи-

лой недвижимости за счет общего накопления и сосредоточения финансо-

вых ресурсов в рамках одного экономического субъекта. Система облада-

ет рядом преимуществ по сравнению с ипотечным кредитованием. Во-

первых, она расширяет доступ населения со средними и невысокими до-

ходами к возможностям приобретения жилья; во-вторых, позволяет при-

влечь долгосрочные ресурсы для финансирования жилищного строитель-

ства и поддерживает минимальную стоимость кредитных ресурсов.  

Такие институциональные единицы как жилищно-строительные и жи-

лищно-накопительные кооперативы, традиционно выступают в качестве 

промежуточных механизмов трансформации сбережений в инвестиции в 

процессе эволюции институтов жилищного кредитования и их движения к 

наиболее прогрессивным формам (ипотечное кредитование). Практика 

свидетельствует о том, что системы жилищного накопления более адап-

тированы к институциональной среде переходных экономик, чем системы 

классического ипотечного кредитования [4]. Они позволяют решить про-

блему недоверия между экономическими агентами, приводящую к тому, 

что значительная часть сбережений населения оказывается незадейство-

ванной в кредитно-финансовой сфере. Данная модель финансирования 

жилищного строительства в определенных условиях оказывается более 

жизнеспособной, чем банковское кредитование, поскольку функциониру-

ет автономно от внешнего финансового рынка. Тем не менее, в России, в 

условиях высоких темпов роста цен на жилье, обнаруживается серьезная 

уязвимость накопительных механизмов финансирования жилищного 

строительства, что снижает их эффективность. Жилищно-строительные 

кооперативы могут оказаться не в состоянии осуществить самостоятель-

ное финансирование строящегося жилищного объекта, что побуждает их 

прибегать к долевому участию. В результате утрачивается преимущество 

от концентрации финансовых потоков в рамках одного экономического 
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субъекта и повышается уязвимость к колебаниям финансового рынка, что 

повышает риски участников ссудосберегательной системы. Помимо этого, 

высокая стоимость жилья и быстрые темпы ее роста увеличивают дли-

тельность периода накопления и погашения жилищного займа, а также 

размера наколенного пая, необходимого для получения кредита [4]. Ука-

занные обстоятельства ограничивают доступность ресурсов жилищно-

накопительной системы для низкодоходных групп пайщиков.  

Совершенствование данной формы финансирования жилищного 

строительства возможно через привлечение государства к участию в соз-

дании и развитии ссудосберегательных касс. При этом государственная 

помощь может принимать форму премий вкладчикам на стадии накопле-

ния, дотаций при погашении процентов, налоговых льгот в зависимости 

от уровня доходов и имущественного состояния заемщика, суммы вклада, 

срока накопления [3]. Государственная поддержка призвана расширить 

круг участников накопительной системы путем поощрения стремления 

населения к осуществлению долгосрочных накоплений и формирования 

способности к долговременному планированию. 

Одной из форм привлечения средств населения в сферу жилищного 

строительства является выпуск муниципальных жилищных облигаций 

или государственных жилищных сертификатов. Покупая облигации, срок 

обращения которых может достигать десяти лет, население постепенно 

накапливает средства на приобретение квартиры. Необходимое количест-

во накопленных облигаций дают человеку право на приобретение опреде-

ленной категории жилья, как правило, муниципального, или на получение 

определенного денежного эквивалента по текущему номинальному курсу 

облигации. В основу установления и индексации цены облигации заложе-

на себестоимость строительства жилья. К числу негативов данной схемы 

финансирования можно отнести то, что она представляет ограниченный 

выбор из определенной категории жилья, не всегда отвечающий по каче-

ству потребностям населения.  

Альтернативным источником финансирования инвестиционных про-

цессов на строительном рынке могут выступать корпоративные заимство-

вания (выпуск облигационных займов, жилищных сертификатов и других 

ценных бумаг). Вкладчики приобретают жилищные сертификаты, эмити-

рованные строительной компанией, в которых указывается количество 

квадратных метров жилья и их рыночная стоимость. После накопления 

необходимого пакета сертификатов вкладчик вправе предъявить свои сер-

тификаты к погашению и стать владельцем жилья. Данные инструменты 

привлечения средств в сферу жилищного строительства обладают опреде-

ленными преимуществами перед схемами ипотечного кредитования: они 

не требуют постоянного внесения ежемесячных платежей и не создают 

угрозы выселения в случае потери платежеспособности [1]. Однако фи-
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нансирование покупки жилья через выпуск ценных бумаг и жилищных 

сертификатов еще не стало действенным средством привлечения ресурсов 

в сферу жилищного строительства в России, поскольку возможности ис-

пользования этих инструментов сдерживаются целым рядом факторов [2]. 

Во-первых, эмитент несет определенные риски, связанные с несоблюде-

нием баланса между темпами строительства жилья и темпами привлече-

ния средств от населения. Во-вторых, существует ряд законодательных 

ограничений, касающихся условий выпуска облигаций и налогообложе-

ния операций с их использованием [1]. Для повышения привлекательно-

сти данного финансового инструмента необходимо, чтобы жилищные 

облигации обеспечивали определенный уровень доходности, отражающий 

изменения, происходящие на финансовом рынке и позволяющий нейтра-

лизовать влияние инфляции. Кроме того, повышение доверия населения к 

гарантиям, предоставляемым органами власти, банками, строительными 

организациями, инвестиционными фондами позволит в полной мере реа-

лизовать инвестиционный потенциал данных схем финансирования жи-

лищного строительства.  

Одним из участников в решении проблем финансирования жилищного 

строительства и развития жилищного фонда могут выступать предпри-

ятия, практикующие различные формы предоставления жилья своим ра-

ботникам: предоставление беспроцентного или льготного займа на приоб-

ретение жилья; оплата определенной части стоимости жилья; предостав-

ление гарантий при получении работником ипотечного кредита. В от-

дельных случаях предусматривается возможность частичного или полно-

го списания задолженности работника перед предприятием, а при нали-

чии у предприятия собственных строительных мощностей практикуется 

продажа жилья по себестоимости строительства или по льготной цене. 

Данные программы способствуют преодолению текучести кадров, укреп-

лению трудовой дисциплины и обеспечению мотивации труда [3]. Однако 

возможности данной схемы финансирования достаточно ограничены и 

могут быть реализованы лишь на прибыльных и устойчиво функциони-

рующих предприятиях. Одним из возможных способов активизации ис-

пользования данной формы финансирования, может выступить государ-

ственная поддержка предприятий, осуществляющих строительство жилья 

для сотрудников, через предоставление им налоговых льгот. 

При схеме долевого участия в строительстве инвестиционно-

строительная компания привлекает средства населения, предлагая посте-

пенную оплату строящегося жилья. При этом часть средств вкладывает 

сама компания, окупая их за счет полученных по рассрочке платежей, а 

часть средств – население. Данная схема содержит риски, связанные с 

затягиванием сроков строительства, удорожанием жилья, форс-

мажорными обстоятельствами, несвоевременным возвратом рассрочки. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

 

338 

Достоинством схемы долевого строительства является обращение к насе-

лению, как к потенциальному инвестору.  

Таким образом, реализация альтернативных инструментов финансиро-

вания жилищного строительства и повышение их надежности позволит 

привлечь значительные объемы средств в сектор жилищного строительст-

ва и будет способствовать формированию рынка доступного жилья. 
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В период реализации пенсионной реформы необходимо развитие и 

укрепление негосударственного пенсионного обеспечения, государ-

ственное стимулирование участия граждан и работодателей в добро-

вольном пенсионном обеспечении. В статье рассматриваются основ-

ные формы негосударственного пенсионного обеспечения в РФ, про-

блемы и перспективы развития. 

Статья предназначена для студентов и аспирантов экономических 

специальностей, работников пенсионной системы.  

 
Пенсионное обеспечение является одной из острейших и актуальней-

ших социально-экономических проблем современной России. Основная 

роль в решении этой задачи отводится государственному Пенсионному 
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фонду, однако без гармоничного сочетания рыночных форм и методов 

страхования дополнительных пенсий с государственным пенсионным 

обеспечением трудно рассчитывать на достойное пенсионное обеспечение 

в старости.  

История создания и развития негосударственного пенсионного обес-

печения началась с Указа Президента Российской Федерации от 16 сен-

тября 1992 года № 1077 «О негосударственных пенсионных фондах». За 

прошедшие годы в Российской Федерации была сформирована довольно 

развитая система негосударственного пенсионного обеспечения населе-

ния (НПО), в которой аккумулировано свыше 50 млрд. руб.; свыше 6 млн. 

человек являются участниками в 268 негосударственных пенсионных 

фондов (НПФ). Свыше 800 тыс. пенсионеров уже получают дополнитель-

ные негосударственные пенсии. 

По существу, Указ Президента РФ от 16 сентября 1992 года № 1077 и 

последовавшее за ним создание первых НПФ стали началом реорганиза-

ции пенсионного обеспечения. В стране возникла принципиально новая 

«смешанная» пенсионная система [1]. 

Сегодня на рынке негосударственного пенсионного обеспечения дей-

ствует достаточное число готовых пенсионных продуктов, суть которых 

заключается в том, что предприятия и/или работники уплачивают пенси-

онные взносы, а НПФ инвестирует эти средства, обеспечивая приумноже-

ние пенсионного капитала. По достижении работниками возраста, отве-

чающего пенсионному обеспечению, им к государственной доплачивается 

дополнительная, негосударственная, пенсия [2]. 

Финансовые активы НПФ динамично прирастают последние 4 года в 

связи с введением в действие Федерального закона от 24 июля 2002года 

№ 111–ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопитель-

ной части трудовой пенсии в Российской Федерации». С введением в дей-

ствие данного закона деятельность НПФ заметно упорядочилась. 

Одной из форм негосударственного пенсионного обеспечения в РФ 

является корпоративное пенсионное обеспечение.  

Еще в XIX веке многие крупные промышленные компании России 

могли поделиться опытом внедрения дополнительных пенсионных сис-

тем, стимулирующих труд работников. В 1858 году возникли сберега-

тельно-вспомогательные и пенсионные кассы частных железных дорог. 

Согласно общему положению о них (1888 г.) данные кассы могли выпла-

чивать небольшие пенсии увечным рабочим за счет средств, сформиро-

ванных из отчислений из заработной платы работников и взносов работо-

дателей [3]. 

Под корпоративной пенсионной системой (КПС) можно понимать об-

щие правила, действующие на предприятиях, организациях по негосудар-

ственному пенсионному обеспечению, или пенсионному страхованию. 
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Структура КПС в каждой корпорации своя. В центре системы – корпора-

тивный НПФ. Такие схемы созданы уже во многих успешных российских 

корпорациях. 

Например, корпоративные пенсионные системы ГМК «Норильский 

никель» состоят из следующих программ: 

 «шесть пенсий» – участники программы получают в течение двух 

лет после выхода на пенсию дополнительную к трудовой пенсии 

материальную помощь, равняющуюся шести трудовым пенсиям; 

 «пожизненная профессиональная пенсия» – компания пожизненно 

выплачивает в дополнение к трудовой пенсии корпоративную пен-

сию в размере двух трудовых пенсий; 

 «дополнительная пенсионная выплата» – по условиям программы 

предусматривается единовременная выплата лицам в возрасте 55 

лет и стажем работы на предприятии не менее 15 лет при выходе на 

пенсию или при увольнении по сокращению штатов.  

В ОАО «ЛУКОЙЛ» действует специальная пенсионная программа, по 

которой работник вносит часть своей заработной платы в Негосударст-

венный пенсионный фонд (НПФ) компании, а компания дополняет его 

личный счет эквивалентной суммой. На поступающие средства начисля-

ется инвестиционный доход, превышающий уровень инфляции. В 2004 

году в пенсионной схеме ОАО «ЛУКОЙЛ» за счет работодателя прини-

мало участие 117 тыс. человек, а суммарные затраты на негосударствен-

ное пенсионное обеспечение в дополнение к взносам работников состави-

ли 378 млн. руб. 

В 2004 году в РАО «ЕЭС России» принята Стратегия негосударствен-

ного пенсионного обеспечения (НПО) работников. В настоящее время 

структура НПО состоит из двух планов – паритетного и корпоративного. 

По паритетному плану работодатель совместно с работником финансиру-

ют его будущее пенсионное обеспечение. По корпоративному плану энер-

гокомпании, входящие в холдинг, организуют дополнительное к государ-

ственному пенсионное обеспечение работников. В 2005 году пенсионны-

ми программами было охвачено 296 тыс. человек или 64,4 % от общего 

числа работников. На конец 2005 года более 33 тыс. человек получали 

вторую пенсию, а общая сумма выплат негосударственных пенсий в 2005 

году составила 352,6 млн. рублей [4]. 

Корпоративная пенсионная система позволяет предприятию решать 

следующие социальные и кадровые задачи: 

1. гарантию социальной защиты и охраны труда работников; 

2. наиболее эффективно наладить систему управления персоналом на 

предприятии, а именно: 

 привлечь на ключевые позиции новых квалифицированных сотруд-

ников из конкурирующих компаний, работающих в той же отрасли; 
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 сократить уровень текучести кадров персонала до уровня, необхо-

димого для финансовой устойчивости предприятия; 

 способствовать омоложению состава работников коллектива за счет 

создания благоприятных условий для своевременного выхода на 

пенсию работающих пенсионеров, позволяя компенсировать со-

труднику потерю заработной платы;  

 социально поддерживать незащищенные категории сотрудников. 

Следовательно, внедряя эффективную программу, организация повы-

шает свою конкурентоспособность на рынке труда и приобретет имидж 

социально-ориентированной организации.  

На пути развития негосударственных форм пенсионного обеспечения 

существует немало препятствий экономического, организационного и 

правового характера. Кроме того, имеет место и дефицит доверия населе-

ния к деятельности НПФ. 

Проблема заключается и в том, что степень охвата негосударственного 

пенсионного обеспечения удовлетворительно решена только для работни-

ков в ограниченном числе крупных компаний. Вне еѐ рамок находятся 

работники малых и средних предприятий, предприятий сельского хозяй-

ства, надомные работники, самозанятое население, работающие без 

оформления «трудовых книжек» лица, а именно те категории работников, 

которые не заработают существенных прав и по государственной пенси-

онной системе. Численность их оценивается экспертами примерно в 20-22 

млн. человек, что составляет около трети и более всего трудоспособного 

населения страны.  

По мнению многих специалистов, низкий охват и государственной, и 

негосударственной пенсионными системами связан с неэффективными и 

социально несправедливыми формами доходов населения, действующими 

системами их перераспределения и просчетами в процессе формирования 

пенсионных институтов. Так, статистические данные и социологические 

обследования свидетельствуют о том, что 60 % россиян получают весьма 

низкую заработную плату, – около 7 тыс. руб. в месяц, – и не располагают 

возможностями для индивидуального страхования или личных сбереже-

ний на случай старости или инвалидности.  

В этой связи сегодня особо актуально звучат предложения по созда-

нию специальных страховых систем для низкодоходных категорий работ-

ников, в которых посильная роль по финансированию должна отводиться 

им самим, работодателям и государству. Более подходящей формой для 

этого выступает обязательное профессиональное и индивидуальное пен-

сионное страхование. С организационной, правовой и финансовой сторон 

его может и должно поддерживать государство. 

Послание Президента РФ Федеральному собранию Российской Феде-

рации от 26 апреля 2007 года содержит весьма интересное предложение 
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по стимулированию добровольных пенсионных накоплений: на каждую 

тысячу рублей добровольных взносов гражданина на его персональный 

накопительный счет в Пенсионном фонде РФ государство должно доба-

вить еще одну тысячу рублей. В целях предотвращения обесценения этих 

средств они должны инвестироваться с необходимой доходностью и на-

дежностью.  

Реализация инициативы по государственному софинансированию доб-

ровольных пенсионных накоплений предполагает наличие некоторых ог-

раничений. Так, по расчетам Минфина РФ, сумма добровольных отчисле-

ний на одного человека в год должна составить около 12 000 руб. Соот-

ветственно сумма бюджетного софинансирования будет такой же – 12 000 

руб. в год на человека. Прогнозируется, что количество «добровольцев» в 

первый год реализации инициативы, то есть в 2008 году, не превысит 500 

000 человек, а в 2018 году этот показатель возрастет до 5 млн. человек. 

Следовательно, сумма софинансирования со стороны государства на 2008 

год оценивается в 6 млрд. руб., на 2018 год – в 60 млрд. руб. [5]. 

Сегодня доля граждан, воспользовавшихся своим правом выбора в от-

ношении формирования накопительной части своей трудовой пенсии, 

крайне незначительна и составляет около 2 % от участвующих в данном 

виде пенсионного страхования. Финансовые резервы НПФ составляют 

всего около 1,0 % от уровня ВВП. 

Для сравнения, в Нидерландах эта доля составляет 113 % от уровня 

ВВП, в Швейцарии – 102 %, в Великобритании – 85 %, в США – 74 %, в 

Венгрии – 5 % и в Чехии – 4 % [6]. 

Таким образом, опыт функционирования негосударственного пенси-

онного страхования в РФ свидетельствует о том, что для его полноценно-

го становления и дальнейшего развития требуется затратить достаточно 

много усилий.  

Расширение сферы действия негосударственного пенсионного обеспе-

чения может стать компенсационным механизмом для общегосударствен-

ной программы обязательного пенсионного обеспечения, инструментом 

более широкого вовлечения граждан в процессы реформирования госу-

дарственной программы. Это способствовало бы решению сложившейся в 

сфере пенсионного обеспечения катастрофической ситуации, связанной с 

низким уровнем коэффициента замещения, то есть отношения пенсии к 

прежней заработной плате. В России этот показатель составляет всего 

около 28 % при том, что международные стандарты предусматривают 

минимум 40 %. В некоторых отраслях российской экономики пенсия и 

вовсе оказывается ниже зарплаты в 8-10 раз. 

Для того, чтобы граждане более активно включались в систему него-

сударственного пенсионного обеспечения, нужно сделать ее более при-

влекательной как для работодателей, так и для самих работников. 
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Необходимо поощрение работодателей к созданию корпоративной 

пенсионной системы как важной формы социального партнерства, стиму-

лируя предприятия налоговыми льготами, предоставляя достаточно высо-

кую степень свободы в процессе создания ими своих пенсионных про-

грамм, при этом защищать пенсионные права работников , обеспечивая их 

необходимой информацией. Требуется повысить ответственность работо-

дателей, организовавших свои пенсионные программы, за их реализацию. 

Стимулируя работодателя налоговыми льготами, нельзя забывать и о ра-

ботниках. Для этой цели требуется развитие четкой инфраструктуры в 

системе негосударственного пенсионного обеспечения, создание необхо-

димых условий для успешного сотрудничества работника с НПФ.  
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В России в настоящее время сложилась ситуация, когда государст-

венные обязательства по оказанию населению бесплатной медицин-

ской помощи необходимого объема и качества не обеспечены в пол-
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ной мере финансовыми ресурсами, и налоговая политика, направлен-

ная на снижение страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование (ОМС) ведет в обострению данной проблемы. Поэтому, 

на данном этапе развития финансовых отношений необходимо науч-

ное обоснование пересмотра ставок отчислений в фонды ОМС и вво-

да добровольного медицинского страхования как дополнительного 

источника финансирования здравоохранения в стране. 

 
Известно, что финансы представляют собой совокупность экономиче-

ских отношений, регламентируемых законодательством, связанных с 

формированием фондов денежных средств у хозяйствующих субъектов и 

государства с целью выполнения экономических и социальных задач об-

щества. Функционирование финансов должно быть направлено на эффек-

тивное развитие социально-ориентированной экономики, и одним из ме-

ханизмов совершенствования этого направления является медицинское 

страхование. 

Страхование в целом можно определить как совокупность перераспре-

делительных отношений замкнутого круга участников по поводу форми-

рования за счет их взносов целевого страхового фонда [1]. 

Медицинское страхование, это особый вид страхования и соответст-

венно, формирование страхового фонда имеет свои специфические черты. 

Как считают А.Д. Аюшев и О.И. Русакова, экономической базой меди-

цинского страхования выступает «априорно формируемый фонд денеж-

ных средств, из которых оплачиваются услуги» [2].  

Роль страхования на конкретном этапе общественного развития опре-

деляется, прежде всего, теми задачами, которые ставит перед ним рынок 

[3]. Для России проблема обеспечения населения медицинской помощью 

стала особо острой, так как после реализации экономической реформы 

исчез существовавший в директивной экономике источник финансирова-

ния здравоохранения и как результат, система охраны здоровья в стране 

стала разрушаться. В процессе проведения экономической реформы были 

достигнуты только некоторые положительные результаты: здравоохране-

ние сохранилось как отрасль социальной защиты, создана система обяза-

тельного медицинского страхования и взаимодействие субъектов обяза-

тельного медицинского страхования на договорной основе. Но при этом 

перехода к страховой медицине не произошло и действующий в настоя-

щий момент финансовый механизм перераспределения денежных средств 

через систему ОМС не позволяет обеспечить население в полном объеме 

качественной медицинской помощью, также остается острой проблема 

научного изучения функционирования медицинского страхования в сис-

теме финансовых отношений. 
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Во время политического и экономического устройства страны был на-

чат процесс перехода к обязательному медицинскому страхованию, и то-

гда в начале 90-х годов ОМС активно поддерживалось политиками, госу-

дарственными служащими и медицинскими работниками. При этом насе-

ление ничего не знало о системе ОМС и поэтому своего мнения по дан-

ному поводу не имело. По прошествии пяти-восьми лет произошло изме-

нение к системе ОМС в различных группах. Политики частично призы-

вают вернуться к старой государственной системе здравоохранения, по-

няв провалы в ОМС. Другая рыночно ориентированная часть политиков 

предлагает переход на систему добровольного медицинского страхования. 

Если в начале ввода системы ОМС организаторы здравоохранения явля-

лись активными сторонниками ее реализации, то в настоящее время они в 

своих оценках более чем сдержаны, так как ввод тарифов на медицинские 

услуги в системе ОМС не обеспечивают полноценного финансирования 

отрасли, что также связано с низкими размерами отчислений страховых 

взносов не связанных с реальными потребностями отрасли [4]. Считаем, 

что в последующие годы напряжение в системе финансирования лечебно-

профилактических учреждений через систему ОМС будет увеличиваться, 

в том числе в связи с государственной политикой в области снижения на-

логовой нагрузки на плательщиков единого социального налога.  

Единый социальный налог (ЕСН) в РФ был введен в 2001 году с целью 

мобилизации страховых взносов работодателей, предназначенных для 

формирования финансовых ресурсов для бесплатной медицинской помо-

щи, государственного пенсионного и социального обеспечения. Известно, 

что путем расчленения ставки ЕСН денежные средства направляется в 

фонды ОМС, ПФ и ФСС. В соответствии с изменением государственной 

политики в области регулирования налоговой нагрузки работодателей в 

2005 году ставка единого социального налога снизилась с 35,6 % до 26 %. 

Как результат произошло изменение пропорций распределения мобили-

зуемых ресурсов по целевым фондам, что реализуется посредством изме-

нения структуры ставки ЕСН (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика структуры ставки единого социального налога в России 
 

Год 

Ставка едино-

го социального 
налога 

Распределение ставки единого социального налога 

Пенсион-
ный фонд 

Фонд  

социального  

страхования 

В фонды обязательного 

медицинского страхования 

ФФОМС ТФОМС 

2001 35,6 28,0 4,0 0,2 3,4 

2005 26,0 20,0 3,2 0,8 2,0 

Источник: Налоговый Кодекс РФ. Часть вторая. № 117 (ред. от 25.07.2002), гл. 24 «Еди-

ный социальный налог», изменения от 22.07.2005 № 117-ФЗ в ст. 241 
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При анализе изменения ставок ЕСН поступающих в фонд обязательно-

го медицинского страхования, очевидно, что с 2005 года все категории 

плательщиков ЕСН сократили долю отчислений на ОМС в территориаль-

ные фонды обязательного медицинского страхования. Но для успешного 

функционирования здравоохранения в России необходимо увеличение 

финансирования. 

Спецификой формирования доходной части Федерального фонда обя-

зательного медицинского страхования (ФФОМС) является то, что основ-

ным источником являются страховые взносы до 2001 года и единый соци-

альный налог, в части подлежащей зачислению в ФФОМС. Изменение 

порядка взимания налогов при применении специальных налоговых ре-

жимов позволило выделить дополнительный источник получения доходов 

в ФФОМС – взносов, которые взимаются при уплате единого налога на 

вмененный доход, упрощенной системы налогообложения и единого 

сельскохозяйственного налога. Данный источник появился с 2001 года, 

при введении второй части Налогового кодекса. Начиная с 2005 года, при 

изменении ставки отчислений на обязательное медицинской страхование, 

бόльшая доля доходов ФФОМС формируется за счет трансферт переда-

ваемых из Федерального бюджета (табл. 2). 

Таблица 2 

Структура доходов бюджета ФФОМС, % 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Доходы всего 100 100 100 100 100 100 100 100 

Налоги и взносы на 

социальные нужды 
98,1 92,8 98,9 94,7 93,8 37,6 43,9 46,9 

Налоги на совокуп-
ный доход 

0,0 0,9 0,0 3,0 4,6 0,5 0,5 0,5 

Прочие неналого-

вые доходы 
1,9 6,3 1,1 2,3 1,6 0,1 0,1 0,0 

Трансферты, пере-
даваемые из Феде-

рального бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,8 55,5 52,6 

Источник: Таблица составлена автором по данным Федеральных законов об исполнении 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования  
 

Появление такого источника финансирования из Федерального бюд-

жета как трансферты связано с выполнением приоритетных националь-

ных программ «Здравоохранение», финансирование дополнительного ле-

карственного обеспечения, реализацией программы поддержки нерабо-

тающих пенсионеров. Необходимость данных расходов обусловлена тем, 

что за здравоохранение, в конечном счете, должно отвечать государство.  

Как говорил В.И. Стародубов зам. министра здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации: «все наши действия, направле-

ны на обеспечение определенного уровня бесплатности медицинской по-



Финансовая и налоговая политика 

 

347 

мощи, гарантированной государством. Однако нас тревожит не столько 

возрастающий уровень платности медицинской помощи, сколько то, что 

эта платность становится неконтролируемой. В этой ситуации наши врачи 

оказались заложниками: государство декларировало бесплатную меди-

цинскую помощь, а на деле не финансировало тот мандат, который им 

выдало» [5]. Возникает необходимость в отработке такого механизма, в 

соответствии с которым будет ясно, какие виды бесплатной медпомощи 

государство гарантирует, а за что гражданин будет доплачивать сам. Это 

достаточно сложная в идеологическом плане работа, связанная с тем, на-

сколько адекватно будут обеспечены затраты: будет ли это государствен-

ная система финансирования либо страховая модель. Поэтому на сего-

дняшний день здравоохранение в структуре приоритетов государства еще 

не вышло на тот уровень, который необходим.  

Проводимые исследования свидетельствуют, что старение населения, 

сокращение численности населения, падение рождаемости на протяжении 

длительного периода, рост смертности во всех возрастных группах, рас-

тущая тенденция к заболеваемости населения формирует объективную 

потребность в ежегодном увеличении финансировании здравоохранения в 

связи с ростом потребности в медицинской социальной помощи. При этом 

система обязательного медицинского страхования вынуждена развиваться 

в условиях финансового дефицита, так как отчисления и объемы собирае-

мых страховых взносов (при сокращении ставки отчислений на ОМС), 

суммы трансферт передаваемых из Федерального бюджета не могут ком-

пенсировать расходы лечебных медицинских учреждений. 

Наличие таких тенденций приводит к необходимости внесения изме-

нений в механизм финансирования здравоохранения и совершенствования 

системы медицинского страхования. 

Проблема недостаточности средств частично может быть решена пу-

тем изменения ставки отчислений ЕСН на обязательное медицинское 

страхование и частично путем ввода системы добровольного медицинско-

го страхования (ДМС). При существующем уровне платежеспособного 

спроса на услуги добровольного страхования приоритетным является обя-

зательное страхование, которое позволит создать страховую защиту для 

потенциально рисковых групп населения, юридических лиц, а также зна-

чительно снизить затраты государства на возмещение ущерба [6]. Добро-

вольное медицинское страхование, которое осуществляется на основе 

программ добровольного медицинского страхования позволит гражданам 

получить дополнительные медицинские и иные услуги сверх установлен-

ных программами обязательного медицинского страхования.  

В условиях функционирования обязательного медицинского страхова-

ния, необходимо расширение сферы и объема добровольного медицин-

ского страхования, которое должно стать важным дополнительным эле-
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ментом «социального пакета», предоставляемого работодателями своим 

сотрудникам. В соответствии с действующим законодательством сущест-

вует ряд налоговых льгот при оплате страховых взносов по добровольно-

му медицинскому страхованию, что повышает его привлекательность для 

работодателей, как плательщиков взносов. 

Развитие финансовых отношений требует перехода к страховым прин-

ципам в медицинском страховании, и добровольное страхование является 

тем видом медицинского страхования, которое дополнит систему ОМС и 

обязательного социального обеспечения. Развитие добровольного меди-

цинского страхования требует формирования правовых основ с учетом 

специфики данного вида страхования и совершенствования норм, регули-

рующих взаимодействие субъектов медицинского страхования, особенно-

сти налогообложения операций по медицинскому страхованию.  
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В статье дается характеристика рынка ценных бумаг как составной 

части финансового рынка, рассматривается история становления рос-

сийского рынка ценных бумаг, его основные элементы, участники. 
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Рынок ценных бумаг – часть финансового рынка, на котором происхо-

дит перераспределение финансовых ресурсов от инвесторов к эмитентам 

путем купли продажи ценных бумаг. Рынок ценных бумаг позволяет при-

влечь столько ресурсов сколько необходимо. Он «возникает тогда, когда 

появляется необходимость привлечения дополнительных финансовых 

ресурсов для предприятия, корпорации, государства и есть юридические и 

физические лица, обладающие свободными денежными средствами» [1, 

С. 13]. 

Рынок ценных бумаг позволяет привлекать средства в виде инвести-

ций для развития производства, обеспечивает перелив капитала из зату-

хающих отраслей в быстро прогрессирующие отрасли [1, С. 16-17]. 

Рынок ценных бумаг занимает промежуточное место среди рынков ка-

питала и денежных рынков [2, С. 7]. Это связано «с особым характером 

обращения финансовых ресурсов, обслуживающих оборотный и основной 

капитал» [1, С. 7]. 

Денежный рынок – это рынок, на котором обращаются краткосрочные 

ценные бумаги. Рынок капитала – рынок, на котором обращаются бес-

срочные ценные бумаги или бумаги, до погашения которых остается бо-

лее года [3, С. 13]. 

Российский рынок ценных бумаг относится к развивающимся рынкам. 

Начало его развития пришлось на конец 80-х-начало 90-х годов 20 века. 

Рынок ценных бумаг в Российской Федерации существует и «в своем раз-

витии он не копирует ни одну из сложившихся на западе моделей фондо-

вых рынков» [5, С.146]. В мире существует три модели рынка ценных 

бумаг: небанковская, банковская и смешанная. Небанковская модель при-

суща США, Великобритании, банковская – Германии, смешанная – Япо-

нии. В Российской Федерации до сих пор не определена модель рынка 

ценных бумаг. 

Можно выделить несколько этапов в развитии российского рынка 

ценных бумаг. 

Первый этап – конец 80-х – начало 90-х годов – характеризуется при-

ватизацией, появлением приватизационных чеков (ваучеров), выпуском 

акций приватизируемых предприятий. Именно в этот период происходит 

становление институтов рынка. Характерной чертой данного этапа «явля-

ется выпуск суррогатных ценных бумаг, недобросовестная реклама эми-

тентов в массовых масштабах, создание «финансовых пирамид» с вовле-

чением массового инвестора» [5, С. 146]. В 90-х годах в России функцио-

нировали около 1,8 тыс. «финансовых пирамид». 

Второй этап – 1993-1998 годы – связан с появлением рынка государст-

венных ценных бумаг, активным развитием и созданием нормативной 

базы функционирования рынка ценных бумаг. В конце 1995 года вышел в 

свет федеральный закон «Об акционерных обществах», а в начале 1996 
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года – федеральный закон «О рынке ценных бумаг». В этот период была 

создана Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ). Она яви-

лась прообразом Комиссии по ценным бумагам в США. ФКЦБ активно 

занималась нормотворческой деятельностью. Было издано огромное ко-

личество постановлений, положений, инструкций, указаний, регулирую-

щих деятельность на рынке ценных бумаг. 

Значительную долю на рынке в этот период занимал рынок государст-

венных ценных бумаг. «Предприятия фактически не принимали участия в 

работе фондового рынка и не вмешивались в процесс установления стои-

мости своих акций» [5, С. 147]. Кроме того, череда банкротств «финансо-

вых пирамид», созданных в этот период, подорвала доверие частных ин-

весторов к рынку ценных бумаг. В октябре 1997 года произошло обваль-

ное падение котировок на российском фондовом рынке. 17 августа 1998 

года было объявлено о дефолте. Рынка ценных бумаг практически не ста-

ло. 

Третий этап – с 1998 по настоящее время – до 2000 года происходит 

восстановление рынка ценных бумаг: была проведена новация по госу-

дарственным долговым обязательствам, появился новый вид ценных бу-

маг – бескупонные облигации Банка России, внесены изменения в феде-

ральные законы «О рынке ценных бумаг» и «Об акционерных общест-

вах», ужесточены требования к профессиональным участникам рынка 

ценных бумаг, сроки обращения государственных ценных бумаг увеличе-

ны, растут объемы корпоративных облигаций. 

Рынок ценных бумаг выполняет ряд функций, которые можно разде-

лить на две группы: общерыночные и специфические. 

Общерыночные функции присущи любому рынку, в том числе и рын-

ку ценных бумаг. К ним относят [4, С. 12]: 

 коммерческую, т.е рынок дает возможность получать прибыль от 

проведения операций, 

 ценовую, т.е. на рынке происходит формирование справедливых 

рыночных цен на обращаемые финансовые инструменты, 

 информационную, т.е. доведение до всех участников рыночной ин-

формации, 

 регулирующую, т.е. создание правил торговли и участия в ней всех 

участников. Рынок ценных бумаг является одним из наиболее регу-

лируемых рынков. Это связано, во-первых, со значительным объе-

мом операций с ценными бумагами, во-вторых, со сложностью 

взаимоотношений всех участников, в-третьих, с высокими рисками, 

в-четвертых, с возможностью махинаций. 

Специфические функции отличают рынок ценных бумаг от других 

рынков. К ним можно отнести: 
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 перераспределительную, т.е. рынок ценных бумаг позволяет пере-

распределять финансовые ресурсы между различными отраслями и 

сферами рыночной деятельности, перелив сбережений из непроиз-

водительной в производительную форму. Данная функция является 

главной для рынка ценных бумаг. 

 функцию страхования ценовых и финансовых рисков (или хеджи-

рование). Данная функция присуща срочному рынку или рынку 

производных финансовых инструментов. 

По мнению Буренина А.Н. «рынок ценных бумаг может эффективно 

выполнять свои функции, если государство осуществляет регулирование 

деятельности эмитентов и инвесторов» [3, С. 17], «если он защищен от 

финансовых махинаций и недобросовестной конкуренции» [3, С. 18]. 

Рынок ценных бумаг подразделяется на первичный и вторичный, бир-

жевой и внебиржевой, кассовый и срочный. 

Первичный рынок (primary market) – рынок, на котором происходит 

эмиссия и первичное размещение ценных бумаг. Целью первичного рынка 

является организация и размещение выпуска ценных бумаг. На этом рын-

ке встречаются эмитенты и инвесторы. Эмитент может осуществлять 

эмиссию ценных бумаг самостоятельно или через профессионального 

участника – брокера. Брокер принимает на себя обязательства по гаранти-

рованному размещению ценных бумаг. 

Вторичный рынок (secondary market) – рынок, на котором осуществля-

ется обращение ранее выпущенных ценных бумаг. Целью вторичного 

рынка является установление справедливых рыночных цен на обращае-

мые на нем финансовые инструменты. На вторичном рынке субъектами 

являются инвесторы и профессиональные участники рынка ценных бумаг 

(брокеры, дилеры, управляющие и организаторы торговли). Важную роль 

на вторичном рынке играет фондовая биржа. Она является организатором 

торговли на рынке ценных бумаг. Фондовая биржа в соответствии с феде-

ральным законом «О рынке ценных бумаг» создается в форме акционер-

ного общества или некоммерческого партнерства. Кроме того, фондовая 

биржа относится к саморегулируемым организациям, которые осуществ-

ляют саморегулирование на рынке ценных бумаг. Фондовая биржа пред-

ставляет собой биржевой, организованный рынок. Обращение ценных 

бумаг на фондовой бирже между участниками торгов осуществляется по 

единым для всех правил. 

Ведущей торговой площадкой в Российской Федерации является фон-

довая биржа Московской межбанковской валютной биржи (далее ФБ 

ММВБ). На ее долю приходится 99 % всех биржевых операций с ценными 

бумагами в Российской Федерации, в 2006 году доля биржи была 90 % 

[6]. По итогам 2007 года ФБ ММВБ вошла в двадцатку ведущих фондо-

вых бирж мира, заняв 17-е место. 
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Объем биржевых торгов на фондовом рынке в 2007 году составил 43,5 

трлн. руб. или 1,71 трлн. долл. Рост по сравнению с предыдущим перио-

дом в 2,1 раза. Среднедневной объем – 175 млрд. руб.  

Рост в 2,5 раза продемонстрировал и срочный рынок. Объем биржевых 

торгов на данном сегменте составил 2,2 трлн. руб. или 87 млрд. долл., 

среднедневной объем – 9 млрд. руб. или 0,35 млрд. долл. Хотя срочный 

рынок ММВБ растет, но все-таки он отстает от срочного рынка РТС. Там 

объем торгов в 2007 году составил 7,5 трлн. руб. 

Одним из сегментов ММВБ является рынок государственных ценных 

бумаг. В 2007 году объем данного рынка составил 23,2 трлн. руб. или 922 

млрд. долл. Рост по сравнению с предыдущим периодом составил 4,8 

раза. 

Составными элементами рынка ценных бумаг являются кассовый и 

срочный рынки. Кассовый рынок(наличный рынок, рынок спот) – рынок, 

на котором заключаются сделки со сроком исполнения не ранее третьего 

рабочего дня после заключения сделки, т.е. это рынок сделок с немедлен-

ным исполнением сделок. Если дату заключения сделки принять за «Т», 

то срок исполнения может выглядеть следующим образом: «Т» – в этот 

же день, «Т+1» – на следующий день, «Т+2» – через 2 дня. На ММВБ кас-

совыми считаются сделки со сроком исполнения не ранее пятого дня по-

сле заключения. На кассовом рынке заключается наибольший объем сде-

лок. К инструментам кассового рынка можно отнести акции, облигации. 

Срочный рынок – рынок, на котором заключаются сделки со сроком 

исполнения в будущем, начиная с третьего рабочего дня. Инструментами 

данного рынка являются производные финансовые инструменты (дерива-

тивы). К ним относятся опционы, фьючерсы, свопы. РТС и ФБ ММВБ 

предлагают опционы и фьючерсы на доллар США, евро, фондовые индек-

сы. 

Основными участниками рынка ценных бумаг являются эмитенты и 

инвесторы. Эмитенты формируют предложение ценных бумаг, а инвесто-

ры – спрос на ценные бумаги. 

В соответствии с федеральным законом «О рынке ценных бумаг», ст.2 

эмитентами являются «юридические лица либо органы исполнительной 

власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени 

обязательства перед владельцами ценных бумаг, закрепленные в них». 

Физические лица не могут быть эмитентами, но могут быть обязанными 

по векселю и закладной. Эмитент осуществляет эмиссию и первичное 

размещение ценных бумаг. Эмитент сам определяет условия эмиссии 

ценных бумаг, наделяет ценные бумаги инвестиционными качествами, 

привлекательными для будущих покупателей.  

Другой стороной сделки с ценными бумагами является инвестор. Ин-

вестор – лицо, вкладывающее капитал в ценные бумаги. Инвесторами мо-
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гут быть как физические, так и юридические лица. В Российской Федера-

ции доля населения на рынке ценных бумаг является довольно низкой, 

около 1 %. В развитых странах эта доля составляет более 50 %. Перспек-

тивным направлением вовлечения населения в рынок ценных бумаг явля-

ются коллективные инвестиции. Примером коллективных инвестиций 

являются паевые инвестиционные фонды (ПИФы), общие фонды банков-

ского управления (ОФБУ). Наиболее активно в настоящее время развива-

ются ПИФы. В меньшей степени на рынке ценных бумаг представлены 

ОФБУ. Они могут создаваться только кредитными организациями, отве-

чающими требованиям Центрального банка Российской Федерации. 

Основными целями инвестора являются: сохранение вложенного ка-

питала, получение дохода на вложенный капитал, прирост вложенного 

капитала. В зависимости от целей можно выделить следующие типы ин-

весторов: консервативный, агрессивный и умеренный (или умеренно-

агрессивный). 

Консервативный инвестор заинтересован в сохранении вложенного 

капитала и получении регулярного, стабильного дохода в течение про-

должительного периода времени. Агрессивный, напротив, нацелен на по-

лучение максимального дохода, причем за счет прироста вложенного ка-

питала. Он вкладывает капитал в высокодоходные, но высокорискован-

ные ценные бумаги. Умеренный или умеренно-агрессивный инвестор со-

четает в себе черты консервативного или агрессивного. Его деятельность 

диверсифицирована. Он формирует сбалансированный портфель, в кото-

ром находятся и надежные, но низкодоходные ценные бумаги, и высоко-

доходные, но высокорискованные ценные бумаги. 

Особое место на рынке ценных бумаг занимают институциональные 

инвесторы. К ним можно отнести кредитные организации, страховые 

компании, инвестиционные фонды, пенсионные фонды. На российском 

рынке ценных бумаг основными институциональными инвесторами яв-

ляются кредитные организации, за рубежом – инвестиционные фонды, 

хедж-фонды. 

Эмитентов и инвесторов на рынке ценных бумаг обслуживают про-

фессиональные участники рынка ценных бумаг. В соответствии с феде-

ральным законом «О рынке ценных бумаг» «профессиональные участни-

ки рынка ценных бумаг – юридические лица, которые осуществляют виды 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг». Они образуют 

инфраструктуру рынка ценных бумаг. Инфраструктура включает торго-

вую систему, учетную систему, расчетную систему. 
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В современных условиях происходит активное изучение финансо-

вого потенциала предприятия. В статье представлены исторический 

обзор, авторская интерпретация данной экономической категории и 

показатели для измерения финансового потенциала промышленного 

предприятия. 

 
Впервые, понятие финансового потенциала было выделено А.М. Вол-

ковым в 70-х гг. По его мнению, «финансовый потенциал представляет 

собой ту часть ресурсов произведенного национального дохода, которая 

после всех процессов перераспределения воплощается по материально-

вещественному составу в приросте средств производства» [2, С. 149-150]. 

Волков А.М. классифицирует финансовый потенциал на абсолютный и 

относительный. Абсолютный финансовый потенциал расширенного про-

изводства отождествляется с частью ресурсов произведенного националь-

ного дохода. Относительный финансовый потенциал расширенного про-

изводства выражается в процентах к национальному доходу. Анализируя 

литературу в области финансов и финансового менеджмента, можно от-

метить, что точного понятия финансового потенциала предприятия пока 

нет. Фомин П.А. более подробно изучил данную тематику. Финансовый 

потенциал это «отношения, возникающие на предприятии по поводу дос-

тижения максимально возможного финансового результата при условии: 

наличия собственного капитала, достаточного для выполнения условий 

ликвидности и финансовой устойчивости; возможности привлечения ка-

http://www.micex.ru/
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питала, в объеме необходимом для реализации эффективных инвестици-

онных проектов; рентабельности вложенного капитала; наличия эффек-

тивной системы управления финансами, обеспечивающей прозрачность 

текущего и будущего финансового состояния» [1]. Клюшин В.В. финан-

совый потенциал определяет «наличием финансовых ресурсов и возмож-

ностями предприятия структурировать их в фонды целевого назначения, 

предназначенные для ведения инвестиционной деятельности» [4, С. 9]. 

Такая позиция объясняется тем, что финансовый потенциал является 

структурным элементом инвестиционного потенциала предприятия. Но, 

изучаемая категория ограничена ресурсами и возможностями предпри-

ятия. «Финансовый потенциал включает финансовые ресурсы и инвести-

ционные возможности» [3, С. 100]. Данное определение аналогично пре-

дыдущему, ключевые слова ресурсы и возможности. Сувернева Е.Б. счи-

тает, что «финансовый потенциал – сумма собственного капитала, заем-

ного капитала и резервов, образуемых на основании уставных докумен-

тов» [7, С. 76]. В качестве основы финансового потенциала выделены ре-

сурсы (собственные и заемные) предприятия. 

В ходе исследования, автором было дополнено и уточнено понятие 

финансового потенциала промышленного предприятия: Финансовый по-

тенциал промышленного предприятия – наличие у промышленной орга-

низации финансовых средств (собственных, заемных) и возможность 

управления ими и эффективного использования в хозяйственной деятель-

ности. Финансовый потенциал, обладает рядом отличительных особенно-

стей характерных для промышленных предприятий: дефицит денежных 

средств; увеличивающийся период возврата дебиторской и кредиторской 

задолженности; недоступность большинства источников финансирования 

из-за их высокой стоимости; финансовая неустойчивость, характеризую-

щаяся преобладанием заемных средств в структуре капитала; низкая лик-

видность. 

Существующие инструменты измерения финансового потенциала 

представляют собой отдельные показатели, характеризующие эффектив-

ность деятельности промышленного предприятия. Измерить финансовый 

потенциал каким-либо одним показателем невозможно, необходима сис-

тема показателей, учитывающая все аспекты финансовой деятельности 

предприятия. Измерить финансовый потенциал можно в соответствии с 

определенными критериями. Автор предлагает использовать три основ-

ных критерия: «эффективность» – максимизация результата при исполь-

зовании соответствующих ресурсов; «устойчивость» – сбалансирован-

ность экономических, хозяйственных действий при воздействиях внут-

ренней и внешней среды; «сопоставимость» – сравнение (сопоставление) 

достигнутых экономических показателей со среднеотраслевыми, с норма-

тивными, с показателями конкурентов. 
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Измерение финансового потенциала промышленного предприятия 

предусматривает определение его величины. Рассмотрим более подробно 

частные показатели финансового потенциала промышленного предпри-

ятия, сгруппированные в соответствии с оценочными критериями. 

Критерий – эффективность 

Показатель первый – рентабельность продаж, определяемый отноше-

нием чистой прибыли к выручке, свидетельствует об эффективности хо-

зяйственной деятельности предприятия и процессов ценообразования. 

Если рентабельность продаж свыше 30 %, то спрос на продукцию повы-

шенный, финансовый потенциал высокий. Если рентабельность продаж 

колеблется в пределах 10-30 %, такое положение свидетельствует о нали-

чии среднего спроса на продукцию, финансовый потенциал средний. Если 

рентабельность продаж составляет менее 10 %, то спрос на продукцию 

низкий, финансовый потенциал незначительный. 

Показатель второй – рентабельность собственного капитала, определя-

ется отношением чистой прибыли к среднегодовой величине собственно-

го капитала предприятия. На практике оптимальным значением финансо-

вой рентабельности принято считать 10-20 %. В рамках данной методики, 

с целью измерения уровня финансового потенциала промышленной орга-

низации необходимо исследовать показатель в двух направлениях: срав-

нить полученный результат с инфляцией и с процентом по кредиту. Если 

коэффициент рентабельности собственного капитала превышает инфля-

цию, то финансовый потенциал высокий, равен инфляции – средний, 

меньше величины инфляции – низкий. Если коэффициент рентабельности 

собственного капитала меньше банковской кредитной процентной ставки, 

то финансовый потенциал высокий, равен банковской кредитной про-

центной ставке – средний, больше банковской кредитной процентной 

ставки – низкий. 

Показатель третий – рентабельность активов рассчитывают отношени-

ем показателя чистой прибыли к показателям средних за отчетный период 

всех активов предприятия. Если рентабельность активов свыше 20 %, то 

финансовый потенциал высокий. Для среднего финансового потенциала 

промышленной организации характерным является значение показателя 

от 10 до 20 %. Если рентабельность активов составляет менее 10 %, то 

финансовый потенциал низкий. 

Показатель четвертый – рентабельность персонала. Измеряя финансо-

вый потенциал промышленного предприятия, автор предлагает использо-

вать две модификации данного показателя. Рентабельность персонала 

(отношение прибыли от реализации к среднесписочной численности пер-

сонала) позволяет определить количество прибыли, полученной от реали-

зации продукции, приходящейся на одного среднесписочного работника. 

Важно оценить тенденции этого показателя. Если прибыль, приходящаяся 
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на одного списочного сотрудника, выросла за анализируемый период, то 

финансовый потенциал высокий, уменьшилась за анализируемый период 

– низкий, осталась на прежнем уровне – средний. Рентабельность персо-

нала определим отношением маржинального дохода к затратам на персо-

нал, и измерим через соотношения опережения, компенсации, отставания. 

Если маржинальный доход опережает затраты на персонал, то идет про-

цесс опережения, что свидетельствует об окупаемости затрат и наличии 

добавленной стоимости. Соотношение опережения характерно для высо-

кого финансового потенциала. Если маржинальный доход равен затратам 

на персонал, то это соотношение компенсации: затраченные на персонал 

средства, в результате их отдачи, позволяют поддерживать добавленную 

стоимость на достигнутом уровне – средний финансовый потенциал. Если 

маржинальный доход меньше затрат на персонал, то идет процесс отста-

вания, при котором предприятие теряет добавленную стоимость. Соотно-

шение отставания характерно для низкого финансового потенциала. 

Показатель пятый – изменение выручки от реализации продукции. Из-

менения в объеме реализации продукции оказывают наиболее чувстви-

тельное влияние на финансовые результаты деятельности предприятия– 

[5, С. 40], поэтому анализ такого показателя как выручка, важен и актуа-

лен в современных условиях. Пороговое значение показателя – сто. Если 

данный показатель больше 100 % – высокий финансовый потенциал, ра-

вен 100 % – средний, меньше 100 % – низкий. 

Показатель шестой – изменение прибыли от реализации продукции. 

Прибыль является основным показателем в системе целей предприятия, 

представляя собой конечный финансовый результат. Пороговое значение 

изменения прибыли от реализации в динамике лет – сто. Если данный 

показатель больше 100% – финансовый потенциал высокий, динамика 

изменения прибыли от реализации сто - средний, меньше 100% – низкий. 

Критерий – устойчивость 

Показатель седьмой – коэффициент текущей ликвидности. «Коэффи-

циент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность пред-

приятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности 

и своевременного погашения срочных обязательств» [6, С. 32]. Высокому 

финансовому потенциалу соответствуют значения коэффициента текущей 

ликвидности от 2 до 3,9. Если коэффициент текущей ликвидности нахо-

дится в пределах 1,1 – 1,9, финансовый потенциал средний. Если значение 

коэффициента меньше единицы, что свидетельствует об утрате платеже-

способности предприятием, либо больше четырех, что свидетельствует о 

недостаточной активности в использовании заемных средств, о низкой 

рентабельности собственных средств, финансовый потенциал низкий. 

Показатель восьмой – коэффициент концентрации собственного капи-

тала – обобщающий показатель оценки финансовой устойчивости. Для 
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данного коэффициента предлагаются следующие характеристики: более 

55 % – значение можно считать положительным, финансовый потенциал 

высокий; 35-55 % – пограничное значение, финансовый потенциал сред-

ний; менее 35 % – отрицательное значение, финансовый потенциал низ-

кий. 

Показатель девятый – коэффициент финансирования, определяемый 

соотношением собственных и заемных средств предприятия, является 

способом получить представление о его финансовой независимости. Оп-

тимальное значение больше или равно единице [9, С.255; 6, С. 29]. Если 

коэффициент финансирования больше единицы, то финансовый потенци-

ал высокий, равен единице – средний, меньше единицы – низкий. 

Критерий – сопоставимость 

Показатель десятый – сравнение со среднеотраслевыми значениями. 

Данная группа показателей позволяет определить оптимальность финан-

совой деятельности предприятия, то есть выявляется соотношение показа-

телей финансового потенциала промышленного предприятия и среднеот-

раслевых значений этих показателей. «Хотя сравнение со среднеотрасле-

выми показателями не всегда вскрывает финансовую слабость или мощь 

компании, оно тем не менее может легко выявить «из ряда вон выходя-

щие» фирмы, то есть имеющие значительные отклонения от средних по-

казателей отрасли» [8, С. 142]. Данный показатель является комплексным 

и предполагает три разновидности: коэффициент текущей ликвидности, 

рентабельность продаж, коэффициент финансирования. Данные показате-

ли не имеют количественных значений, только качественные характери-

стики: выше среднеотраслевых значений – финансовый потенциал высо-

кий; среднеотраслевые значения – средний; ниже среднеотраслевых зна-

чений – низкий. 

На основе частных определяются обобщающие показатели, а для из-

мерения финансового потенциала рассчитывают его величину посредст-

вом интегрального показателя. 
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Сферой научных интересов автора является фундаментальный 

анализ оценки истинной стоимости ценных бумаг, стоимости компа-

ний и, как следствие, эффективности капиталовложений. Научному 

сообществу предлагается к рассмотрению статья о применении новой 

модели капитализации инвестиций, способной расширить качествен-

ные показатели компаний на фондовом рынке России.  Новые бирже-

вые индикаторы способны оценивать лояльность инвесторов к той 

или иной компании и по своим свойствам несут огромную информа-

ционную функцию для участников торгов. 

 
Известно, что коэффициент цена/прибыль (P/E) принадлежит к числу 

повседневных терминов, которым пользуются инвесторы на фондовом 

рынке. Упоминание о нем можно найти в любой газете, где есть раздел, 

посвященный котировкам акций. Несмотря на его некоторые недостатки, 

он помогает инвесторам в оценке стоимости акций.  

В свое время, исследователи Макконелл и Мускарелла изучили реак-

цию курсов акций на объявления планов капиталовложений [4]. Будь ин-
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весторы заинтересованы только в краткосрочных прибылях, которые, как 

правило, снижаются при осуществлении крупных инвестиционных проек-

тов, такие объявления должны были бы сбивать цены акций. Но исследо-

ватели обнаружили, что объявления о новых капиталовложениях сопро-

вождались курсовым ростом акций, а вот объявления о сокращении инве-

стиций – курсовым падением. Аналогично, по наблюдениям Джарелла, 

Ленна и Марра, объявления об увеличении расходов на НИОКР вызывали 

рост курсов акций [5]. Все сводится к тому, что инвестиции имеют значе-

ние. Но просто объявление намерений о будущих капиталовложениях 

может ввести в заблуждение. По этому нужны качественные показатели 

оценки инвестиционной активности компаний, наподобие коэффициента 

Цена-Прибыль.  

В обзорах по компаниям, котируемых на бирже, в специализирован-

ных журналах и т.д. ведущие аналитики делают свои заключения об ис-

тинной стоимости той или иной акции. Сравнив данные оценки с текущей 

рыночной ценой, мы можем принять решение о дальнейших перспективах 

роста или падения.  

При этом учитывая эффект объявления будущих инвестиций, предла-

гается на базе модели капитализации инвестиций рассчитывать и отсле-

живать динамику изменений индикатора долгосрочной доли дивидендов в 

прибыли компании p . 

Истинная стоимость компаний PV  постоянно рассчитывается множе-

ством аналитических агентств. Каждая компания постоянно декларирует 

о своих будущих инвестиционных проектах, а значит и будущих оттоках в 

пользу инвестиций 
iI . Остается только рассчитывать интересующее неиз-

вестное значение p  согласно формуле модели капитализации инвести-

ций: 
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или в результате несложных математических преобразований искомый 

показатель будет рассчитываться по формуле: 
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где видно, что показатель оптимальной доли отчислений в форме ди-

видендов равен отношению приведенной стоимости будущих инвестици-
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онных вложений компании за счет своей прибыли к сумме оценки приве-

денной стоимости компании и приведенной стоимости инвестиций.  

Сам показатель оценки долгосрочной доли дивидендов в прибыли 

компании может варьироваться от 0 до 1, причем нужно сразу опреде-

литься, как трактовать значение данного показателя в этих крайних точ-

ках.  

Показатель 1p  возможен только в случае, если 0PV , т. е. здесь 

мы понимаем, что в этом случае вся прибыль компании идет на выплату 

дивидендов акционерам, т. е. 
tt DE   при 0tI . Продолжая логику дан-

ных рассуждений, мы легко можем увидеть, что если мы учтем в расчетах  

еще и нулевые инвестиции. При этом 0PV , т. к. в этом случае вся  

прибыль будет направляться на инвестиции, и аналитиками будет обосно-

вано использование модели Миллера-Модильяни, либо модели капитали-

зации инвестиций без коэффициента дивидендного выхода.  

Следовательно, ситуации, когда показатель долгосрочной доли диви-

дендов в прибыли компании будут стремиться к своим крайним значени-

ям, можно спокойно трактовать следующим образом: 

1. При 0p , оценка истинной приведенной стоимости компании  

PV однозначно получена аналитиками при условии, что компания не 

платит дивидендов и направляет всю прибыль на инвестиции. При этом 

сразу возникают вопросы: «Почему компания не проводит никакой диви-

дендной политики? Если компания ранее декларировала некую дивиденд-

ную политику, насколько обоснованно ее не исполнение? Есть ли у ком-

пании прибыль на самом деле?» 

2. При 1p , конечно же приведенная стоимость компании 0PV , 

но сама по себе эта оценка получена при проведении самой компанией 

агрессивной дивидендной политики, когда вся прибыль направляется 

только на выплату дивидендов. При этом сразу возникают вопросы: «По-

чему компания не осуществляет финансирование своих инвестиций за 

счет прибыли? Если у компании есть своя инвестиционная стратегия, то 

насколько оправдано ее осуществление только за счет заемных средств? 

Может быть, полученная прибыль компании настолько мала, что ее при-

шлось полностью потратить на выплату дивидендов?». 

Как мы можем с Вами заметить, если данный показатель будет прини-

мать такие крайние значения, то это будет по-настоящему сигнальным 

эффектом для всего рынка. Какие конкретно выводы будут их этого сде-

ланы, зависит от ответов на обозначенные вопросы в каждом конкретном 

случае. Свою работу данный индикатор сделал тем, что дал основания для 

их возникновения.  
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По сути, модель капитализации инвестиций математически обосновы-

вает тот факт, что если компания хочет повысить оценку аналитиками 

своих акций, ей нужно: 

1. либо вкладывать в свой бизнес большие деньги (инвестиции), 

2. либо обещать высокие дивидендные выплаты акционерам, 

3. причем увеличение инвестиционной активности будет снижаться 

слабой дивидендной политикой, и наоборот, 

4. при этом одновременно заявленные грандиозные инвестиционные 

планы с одновременно щедрой позицией по будущим дивидендам, приве-

дут к критическим значениям индикатора p , что даст сигнал всему рын-

ку в подобных заявлениях. 

Ответить на вопрос: «Доверяют ли компании другие инвесторы?» мо-

жет система, состоящая из модели Линтнера и Модели капитализации 

инвестиций, а именно: 
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Заменим в модели Линтнера некоторые значения на новые planap , 

)1( a .Следовательно, получаем модель Линтнера в укрупненной 

форме записи
1 ttt DED  . 

Проанализируем следующие три ситуации: 

1. в случае абсолютного недоверия инвесторов к компании, коэффици-

ент скорости корректировки a  стремиться к нулю, значит 0 , а 

1 , т. к. именно в этом случае значимость заработной прибыли компа-

нии будет ничтожна. Следовательно, при оценке истинной стоимости 

компании будут приниматься во внимание только фактически выплачен-

ные дивиденды. Тогда параметр p  в модели капитализации инвестиций 

будет равен 0, т. к. никакие обещания компании о будущих отчислениях в 

пользу акционеров не будут восприняты положительно.  

2. в случае абсолютного доверия инвесторов к компании, коэффициент 

скорости корректировки a  стремиться к единице, значит 1 , а 0 , 

т.к. значимость выплаченных в прошлом дивидендов будет замещена ак-

туализацией внимания только на прибыль компании.  Следовательно, при 

оценке истинной стоимости компании будут приниматься во внимание 

произведение доли дивидендных выплат и прибыль компании. Тогда па-

раметр p  в модели капитализации инвестиций будет равен не нулю. 
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3. однако абсолютное доверие и абсолютное недоверие, скорее мате-

матическое предположение, нежели реальная действительность. Для бир-

жевого сообщества важно все, а постоянное противодействие «быков и 

медведей» еще никто не отменял. Реальную равновесную ситуацию мож-

но описать равенством    , т. е. равнозначности всех параметров мо-

дели Линтнера, когда никто достоверно не знает что будет. Из этого ра-

венства мы можем вычислить следующее балансовое соотношение, а 

именно: 
 

p
a




1

1
, при  1,0p                                  (4) 

 

где a  – является «коэффициентом скорости корректировки» из моде-

ли Линтнера или  в рамках поставленной задачи его можно назвать «ко-

эффициентом качества исполнения обязательств перед акционерами» или 

«коэффициентом доверия». 

Коэффициент доверия a  может автоматически рассчитываться после 

получения адекватных данных об индикаторе долгосрочной доли диви-

дендов в прибыли компании р . Графическая зависимость между двумя 

этими показателями изображена на рис. 1.  
 

 
 

Рис. 1. График зависимости коэффициента доверия 

от индикатора оптимальной доли дивидендов в прибыли 
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Основным выводом является тот факт, что с ростом объявленной доли 

дивидендов в прибыли компании, доверие инвесторов будет падать, т. к. 

подобные нормативы на деле сложно выполнять. Подобная зависимость 

сопоставима с общепризнанной и понятной всем логикой «Доходность-

Риск», где с рост риска компенсируется более высокой обещаемой доход-

ностью.  
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В статье рассматривается проблема учета риска и неопределенно-

сти при принятии решения об инвестировании. При этом проводится 

анализ существующих методов оценки риска инвестиционных проек-

тов, оценки эффективности инвестиций в условиях риска, а также 

рассматриваются возможные пути снижения инвестиционных рис-

ков. 

 
Как отмечалось ранее, осуществление инвестиционной деятельности 

связано с определенными рисками. Риск в рыночной экономике сопутст-

вует любому управленческому решению. Особенно это относится к инве-

стиционным решениям, последствия, принятия которых сказываются на 

деятельности предприятия в течение длительного периода времени. 

Выявление рисков и их учет составляют часть общей системы обеспе-

чения экономической надежности хозяйствующего субъекта. 
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Риск – это следствие возможного наступления какого-либо неблаго-

приятного или благоприятного события, которые в свою очередь прояв-

ляются из-за неопределенности. Под неопределенностью здесь понимает-

ся неполнота или неточность информации об условиях, связанных с ис-

полнением отдельных плановых решений» за которыми могут стоять оп-

ределенные потери или в некоторых случаях дополнительные выгоды [1, 

С. 244]. 

Инвестиционный риск представляет собой обесценивание капиталь-

ных вложений в результате действия органов государственной власти и 

управления или предполагаемую вероятность того, что действительные 

доходы от проводимого инвестиционного мероприятия будут ниже пла-

нируемых.  

При оценке финансовых и инвестиционных проектов наиболее суще-

ственными представляются следующие виды неопределенности и рисков 

[3]: 

 риск, связанный с нестабильностью экономического законодатель-

ства и текущей экономической ситуации, условиями инвестирова-

ния и использованием прибыли; 

 внешнеэкономический риск; 

 неопределѐнность политической ситуации, риск неблагоприятных 

социально – экономических изменений в стране, регионе; 

 неполнота или неточность информации о динамике технико - эко-

номических показателей, параметрах новой техники и технологий; 

 колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов и т.п.; 

 неопределѐнность природно-климатических условий, возможность 

стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций; 

 неполнота или неточность информации о финансовом положении и 

деловой репутации предприятий – участников (возможность непла-

тежей, банкротств, срывов договорных обязательств). 

После количественной оценки рискованности необходим анализ эф-

фективности проекта с учетом возможных рисков. Этот анализ осуществ-

ляется при помощи следующих методов [1, С. 259]: 

 метод корректировки нормы дисконта; 

 метод достоверных эквивалентов; 

 анализ чувствительности критериев эффективности проекта; 

 метод сценариев; 

 анализ вероятностных распределений потоков платежей;  

 «дерево решений»; 

 метод Монте-Карло (имитационное моделирование) и др.  

Следует отметить, что только понимание природы инвестиционного 

риска и его количественная оценка не позволяют менеджерам эффективно 
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управлять долгосрочными инвестициями. На первое место выдвигаются 

способы и методы непосредственного воздействия на уровень риска с це-

лью его максимального снижения, повышения безопасности и финансо-

вой устойчивости предприятия-проектоустроителя. 

Отдел рисковых вложений капитала может осуществлять следующие 

функции: 

 проведение венчурных и портфельных инвестиций, т.е. рисковых 

вложений капитала в соответствии с действующим законода-

тельством и уставом хозяйствующего субъекта; 

 разработка программы рисковой инвестиционной деятельности; 

 сбор, обработка, анализ и хранение информации об окружающей 

обстановке; 

 определение степени и стоимости рисков, стратегии и приемов 

управления риском; 

 разработка программы рисковых решений и организация ее выпол-

нения, включая контроль и анализ ее результатов [2, С. 246]. 

Средствами разрешения рисков являются их избежание, удержание, 

передача, снижение степени. 

Избежание риска означает простое уклонение от мероприятия, связан-

ного с риском. Однако избежание риска для инвестора часто означает от-

каз от прибыли. 

Удержание риска – это оставление риска за инвестором, т.е. на его от-

ветственности. Например, инвестор, вкладывая венчурный капитал, зара-

нее уверен, что он может за счет собственных средств покрыть возмож-

ную потерю венчурного капитала. 

Передача риска означает, что инвестор передает ответственность за 

риск кому-то другому, например страховой компании. В этом случае пе-

редача риска осуществляется путем страхования риска. 

Снижение степени риска – это сокращение вероятности и объема по-

терь. Для снижения степени риска применяются различные приемы [1, С. 

274]: 

 страхование; 

 обеспечение в форме залога, гарантии поручительства; 

 постадийное разделение процесса утверждения ассигнований про-

екта; 

 диверсификация инвестиций; 

 резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов; 

 реструктурирование кредитов. 

Наиболее распространенным приемом снижения степени риска явля-

ется диверсификация. 
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Диверсификация представляет собой процесс распределения капитала 

между различными объектами вложения, которые непосредственно не 

связаны между собой. Например, приобретение акций пяти различных 

акционерных обществ вместо акций одного общества увеличивает веро-

ятность получения им среднего дохода в пять раз и соответственно в пять 

раз снижает степень риска. Диверсификация является наиболее обосно-

ванным и относительно менее издержкоемким способом снижения степе-

ни финансового риска.  

Возможным способом снижения риска является его страхование, кото-

рое, по существу, состоит в передаче определенных рисков страховой 

компании. При принятии решения о внешнем страховании рисков необ-

ходимо оценивать эффективность такого способа снижения риска с уче-

том следующих параметров: 

 вероятность наступления страхового события по данному виду про-

ектного риска; 

 степень страховой защиты по риску, определяемая коэффициентом 

страхования (отношением страховой суммы к размеру страховой 

оценки имущества); 

 размер страхового тарифа в сопоставлении со средним его разме-

ром на страховом рынке по данному виду страхования; 

 размер страховой премии и порядок ее уплаты в течение страхового 

срока и др. 

Зарубежная практика страхования использует полное страхование ин-

вестиционных проектов. Условия российской действительности позволя-

ют пока только частично страховать риски проекта: здания, оборудование, 

персонал, некоторые экстремальные ситуации. 

Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов – один 

из наиболее распространенных способов снижения риска инвестиционно-

го проекта. Оно предусматривает установление соотношения между по-

тенциальными рисками, изменяющими стоимость проекта, и размером 

расходов, связанных с преодолением нарушений в ходе его реализации [1, 

С. 275]. Зарубежный опыт допускает увеличение стоимости проекта от 7 

до 12 % за счет резервирования на форс-мажор. 

Лимитирование как способ снижения рисков заключается в установле-

нии фирмой предельно допустимой суммы средств на выполнение опре-

деленных операций (или стадий проекта), в случае потери которых это 

существенно не отразится на финансовом состоянии предприятия [1, С. 

276]. Лимитирование применяется банками при выдаче ссуд, промышлен-

ными предприятиями – при продаже товаров в кредит, определении сумм 

вложений капитала, определении величины заемных средств, а также в 

других ситуациях. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

 

368 

Важную роль в снижении рисков инвестиционного проекта играет 

приобретение дополнительной информации. Цель такого приобретения – 

уточнение некоторых параметров проекта, повышение уровня надежности 

и достоверности исходной информации, что позволит снизить вероят-

ность принятия неэффективного решения, Способы получения дополни-

тельной информации включают ее приобретение у других организаций 

(предприятий, научно-исследовательских и проектных организаций, кон-

салтинговых фирм и т.д.), проведение дополнительного эксперимента и 

т.д. Полная и достоверная информация – товар особого рода, за который 

надо платить, но эти расходы окупаются в результате получения сущест-

венной выгоды от менее рискового инвестирования. 

В РФ защита инвестиций, осуществляемых в реальный сектор эконо-

мики, развивается, в основном, в русле мирового процесса, но пока все 

еще находится ниже необходимого уровня. РФ участвует в международ-

ных соглашениях по защите инвестиций, также имеются специальные 

организации, занимающиеся данными вопросами, например Государст-

венная инвестиционная корпорация (ГИК), комиссия ГД по защите прав 

инвесторов, Российский банк развития, привлекаются для этих целей 

структуры ФСБ, правительством даются поручения банкам предоставлять 

от имени государства гарантии отдельным инвестиционным проектам. 

Защита инвестиций должна осуществляться специализированными ор-

ганизациями путѐм предоставления платных услуг по страхованию и га-

рантированию инвестиций от рисков.  

Инвестиционные гарантии принимают форму поручительства на ту 

часть инвестиций, которая осуществляется за счѐт кредитов финансовых 

(негосударственных) компаний (фондов, банков), по некоммерческим 

(политическим) рискам, т.е. поручитель обязуется перед кредитором дру-

гого лица за исполнение последним его обязательства полностью или в 

части при наступлении гарантийного случая. Поручитель в течение ого-

воренного соглашением срока обязуется из своих средств возместить кре-

дитору понесѐнные инвестором потери (убытки) [3]. 

В настоящий момент существуют различные специальные организа-

ции по защите инвестиций. Например, созданы и успешно функциониру-

ют такие структуры и организации как: комиссия ГД по защите прав ин-

весторов, Санкт-Петербургский фонд защиты инвестиций, основанный в 

1995 году (некоммерческая общественная организация) [3]. Такие органи-

зации должны стать органичной частью инвестиционной инфраструктуры 

и способствовать привлечению как отечественных, так и иностранных 

инвестиций. Учитывая современное социально-экономическое и полити-

ческое положение РФ в настоящее время основным инструментом под-

держки частных инвесторов должно стать государственное страхование и 

гарантирование инвестиций от рисков 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФОНДОВОГО РЫНКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
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Белгородский государственный университет, г. Белгород 

 
Статья посвящена проблеме анализа современного состояния фон-

дового рынка Российской Федерации и определения его роли в фор-

мировании финансового рынка страны. 

 
Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) выступает составной частью 

финансовой системы государства, характеризующейся институциональ-

ной и организационно-функциональной спецификой. 

Фондовый рынок представляет собой совокупность отношений всех 

его участников по выпуску и обращению финансовых активов. 

По нашему мнению, фондовый рынок страны представляет собой 

сложную экономическую систему с высоким уровнем целостности и за-

конченности технологических циклов, при этом ценные бумаги составля-

ют основу функционирования рынка ценных бумаг. Возникновение фон-

дового рынка в нашей стране связывают с 1769 годом, когда был разме-

щен первый выпуск Российского государственного займа.  

В экономике страны фондовый рынок выполняет важные функции, 

обеспечивая аккумулирование временно свободных средств для инвести-

рования в перспективные отрасли экономики. Другими словами, рынок 

ценных бумаг выступает альтернативным источником финансирования 

экономики страны. 

В России большая часть фондового рынка представлена биржами 

ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа), и РТС (Российская 

торговая система). На ММВБ операции с ценными бумагами осуществ-

ляются с 1992 года, а на РТС – с 1995 года. 
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Более крупной в данный момент является ММВБ: здесь осуществляет-

ся торговля ценными бумагами более чем 800 российских эмитентов. 

ММВБ имеет также региональные представительства. На долю Москов-

ской межбанковской валютной биржи приходится около 80 % всего бир-

жевого объема операций с ценными бумагами.  

Данные по объему и структуре торгов ценными бумагами на ММВБ 

показали, что с 2000 года и по настоящее время на рынке доминируют 

операции с акциями, их доля в объеме торгов всеми ценными бумагами 

колеблется в пределах 65,39 % – 74,86 %.  

Вторыми по популярности ценными бумагами в последние годы явля-

ются корпоративные облигации. Эти ценные бумаги появились на фондо-

вом рынке в 1996 году, с 1999 года доля торговли ими достигла достаточ-

но высокого уровня и составила 5,95 %, практически ежегодно объем 

операций с корпоративными облигациями возрастает. В 2006 году на 

ММВБ сделок с этими ценными бумагами было произведено на сумму 

2267,84 млрд. руб., то есть 15,07 % от всего объема торгов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что участники фондового рынка 

проявляют стабильный интерес к облигациям субъектов РФ, операции с 

ними в 2002-2006 гг. составляли достаточно большие объемы. 

Для того, чтобы предпринимать осознанные действия на фондовом 

рынке, необходимо правильно оценивать его состояние и происходящие в 

нем процессы. Основными параметрами, характеризующими состояние 

фондового рынка, являются фондовые индексы. 

Фондовый индекс является числом, выражающим среднее значение 

стоимости или капитализации ценных бумаг. При этом, для расчета фон-

дового индекса используют определенный набор ценных бумаг, наиболее 

ликвидных и точно характеризующих рынок.  

В зависимости от выбора ценных бумаг, информация о которых ис-

пользуется для вычисления индекса, он может характеризовать фондовый 

рынок в целом, рынок ценных бумаг какой-либо отрасли, рынок групп 

ценных бумаг. 

Состояние и динамику российского фондового рынка наиболее точно 

характеризуют индексы РТС и ММВБ. Фондовый рынок в нашей стране 

после кризиса 1998 года сумел за довольно небольшой промежуток вре-

мени оправиться и заработать успешно. Об этом свидетельствует тот 

факт, что с 1998 по 2006 годы индексы РТС и ММВБ выросли более чем в 

тридцать раз. Можно сделать вывод о стабильном росте значений фондо-

вых индексов, это является свидетельством подъема не только рынка цен-

ных бумаг, но и экономики страны в целом. 

Важное значение для характеристики фондового рынка страны играют 

его участники. Участниками рынка ценных бумаг могут быть физические 
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и юридические лица, участвующие в операциях с ценными бумагами, об-

служивающие их оборот.  

Участниками фондового рынка являются: эмитенты, инвесторы, по-

средники, организации, обеспечивающие заключение и исполнение сде-

лок, органы регулирования и контроля. 

По нашему мнению, эмитент – это лицо, нуждающееся в привлечении 

дополнительных средств. В рыночной экономике функционирующие ор-

ганизации и предприятия не могут существовать только за счет собствен-

ного капитала, им постоянно необходимы дополнительные средства на 

расширение, развитие производства и т.д. Ценные бумаги являются и ос-

новным инструментом мобилизации необходимых средств правительст-

вами, государственными органами, муниципалитетами. 

На наш взгляд, инвестор – это лицо, желающее воспользоваться воз-

можностями, которые появляются при владении ценными бумагами: со-

хранение и приумножение капитала, участие в управлении компанией-

эмитентом и т.д. Состав инвесторов на фондовом рынке шире, чем эми-

тентов, то есть приобретать ценные бумаги и производить с ними различ-

ные операции разрешается большому кругу лиц.  

Посредники на фондовом рынке – это торговцы, обеспечивающие 

связь между эмитентами и инвесторами на рынке ценных бумаг [3]. 

Посредники фондового рынка занимаются брокерской деятельностью, 

дилерской деятельностью, или деятельностью по управлению ценными 

бумагами.  

Брокеры – это организации, совершающие гражданско-правовые сдел-

ки с ценными бумагами в качестве поверенного или комиссионера.  

Дилеры – это организации, совершающие сделки купли-продажи цен-

ных бумаг от своего имени и за свой счет путем объявления цен покупки 

и продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и про-

дажи этих ценных бумаг по объявленным ценам [1, 2]. 

Управляющие компании – это юридические лица или индивидуальные 

предприниматели, которые от своего имени и за вознаграждение в тече-

ние определенного срока управляет переданными ему во владение и при-

надлежащими другому лицу в интересах этого лица или указанных этим 

лицом третьих лиц ценными бумагами, денежными средствами, предна-

значенными для инвестирования в ценные бумаги, денежными средства-

ми и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления ценными 

бумагами [1, 3]. 

На российском фондовом рынке количество брокеров, дилеров и 

управляющих компаний имеют примерно равный удельный вес в общем 

числе посредников, что обусловлено характером их деятельности. 

По нашему мнению, организации, обеспечивающие заключение сделок 

на фондовом рынке представляют собой места торговли ценными бума-
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гами. Как уже отмечалось выше, к ним относятся фондовые биржи и вне-

биржевые торговые площадки. В совокупности они представляют собой 

организованный фондовый рынок. 

Фондовая биржа является особым институционально организованным 

рынком, на котором обращаются ценные бумаги наиболее высокого каче-

ства и операции на котором совершают профессиональные участники 

фондового рынка. 

Внебиржевые торговые площадки – это организованные места для 

торговли ценными бумагами, не являющиеся фондовыми биржами. 

Организациями, обеспечивающими исполнение сделок на фондовом 

рынке, являются клиринговые организации, депозитарии и регистраторы.  

Клиринг – целый комплекс процедур, которые включает в себя: анализ 

итоговых сверочных документов на их подлинность и правильность 

оформления; вычисление денежных сумм, которые подлежат переводу, и 

количество ценных бумаг, которые должны быть поставлены по итогам 

сделки [1]. 

Депозитарии – это организации, осуществляющие услуги по хранению 

сертификатов ценных бумаг, учету и переходу прав на ценные бумаги.  

Регистраторы или реестродержетели – это организации осуществляю-

щие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, а именно 

сбор, фиксацию, обработку, хранение и предоставление данных, состав-

ляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг.  

На российском фондовом рынке доля депозитариев, составляет 89,9 % 

всех организаций, обеспечивающих исполнение следок, регистраторы 

занимают 8,9 % из них, а клиринговые организации – 1,2 %. 

Важной характеристикой уровня развития и состояния фондового 

рынка страны является наличие, помимо государственных органов его 

регулирования, саморегулируемых организаций. 

В настоящее время на российском фондовом рынке действует шесть 

саморегулируемых организаций. Первая саморегулируемая организация в 

нашей стране появилась еще в сентябре 1994 года. Членами саморегули-

руемых организаций являются более тысячи профессиональных участни-

ков рынка ценных бумаг. 

Саморегулируемая организация – это добровольное объединение про-

фессиональных участников, которое учреждается для обеспечения дея-

тельности участников рынка, соблюдения ими стандартной профессио-

нальной этики, защиты интересов владельцев ценных бумаг и других кли-

ентов [2]. 

Следовательно, фондовый рынок страны представляет собой совокуп-

ность экономических отношений его участников по поводу выпуска и 

обращения ценных бумаг. Состояние российского фондового рынка мож-

но охарактеризовать как достаточно развитое, что способствует осущест-
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влению большого количества операций с ценными бумагами и в результа-

те положительно влияет на финансовый рынок государства целом. 
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В статье рассматриваются особенности основных периодов разви-

тия российского страхового рынка, а также ключевые тенденции со-

временного этапа развития рынка страхования, такие как усиление 

государственного регулирования отрасли, повышение конкуренции 

на страховом рынке, в том числе, за счет выхода иностранных стра-

ховщиков и активизации процессов слияний и поглощений, а также 

необходимость существенных вложений средств в развитие бизнеса. 

При этом автором обосновывается актуальность оценки стоимости 

бизнеса страховых компаний для их собственников в целях опреде-

ления вариантов развития компании. 

 
В развитии страхового рынка в постсоветский период можно выделить 

три основных этапа: 

С 1989 г. до 1998-1999 гг. – начало демонополизации экономики, кото-

рое характеризуется появлением большого числа федеральных и регио-

нальных страховых компаний различных организационно-правовых форм, 

началом развития конкурентных страховых отношений и существенным 

расширением видов и объемов страховых операций. Вместе с этим, со-

стояние экономики в данный период времени привело к широкому ис-

пользованию «серых схем» в страховании.  

С 1999 г. до 2004 г. – восстановление страховой отрасли после финан-

сового кризиса, которое характеризуется уходом части компаний, не вы-
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державших кризиса, началом повышения качества услуг и усиления кон-

курентной борьбы. 

С 2004 г. по настоящее время – на данном этапе актуальными стано-

вятся вопросы повышения эффективности деятельности страховых ком-

паний и качества предоставления страховых услуг. 

Можно выделить следующие основные тенденции современного этапа 

развития страхового рынка. 

1. Ужесточение государственного регулирования со стороны ФССН, 

которая ведет последовательную работу по следующим направлениям: 

1.1. Устранение псевдостраховых схем. В первую очередь была орга-

низована работа по борьбе с «серыми схемами» в долгосрочном страхова-

нии жизни, которые нередко использовались для махинации с зарплатами 

сотрудников. В результате этого с 2003 г. сборы премии по данной линии 

бизнеса сократились более чем в 9 раз, с 149 млрд. руб. до 16 млрд. руб., а 

объем схем в сегменте по итогам 2006 г. по оценкам экспертов не превы-

шал 6 млрд. руб. [1]. 

Следующим этапом работы стали тщательные проверки страховых 

компаний, работавших в сегменте страхования финансовых рисков и пе-

рестрахования, причем основным критерием отбора страховщиков для 

проверки стало не превышение коэффициента выплат (отношение размера 

оплаченных убытков к величине начисленной премии) уровня в 20 %. Ре-

зультатом данной работы стал, в том числе, отзыв лицензий у ряда стра-

ховых и перестраховочных компании, таких как «Природа», «Авиа РЕ», 

«АПК РЕ», имевших большую известность в определенных кругах. 

При этом борьба ФССН с использованием схем в перестраховании, 

страховании жизни и имущественном страховании будет носить долго-

срочный характер, поскольку, не смотря на жесткие требования, то и дело 

появляются страховщики, создание и деятельность которых вызывают 

вопросы у регулирующих органов. 

1.2. Повышение финансовой надежности страховщиков – увеличена 

сумма минимального размера уставного капитала страховых организаций 

в зависимости от видов страхования, принимаются меры по повышению 

требований к активам, принимаемым в покрытие капитала и резервов 

страховой компании, а также к раскрытию информации и качеству отчет-

ности.  

2. Существенное повышение конкуренции, которое заключается в сле-

дующем: 

2.1. Экспансия федеральных страховых компаний на региональные 

рынки, которая особенно ярко проявляется после принятия закона об 

ОСАГО. Большинство крупнейших российских страховщиков в 2003-2004 

годах озвучили и начали реализовывать планы по активному региональ-

ному развитию в связи с низким проникновением страховых услуг и 
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большим потенциалом региональных рынков, вследствие чего количество 

страховых компаний в большинстве регионов увеличилось, а конкуренция 

на региональных рынках выросла. 

2.2. Консолидация российских страховых компаний и создание регио-

нальных страховых холдингов приводит к созданию более мощных и 

влиятельных игроков на российском рынке. 

Наиболее заметные сделки среди российских страховщиков: 

 приобретение группой компаний «Росгосстрах» страховой группы 

«КапиталЪ» для развития страхования в корпоративном сегменте; 

 поглощение страховой компанией «Согаз» компании «Нефтеполис» 

– кэптивной компании «Роснефти»; 

 выкуп ВТБ доли страховой компании «РОСНО» и консолидация 

контроля над компанией «ВТБ-РОСНО». 

Среди создаваемых страховых групп и холдингов, объединяющих не-

сколько страховых компаний, можно отметить:  

 создание страхового холдинга «Столичная страховая группа», в ко-

торый вошли «Московская страховая компания», «Стандарт Ре-

зерв» и «Солидарность для жизни»; 

 проект группы компаний «Тройка Диалог» по созданию страховой 

группы «Региональный альянс», включающей около 20 региональ-

ных страховщиков, с созданием унифицированных бизнес-

процессов и перестраховочных соглашений, единой IT-платформы 

и четким определением географических границ ведения бизнеса – 

во избежание потенциальной конкуренции. «Региональный альянс» 

уже стал акционером «АСК-Петербург», «АСК-Мед», «Коместра» 

(Кемерово), «Коместра-Томь» (Томск), «АСКО-Центр» (Курск), 

«Альтаир» (Сочи), «Белая Башня» (Екатеринбург) [3, 4, 8]. 

2.3. Выход на российский рынок иностранных страховых компаний 

путем приобретения долей в российских страховщиках и создания дочер-

них компаний, которые начинают внедрять свои стандарты предоставле-

ния страховых услуг, что в ближайшем будущем должно привести к по-

вышению качества услуг, продолжению тенденции снижения страховых 

тарифов, а также повышению прозрачности деятельности страховщиков и 

страховой отрасли в целом. 

Среди наиболее крупных и заметных сделок по приобретению ино-

странными страховыми компаниями российских страховщиков в 2007 

году можно отметить: 

 консолидацию страховой компанией Allianz AG 97 % акций страхо-

вой компании «РОСНО» (сумма сделки около 750 млн. долл. за 

49,1% акций), а также приобретение 100 % страховой компании 

«Прогресс-гарант» (сумма сделки около 110-250 млн. долл.); 
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 приобретение ЕБРР 10 % акций страховой компании «РЕСО-

Гарантия» (сумма сделки около 150 млн. долл.), а также приобрете-

ние крупнейшей французской страховой компанией AXA 36,7 % 

страховщика (сумма сделки около 1,15-1,2 млрд. долл.); 

 покупка структурами PPF Beta LTD 38 % акций ОСАО «Ингосст-

рах» (сумма сделки около 600-850 млн. долл.); 

 приобретение швейцарской группы Zurich 66 % страховой компа-

нии «НАСТА» (сумма сделки около 100-260 млн. долл.) [4, 5, 6, 7, 

8]. 

Активизировался процесс создания российских дочерних компаний 

крупнейшими мировыми страховщиками: 

 группа ACE создало дочернюю компанию ЗАО «Страховая компа-

ния «ЭЙС», а также получила лицензию на страховую компанию 

«ЭЙС Страхование жизни»; 

 входящая в American International Group (AIG) французская компа-

ния AIG Europe учредила 100%-ное дочернее ЗАО «АИГ страховая 

и перестраховочная компания»; 

 французский страховщик Sogecap (дочка Societe Generale) создала 

компанию для развития страхования жизни ООО «Сожекап Страхо-

вание Жизни» (ССЖ); 

 бельгийско-голландская группа Fortis создает в России компанию 

по страхованию жизни СК «Фортис жизнь страхование»; 

 получила лицензию на страховую деятельность в России россий-

ская «ИФ страхование», являющаяся дочерней компанией If P&C 

Insurance Holding Ltd., входящей в финскую группу Sampo; 

 немецкий страховщик Talanx Group создает «дочку» в России - CiV 

Life; 

  «Инг Лайф», «дочка» голландской финансовой группы ING, обра-

тилась в ФССН за лицензией [3, 4, 5, 8]. 

Таким образом, большинство мировых лидеров страхового рынка, так 

или иначе, уже присутствуют на российском страховом рынке. 

3. Необходимость дальнейшего развития бизнеса. Для сохранения и 

повышения конкурентоспособности страховой компании необходимо ус-

пешно заниматься рыночными, в основном розничными, видами страхо-

вания. Для этого компании вынуждены инвестировать значительные 

средства в привлечение и обучение профессиональной команды, разра-

ботку и внедрение современных бизнес-процессов, создание сети офисов 

продаж и агентской сети, формирование узнаваемого брэнда и т.д. 

Для осуществления столь масштабных инвестиций необходимы соот-

ветствующие ресурсы, которыми обладают крупные страховщики, а сред-

ние и мелкие страховые компании не всегда могут получить доступ к ре-
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сурсам такого размера. В результате, по прогнозам экспертов, большинст-

во средних и мелких страховых компаний либо уйдут с рынка, либо будут 

поглощены крупными страховщиками или страховыми группами и хол-

дингами, при этом через 5-10 лет вместо более чем 800 страховых органи-

заций на российском страховом рынке по разным оценкам останутся ра-

ботать от 30-40 до 200 страховщиков.  

Учитывая данные тенденции на страховом рынке собственникам 

большинства страховых компаний, особенно средних и мелких, придется 

в ближайшее время принимать стратегическое решение о направлении 

развития бизнеса, основные из которых: 

 развивать страховую компанию самостоятельно либо с привлечени-

ем стратегического портфельного инвестора; 

 продать контрольную долю бизнеса отечественному или зарубеж-

ному инвестору либо головной структуре регионального холдинга; 

 ликвидировать бизнес. 

Поскольку целью собственника страховой компании является макси-

мизация собственного благосостояния, то основным критерием выбора 

стратегического пути развития страховщика при отсутствии каких либо 

внешних ограничений, например, обязательств социального характера, 

должна являться величина стоимости компании. В таком случае собст-

веннику необходимо, по сути, сравнить и выбрать максимальную из трех 

альтернативных оценок стоимости страховой компании: 

 инвестиционной стоимости бизнеса – при продолжении функцио-

нирования компании; 

 рыночной стоимости бизнеса – при продаже компании; 

 ликвидационной стоимости бизнеса – при реализации активов ком-

пании и ликвидации ее деятельности. 

Как показывают события 2005-2007 годов акционеры российских 

страховых компаний, зачастую, соглашаются с предложенными оценками 

их бизнеса сторонними инвесторами и продают контрольные пакеты ак-

ций. Вместе с этим у экспертов страхового рынка возникает очень много 

вопросов к механизмам проведения такой оценки и полученной в итоге 

величине стоимости страховой компании, поскольку в настоящее время 

отсутствует единое мнение о возможности применения к российским 

страховщикам тех или иных методов оценки и корректирующих коэффи-

циентов. 

Таким образом, вопросы оценки стоимости бизнеса на современном 

российском страховом рынке являются актуальными, причем их значи-

мость, особенно для собственников средних и мелких компаний, в бли-

жайшее время будет возрастать. 
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ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

© Филатова В.А. 
Тольяттинский государственный университет сервиса, г. Тольятти 

 
Рассмотрены определение, сущность платежеспособности, понятия 

«краткосрочная», «долгосрочная» и «реальная» платежеспособность. 

Приведена оценка платежеспособности с применением коэффициен-

та текущей ликвидности.  

 
В условиях экономической обособленности и самостоятельности, хо-

зяйствующие субъекты обязаны в любое время иметь возможность пога-

шать свои внешние обязательства, то есть быть платежеспособными, или 

краткосрочные обязательства, то есть быть ликвидными. Платежеспособ-

ность и наличие ресурсов для развития предприятия являются важнейши-

ми признаками финансовой устойчивости.  

Финансовая устойчивость и платежеспособность – понятия близкие, 

но не тождественны. Предприятие может быть финансово-устойчивым, но 

в определенный момент времени оказаться неплатежеспособным. Но воз-

можна и другая ситуация: хозяйствующий субъект в результате тех или 

иных торговых или финансовых операций повышает свою платежеспо-

собность, но снижает финансовую устойчивость.  

Финансовая устойчивость характеризует структуру имущества (капи-

тала) предприятия в целом, выражает комплексно и производственный, и 

финансовый потенциал данного субъекта экономики. Платежеспособ-

ность характеризует только способность предприятия погасить свои пла-

тежные обязательства своевременно и в денежной форме [1]. Показатели 
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финансовой устойчивости и платежеспособности связаны определенными 

алгоритмами. Но необходимо отметить, что платежеспособность основы-

вается на финансовой устойчивости.  

В литературных источниках и экономической практике обычно плате-

жеспособность разделяют на долгосрочную и краткосрочную. Многие 

авторы, такие как А.Д. Шеремет [3], Р.С. Сайфулин, Е.В. Негашев и дру-

гие, финансовую устойчивость отождествляют с «долгосрочной платеже-

способностью», это связано, по их мнению, со структурой баланса, кото-

рая позволяет установить возможность погашения долгосрочных обяза-

тельств за счет собственного капитала. В отечественной экономической 

литературе для характеристики финансовой устойчивости пользуются 

также понятием «краткосрочная платежеспособность», под которой по-

нимают возможность предприятия своевременно расплачиваться по своим 

краткосрочным обязательствам. По нашему мнению, при характеристике 

финансовой устойчивости необходимо применять такое понятие как «ре-

альная платежеспособность», которая позволит определить достаточность 

денежных средств, получаемых хозяйствующим субъектом в результате 

текущей деятельности для погашения своих обязательств. Таким образом, 

«реальная платежеспособность» должна определяться в нормальных ус-

ловиях функционирования предприятия на основе денежных потоков в 

конкретный временной период.  

Платежеспособность определяет возможность предприятия своевре-

менно расплачиваться по краткосрочным обязательствам с помощью лик-

видных оборотных активов и одновременно продолжать бесперебойную 

деятельность. Это предполагает, что оборотные активы в форме дебитор-

ской задолженности и части запасов могут быть превращены в денежные 

средства, достаточные для погашения краткосрочных долгов числящихся 

на балансе предприятия. Положительная разница между стоимостью лик-

видных оборотных активов и величиной краткосрочной задолженности 

должна быть не менее стоимости запасов, необходимых для продолжения 

бесперебойной деятельности, т.е. для обеспечения одного цикла круго-

оборота средств. Формирование выручки от продаж в конце цикла сопро-

вождается формированием новых оборотных активов в форме запасов 

дебиторской задолженности и денежных средств. 

Следовательно, оценка платежеспособности на определенную дату – 

это сопоставление стоимости оборотных активов и краткосрочной задол-

женности. Одним из условий, позволяющих считать предприятие плате-

жеспособным, является превышение стоимости оборотных активов над 

суммой краткосрочной задолженности.  

Для оценки перспективной платежеспособности используются относи-

тельные финансовые показатели (коэффициенты). Наиболее обобщающим 

показателем, оценивающий уровень платежеспособности предприятия, – 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

 

380 

коэффициент покрытия или коэффициент текущей ликвидности опреде-

ляется как частное от деления стоимости оборотных активов на сумму 

краткосрочных долгов. Традиционный коэффициент текущей ликвидно-

сти рассчитывается, по данным баланса (см. формулу 1). 
 

 Кт.л. = ОА / КО,     (1) 
 

где ОА – оборотные активы;  

КО – краткосрочные обязательства. 
 

Такой расчет коэффициента позволяет оценить платежеспособность 

лишь при условиях, что все оборотные активы, числящиеся на балансе, 

ликвидны. Это означает: 

1. Балансовые запасы могут быть превращены в денежные средства, 

равные по сумме стоимости запасов. 

2. Дебиторская задолженность полностью поступает в форме денеж-

ных средств в сроки, соответствующие срокам погашения краткосрочных 

долгов. 

Если состояние оборотных активов числящихся на балансе, соответст-

вует названным требованиям, то коэффициент текущей ликвидности, рас-

считанный по балансовым данным, отражает реальный уровень платеже-

способности предприятия и может служить базой оценки достаточности 

или недостаточности такого уровня. При условии, что состояние балансо-

вых оборотных активов не отвечает названным требованиям, для расчета 

коэффициента текущей ликвидности необходима предварительная кор-

ректировка балансовой стоимости оборотных активов. 

Запасы, отраженные по балансовой стоимости, необходимо оценить по 

возможной продажной стоимости. Тогда балансовая стоимость запасов 

может оказаться выше реальной за счет более низкой продажной стоимо-

сти, а также в результате того, что часть запасов вообще не может быть 

продана, т. к. на нее нет спроса. С другой стороны, если продажная стои-

мость запасов превышает их балансовую оценку, реальная стоимость за-

пасов превысит балансовую. Все эти факторы могут действовать одно-

временно, если речь идет обо всей совокупности запасов. При расчете 

реального коэффициента текущей ликвидности принимается реальная 

стоимость запасов, т. е. действительная величина ликвидных запасов. 

Ликвидность числящейся на балансе дебиторской задолженности оце-

нивается с учетом следующих обстоятельств. Если у хозяйствующего 

субъекта имеется дебиторская задолженность со сроком погашения, пре-

вышающим 12 месяцев, она вообще не должна приниматься в расчет пла-

тежеспособности, т. к. по существу представляет внеоборотные активы и 

не может быть превращена в денежные средства в сроки, установленные 

для погашения краткосрочной задолженности. Кроме того, дебиторская 
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задолженность, поступление которой ожидается в течение 12 месяцев, 

может быть безнадежной. Таким образом, реальная, ликвидная дебитор-

ская задолженность может оказаться ниже балансовой на величину долго-

срочных долгов дебиторов и безнадежной дебиторской задолженности, 

имеющей краткосрочный характер. 

Реальная стоимость запасов и дебиторской задолженности – состав-

ляющие реального коэффициента текущей ликвидности. Он рассчитыва-

ется как частное от деления суммарной величины реальной стоимости 

оборотных активов на балансовую краткосрочную задолженность пред-

приятия.  
 

Клр = Зл + Дл + Дс/Дк ,    (2) 
 

где Клр – реальный коэффициент текущей ликвидности; 

Зл – стоимость ликвидных запасов; 

Дл – ликвидная дебиторская задолженность; 

Дс – денежные средства; 

Дк – краткосрочная задолженность предприятия. 
 

Полученное таким образом значение данного показателя позволяет от-

ветить на вопрос о действительном соотношении потенциальных денеж-

ных средств предприятия с его краткосрочными долгами. Именно к этому 

показателю в качестве минимального значения предъявляется требование, 

чтобы он превышал 2. Превышение 2 еще не означает, что предприятие 

платежеспособно, но если реальный коэффициент текущей ликвидности 

ниже двух, это безоговорочно свидетельствует о неплатежеспособности и 

вероятности превращения его краткосрочной задолженности в просро-

ченную.  

Далее следует вопрос, в какой мере коэффициент должен быть больше 

двух. Необходимо напомнить, что превышение необходимо в качестве 

условия бесперебойной деятельности предприятия одновременно с пога-

шением долгов. Иными словами, оставшиеся после погашения кратко-

срочной задолженности оборотные активы должны быть по стоимости не 

менее необходимых запасов, позволяющих осуществить цикл деятельно-

сти и получить выручку от продажи. Необходимые запасы, предполагают 

наличие в каждый момент времени сырья, материалов, незавершенного 

производства готовой продукции, достаточных для обеспечения непре-

рывности производства и сбыта. Их размер зависит от условий поставок и 

транспортировок материальных ресурсов, длительности цикла деятельно-

сти предприятия, стоимости материальных ресурсов. Расчет величины 

необходимых запасов индивидуален для каждого предприятия и каждого 

периода. Эта величина в конечном счете определяется как произведение 

однодневных материальных затрат на число дней, в течение которых за-
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траты должны обеспечиваться собственными запасами до новых поступ-

лений материальных ресурсов. Количество дней складывается из числа 

интервалов между поставками, длительности доставки транспортом, тех-

нологического цикла деятельности предприятия, а также страхового запа-

са, рассчитанного на возможные нарушения. Определив, таким образом, 

стоимость необходимых запасов, можно ответить на вопрос, какой сум-

мой оборотных активов должно располагать предприятие, чтобы их было 

достаточно и для погашения долгов, и для продолжения работы. Частное 

от деления суммарной величины необходимых запасов и краткосрочную 

задолженность можно рассматривать как минимально необходимый для 

данного предприятия уровень коэффициента текущей ликвидности (фор-

мула 3). 
 

Клн = Зн + Дк/Дк ,    (3) 
 

где Клн – минимально необходимый коэффициент текущей ликвидно-

сти; 

Зн – стоимость необходимых запасов. 
 

Сравнение его с уровнем реального коэффициента позволяет ответить 

на вопрос, является ли предприятие платежеспособным: если реальный 

коэффициент выше или равен минимально необходимому значению, 

предприятие платежеспособно. 

Предприятие платежеспособно, если выполняется следующее условие: 
 

Зл + Дл + Дс > Зн + Дк . 
 

При противоположном знаке неравенства предприятия неплатежеспо-

собно. 

В целом следует отметить, что предлагаемый коэффициент текущей 

ликвидности является лишь ориентировочным индикатором финансовой 

устойчивости и платежеспособности хозяйствующего субъекта. Отсюда 

видно, что данный показатель, независимо от того, больше он или меньше 

двух, достаточно слабо характеризует финансово-экономическое состоя-

ние предприятия вообще. Выводы на основе данного коэффициента каса-

ются только отчетных дат, но не отчетного периода, а поэтому могут быть 

поспешными и даже ложными [2]. Кроме того, достижение максимально-

го уровня платежеспособности за период в целом является проблематич-

ным. Поэтому в данном случае можно говорить о механизме сохранения и 

укрепления финансовой устойчивости.  

Таким образом, оценка платежеспособности на основе коэффициента 

текущей ликвидности, безусловно, не может в полной мере охарактеризо-

вать финансовую устойчивость предприятия. Так как данный показатель 
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рассчитывается по балансу на определенную дату (начало или конец пе-

риода), а потому может претерпевать значительные изменения в течение 

этого периода. 
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В условиях реформирования межбюджетных отношений в Россий-

ской Федерации в целях создания объективного механизма бюджет-

ного регулирования особую актуальность приобретает оценка финан-

сового положения и степени бюджетной устойчивости регионов Рос-

сии.  

Несмотря на актуальность, в настоящее время вопросы анализа со-

стояния бюджета с позиций его устойчивости практически не за-

трагиваются в научных исследованиях. В связи с этим возникает не-

обходимость в определении сущности понятия «бюджетная устойчи-

вость» и установлении его места в финансовой науке. 

 
В последние годы бюджетной устойчивости территориальных образо-

ваний уделяется достаточно много внимания. Тем не менее, в настоящее 

время в экономической литературе не существует единого подхода к тол-

кованию сущности данного понятия.  

Обобщая имеющиеся в экономической литературе подходы к толкова-

нию бюджетной устойчивости, можно сделать вывод, что под бюджетной 

устойчивостью понимается такое состояние бюджета, которое в условиях 

вероятностных изменений внешней среды обеспечивает органам власти 

возможность независимой, своевременной, полной, реализации возло-

женных полномочий, покрытия взятых на себя долговых обязательств и 

финансирования экономического и социального развития территории. 
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Мы согласны с тем, что бюджетная устойчивость – это показатель, ха-

рактеризующий способность органов власти своевременно, в полном объ-

еме, независимо от других уровней бюджетной системы выполнять свои 

расходные обязательства, осуществлять финансирование мероприятий, 

способствующих экономическому и социальному развитию территори-

ального образования. Однако, в силу того, что бюджет является основным 

инструментом реализации экономической и социальной политики госу-

дарства на его состояние прямо или косвенно влияют принимаемые орга-

нами власти решения.  

Так, проводимая в рамках экономической бюджетно-налоговая поли-

тика может воздействовать на устойчивость бюджетов как прямо – рост 

(падение) поступлений в бюджет в результате увеличения (снижения) 

размеров налоговых ставок, предоставления налоговых льгот, изменение 

нормативов отчислений налогов в бюджеты разных уровней бюджетной 

системы, так и косвенно – рост инвестиций за счет высвобождения 

средств, рост потребления населения в результате снижения размеров на-

логовых ставок, что в перспективе может увеличить доходы бюджета от 

налога на имущество за счет роста его базы (строительства новых зданий, 

приобретения нового оборудования и т.д.), сбора косвенных налогов за 

счет увеличения объема производства предприятиями роста потребления 

населения.  

Социальная политика, проводимая органами власти, также влияет на 

уровень бюджетной устойчивости административно-территориального 

образования. Реализация социальных программ оправдана только в случае 

предварительного определения источников финансирования социальных 

мероприятий. В противном случае увеличение расходов бюджета, связан-

ное с обеспечением социальной политики органов власти, отрицательно 

скажется на финансовом положении административно-территориального 

образования и снизит его бюджетную устойчивость.  

Таким образом, устойчивость бюджета достигается не только за счет 

высокого уровня собственных доходов бюджета и превышения доходов 

над расходами, но и за счет эффективной экономической и социальной 

политики, проводимой органами власти. В связи с тем, что формирование 

доходных источников бюджета и использование бюджетных средств так-

же зависят от решений, принимаемых органами власти, можно сказать, 

что бюджетная устойчивость является результатом экономической и со-

циальной политики, проводимой на соответствующей территории. При 

этом если устойчивость федерального бюджета зависит от эффективности 

политики, проводимой органами государственной власти на федеральном 

уровне, то бюджетная устойчивость субъектов Российской Федерации – 

это результат политики, проводимой органами государственной власти, 

как на федеральном, так и региональном уровне; устойчивость местных 
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бюджетов зависит от решений, принимаемых федеральными, региональ-

ными и местными органами власти.  

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что бюджетная устойчивость 

территориального образования – это результат экономической и социаль-

ной политики, характеризующий способность органов власти самостоя-

тельно, своевременно, в полном объеме рассчитываться по своим расход-

ным обязательствам за счет поступивших в бюджет средств, осуществлять 

финансирование мероприятий, способствующих экономическому и соци-

альному развитию территориального образования.  

Часто в экономической литературе понятие устойчивость бюджета 

отождествляют с платежеспособностью органов власти, бюджетной обес-

печенностью, сбалансированностью, самостоятельностью бюджета. Мы 

не совсем согласны с такой точкой зрения и считаем, что это взаимосвя-

занные, но не идентичные понятия. Для обоснования своего подхода оп-

ределим сущность каждого из приведенных категорий.  

Платежеспособность в литературе рассматривается как финансовое 

положение предприятия или лица, позволяющее ему своевременно вы-

полнять свои денежные обязательства [2, С. 19]. Проецируя данное опре-

деление на бюджетные отношения, можно предположить, что под плате-

жеспособностью органов власти следует понимать такое состояние бюд-

жета территориального образования, которое позволяет органам власти 

своевременно и в полном объеме выполнять свои расходные обязательст-

ва, а это, как отмечалось ранее, является лишь одним из признаков бюд-

жетной устойчивости.  

Говоря о бюджетной обеспеченности, в российском законодательстве 

говорят о минимальной бюджетной обеспеченности, под которой понима-

ется минимально допустимая стоимость государственных или муници-

пальных услуг в денежном выражении, предоставляемых органами госу-

дарственной или муниципальной власти в расчете на душу населения за 

счет средств соответствующих бюджетов [1]. Следовательно, бюджетная 

обеспеченность территориального образования характеризует способ-

ность органов власти за счет собственных средств бюджета предоставлять 

населению определенный объем услуг. Мы согласны с тем, что бюджет-

ная обеспеченность может отражать степень бюджетной устойчивости 

административно-территориального образования – чем выше объем пре-

доставляемых за счет бюджета услуг, тем более устойчив бюджет – но это 

лишь один из показателей степени устойчивости бюджета территории.  

Сбалансированность бюджета, в соответствии с Бюджетным кодексом 

РФ, предполагает, что объем предусмотренных бюджетом расходов дол-

жен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступле-

ний из источников финансирования его дефицита [1]. Следовательно, сба-

лансированность бюджета характеризует способность органов власти по-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

 

386 

крывать возложенные обязательства, а это, аналогично платежеспособно-

сти и бюджетной обеспеченности, является одним из признаков бюджет-

ной устойчивости.  

Сущность понятия «самостоятельность бюджета» в настоящее время 

не раскрывается в бюджетном законодательстве Российской Федерации. 

Однако статья 31 Бюджетного кодекса РФ, регламентирующая принцип 

самостоятельности бюджетов, выделяет необходимые для обеспечения 

самостоятельности бюджета условия, в соответствии с которыми под са-

мостоятельностью бюджета следует понимать способность органов вла-

сти независимо от кого-либо определять порядок составления, утвержде-

ния, исполнения бюджета и за счет средств своего бюджета обеспечивать 

его сбалансированность. Однако, на наш взгляд, в данном определении не 

стоит ограничиваться обеспечением сбалансированности бюджета и не-

обходимо расширить ряд задач, возложенных на органы власти, выполне-

нием всех принятых обязательств. Или иными словами, самостоятель-

ность бюджета следует рассматривать как способность органов власти 

независимо от кого – либо определять порядок составления, утверждения, 

исполнения бюджета и за счет средств своего бюджета обеспечивать вы-

полнение расходных обязательств.  

Следовательно, понятие «самостоятельность бюджета» является более 

широким понятием, нежели «устойчивость бюджета», включающим, по-

мимо способности органов власти обеспечивать выполнение расходных 

обязательств и развитие территории, ряд иных прав и обязанностей орга-

нов власти. Однако, поскольку порядок составления и исполнения бюд-

жета напрямую зависят от способности органов власти самостоятельно 

рассчитываться по своим расходным обязательствам и обеспечивать эко-

номическое и социальное развитие территории, можно сказать, что устой-

чивость бюджета территориального образования является фактором, 

обеспечивающим его самостоятельность.  

Итак, на основе вышеизложенного материала можно сделать вывод о 

том, что бюджетная обеспеченность и платежеспособность органов вла-

сти, сбалансированность бюджета являются признаками устойчивости 

бюджета территориального образования, которая, в свою очередь, служит 

фактором, обеспечивающим его самостоятельность. Иными словами, при-

веденные понятия тесно взаимосвязаны – характеризуют определенное 

состояние бюджета, но не тождественны.  
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В настоящей работе нами предложена процедура приближенного 

вычисления множества всех эффективных точек в пространстве двух 

критериев. Результатом машинного счета является нахождения мно-

жества планов-прогнозов оптимальных в отдельности по каждому 

критерию, а также все множество эффективных планов-прогнозов‚ в 

смысле Парето‚ которые облегчает процедуру выбора решения. 

 
Предлагаемая нами методика ориентирована на использование разра-

ботанных в нашей стране, а также за рубежом специальных программных 

средств обработки информации, а так же программ статистического и 

эконометрического анализа, разработанных нами. 

В качестве объекта исследования выбрано растениеводческое хозяйст-

во первичных подразделений. Выбор низшего звена системы АПК обу-

словлен тем, что на таком уровне наиболее остро проявляются результаты 

предпринимаемых мер. 

Рассмотрим структуру и содержание такого программного комплекса 

(ПК). Это человеко-машинная система, которая позволяет в диалоговом 

режиме получить адекватный отклик на задаваемые величины управляю-

щих параметров. Решение принимается в несколько итераций. Последова-

тельность расчетов фиксируется. На каждом шаге используется решение, 

принятое на предыдущих шагах, и формируются предпосылки для сле-

дующих. В пределах одного шага определяется совокупность показателей 

развития отдельного этапа производства. Для решения отдельных задач (в 

частности, для определения структуры производства) используется опти-

мизационная модель.  

В [1, 2] представлен ряд разработанных автором математических мо-

делей для имитационного и системного анализа и оценки рисков на пред-

приятиях АПК. Модели отличаются сложностью проведения расчетов 

вручную. Поэтому была поставлена задача проектирования и разработки 

программного комплекса для автоматизации процесса моделирования и 

проведения экспериментов на моделях. 

Сам процесс разработки ПК логически делится на 6 этапов: 



 

 

На первом этапе производится оценка плодородия почв и выбор спе-

циализации культур. Качество земли рекомендуется оценивать исходя из 

показателей естественного плодородия почвы. На основании агрономиче-

ских требований к культурам‚ климатических условий и севооборота‚ оп-

ределяется будущая специализация хозяйства. 

На втором этапе производится прогноз урожайности. Далее мы вос-

пользовались программой имитационная модель системного анализа 

(IMSAN) и ее подпрограммой PROG‚ которая разработана нами. Этот па-

кет подготовлен с использованием алгоритмического языка GWBASIC в 

режиме диалога человека-ЭВМ. Подпрограмма PROG предназначена для 

решения экономико-математической задачи с использованием метода 

наименьших квадратов. Выбор функциональной зависимости осуществля-

ется по 5 видам алгебраических уравнений. Имеется возможность увели-

чения способности данной программы путем включения в нее дополни-

тельных видов алгебраических уравнений‚ характеризующих функцио-

нальную зависимость между переменными. В данном случае используем 

уравнения: 

1. Линейная:   Y a bx   

2. Полулогарифмическая: Y a b x  ln  

3. Логарифмическая:   
( ln )a b x

Y e


  

4. Степенная:   Y axb   

5. Экспоненциальная:  Y aebx   

Теснота корреляционной зависимости каждого вида уравнения опре-

деляется на основе коэффициента корреляции (ryx). Для описания точно-

сти подбора функциональной зависимости используется коэффициент 

автокорреляции остатков Дарбина-Уотсона (D.W.). Для оценки статисти-

ческой значимости коэффициента регрессии (в) и свободного члена урав-

нения (а) под соответствующими их значениями приводится величина t-

критерия Стьюдента. 

Рассмотрим работу с программой IMSAN. 

После загрузки главного сегмента программы в ОЗУ машины про-

грамма считывает с жесткого диска в оперативную память и начинает ра-

ботать в диалоговом режиме. На экране появляется указатель: «Введите 

название файла данных». Вводим название файла урожайности сельско-

хозяйственных культур с учетом риска. После нажатия клавиши <Enter> 

на экране монитора появится Главное меню. Это перечень названий под-

программ‚ которые пользователь может выбрать для своей работы. 

Выполняемые функции: 

N – Создать новый файл данных. 

U – Внести урожайность в файл данных. 
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W – Выдать на дисплей конкретную урожайность. 

S – Выдать на дисплей сводку урожайности. 

K – Запись на диск. 

PROG – Прогноз урожайности с учетом риска. 

NPK – Расчет норм удобрений. 

INV – Расчет норм потребности в инвестициях. 

MAX – Максимум целевой функции. 

MIN – Минимум целевой функции. 

O – Окончание работы. 

ЗАПРОС. 

Пользователь выбирает необходимую программу‚ набирая соответст-

вующее имя на клавиатуре. Для прогноза урожайности сельскохозяйст-

венных культур набрать имя PROG‚ после нажатия клавиши <Enter> на 

экране появляется вопрос: «Число уровней ряда (лет) =?» нажав цифру на 

клавиатуре‚ увидим на экране дисплея вопрос: «Будете определять тренд 

(Y/N)?» и подсказка для ответа: «Y/N». Если на клавиатуре набирается 

буква N (нет)‚ после чего на экране дисплея появится вопрос: Y(1)‚ Х(1)=? 

и мы должны ввести значение данных. Если на клавиатуре набирается 

буква У(да)‚ то вводится значение У(I). 

После ввода исходной информации в оперативную память ПЭВМ про-

изводится расчет и на экране дисплея появятся статистические характери-

стики: коэффициенты регрессии А‚ В‚ К‚ критерий Дарбина-Уортсона 

(D.W.). После этого нужно принять решение о том: будут определяться 

прогнозные значения урожайности сельскохозяйственных культур на пер-

спективу с учетом риска. 

На третьем этапе производится расчет удобрений под запланирован-

ный урожай‚ вычисленное на предыдущие шагах. Для расчета норм удоб-

рений (NPK) под запланированный урожай‚ можно воспользоваться про-

граммой IMSAN и ее подпрограммой NPK. Как мы уже знаем‚ для этого 

необходимо‚ аналогично изложенному выше‚ последовательно отвечая на 

вопросы‚ которые выдал ПЭВМ‚ выполнить следующие операции. 

1. Вызвать программу IMSAN. 

2. Указать имя массива (файла)‚ в котором хранятся данные. 

3. Выбрать из Главного меню подпрограмму для проведения расчетов 

(NPK) и согласно ей сообщить ПЭВМ на запланированный урожай‚ вели-

чины выноса питательных веществ на NPK‚ агротехнические показатели 

почв‚ коэффициентов‚ усваемости NPK данной почвы и содержание дей-

ствующих веществ во вносимых туках.  

В программе предусмотрены два варианта расчета: 

1. Расчет норм внесения потребных NPK. 

2. Расчет с учетом внесении навоза и минеральных удобрений. 



 

 

На четвертом этапе принятия решения распределение валовой про-

дукции растениеводства в принципе будет выполняться по общеизвестной 

методике с той лишь особенностью‚ обусловленной экономико-

математической постановки задачи‚ что расчет будет выполняться на 1 га 

почва культуры или угодий. 

Типовые технологические карты позволяют определять нормативы за-

трат труда и денежно материальных средств в расчете на 1 га посева куль-

туры или гектар кормового угодий по вариантам их возделывания и ис-

пользования их продукции‚ которые затем при незначительной корректи-

ровке с учетом местных условий могут использоваться в качестве коэф-

фициентов затрат в экономико-математической модели. 

Выделение четвертого этапа в качестве отдельного этапа связано с 

важностью его расчета исходной информации для модели, а также и ро-

лью в формировании основного рыночного показателя-прибыли. 

На пятом этапе производится расчет потребности инвестиций для 

реализации намеченной производственной программы оптимизационного 

блока. 

Расчеты проведем с помощью IMSAN. Для этого необходимо анало-

гично изложенному выше‚ последовательно отвечая на вопросы, которые 

задает ПЭВМ‚ выполнить следующие операции. 

1. Вызвать программу IMSAN. 

2. Указать имя файла‚ в котором хранятся исходные данные. 

3. Выбрать из Главного меню подпрограмму INV. 

4. Указать количество группы основных средств N. 

5. Указать элементы основных средств. 

6. Далее ей сообщить: Нормативная потребность в основных произ-

водственных фондах сельскохозяйственного назначения на конец про-

гнозного периода; ожидаемые основные производственные фонды сель-

скохозяйственного назначения на конец базисного периода; среднегодо-

вой коэффициент выбытия основных фондов. 

На шестом этапе осуществляется выбор структуры производства. Для 

этого используется оптимизационная модель.  

Здесь используются методы линейного программирования - симплекс-

метод. Пояснения к программам линейного программирования содержат-

ся в самих текстах программ МАХ‚ MIN в системе IMSAN. Программы 

МАХ‚ MIN тоже предусматривают работу пользователя в диалоговом 

режиме с ПЭВМ. 

Для работы с программами‚ МАХ и MIN пользователь выбирает в 

Главном меню, необходимую программу‚ набирая соответствующее имя 

на клавиатуре (МАХ или MIN). 

Нажмите клавишу выбранного режима - 
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Нажав цифру 3 на клавиатуре‚ переходим к следующей диалоговой си-

туации. ПЭВМ укажет: «Введите число неизвестных». Набираем на кла-

виатуре число неизвестных и нажимаем <Enter>. Далее ПЭВМ укажет: 

«Введите число ограничений»‚ «Введите номер строки»‚ «Строка»‚ «Вве-

дите коэффициенты при неизвестных»‚ «Строка»‚ «Неравенство»‚ «Вве-

дите знак неравенства»‚ «Строка», «Правая часть», «Введите правую 

часть ограничения», «В целевой функции»‚ «Введите коэффициенты це-

левой функции»‚ и «Производятся вычисления». 

Программа MAX, MIN интересны тем‚ что они позволяют задать ма-

шине в привычной для пользователя форме алгоритм расчета. 

Таким образом, программа IMSAN может стать инструментом позво-

ляющим проигрывать различные ситуации близкие к реальным хозяйст-

венным ситуациям выбрать варианты использования земельных и трудо-

вых ресурсов‚ сложившихся технологий и агроклиматических условий 

для рационального производства с максимальным выходом продукции и 

получением наибольших для хозяйства прибылей в условиях рынка. 

Для решения задачи большой размерности применяются пакет опти-

мизации PLP88‚ связанный с программой IMSAN. 

Диаграмма возможных состояний‚ возникающих при обработке на 

IMSAN ‚ построена по иерархическому принципу. 

Описанные диалоговые процедуры с соответствующие программы 

обеспечения апробированы и использованы в реальных расчетах для хо-

зяйств Талгарского и Енбекшиказахского районов Алматинской области.  
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В данной статье рассмотрены проблемы проектирования организа-

ционной структуры предприятия, с учетом сложности возникающих 



 

 

управленческих задач и необходимости формирования эффективной 

модели управления, отвечающей условиям и требованиям ведения 

бизнеса.  

 
Уровень развития экономики России в настоящее время характеризу-

ется многогранностью, сложностью возникающих управленческих задач. 

Это диктует необходимость разработки адекватных управленческих 

структур, учитывающих задачу реформирования всего хозяйственного 

механизма в связи с его переориентацией на рыночный тип хозяйствова-

ния. 

Стремление экономического субъекта стабильно и успешно развивать-

ся сталкивается с только формирующимся и зачастую нефункционирую-

щим аппаратом управления деятельностью субъекта, что особенно ярко 

проявляется в условиях частых изменений, происходящих в политической 

и социально-экономической сферах жизни общества. Поэтому значитель-

но возрастает роль хорошо организованных систем управления организа-

циями, которые призваны определять тактику их развития, формировать 

их стратегию (процесс выбора целей и определения путей их достиже-

ния), создавать условия, позволяющие организациям своевременно и аде-

кватно реагировать на динамику процессов, влияющих на социальную и 

экономическую ситуацию в стране. 

Традиционно построение организационной структуры начинают с об-

следования существующей (или аналогичных) системы управления. При 

этом обычно используются архивный (на основе анализа документов по 

существующей системе управления) или опросный (путем анкетирования 

или интервьюирования работников аппарата управления) подходы к об-

следованию. В обоих случаях, а также при их сочетании представления, 

получаемые о системе управления, отражают мнения (зафиксированные в 

документах или высказанные в устной форме) работников аппарата 

управления, заинтересованных в сохранении существующей структуры, 

что делает этот метод недостаточно эффективным.  

Разработка оргструктуры предприятия является сложным и длитель-

ным процессом и должна проходить ряд этапов (рис. 1). 

В ряде методик в качестве первого этапа рассматриваются концепции 

развития объекта управления и его системы управления. В процессе раз-

работки такой концепции решаются вопросы о роли оргструктуры, зна-

чимости той или иной функции в основной деятельности предприятия. 

Современным инструментом поддержки на различных этапах органи-

зационного анализа и проектирования являются методики и программные 

средства orgware. 
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Рис. 1. Этапы разработки организационной структуры предприятия 
 

Благодаря использованию типовых форматов описания и моделирова-

ния организационных структур, а также поддержки этих форматов совре-

менными программными средствами процесс организационного проекти-

рования превращается в технологию, допускающую массовое воспроиз-

ведение и применение. Это позволит говорить о наступлении «эпохи ин-

жиниринговых методов» в организационном анализе и проектировании. 

В последнее время, проектирование организационной структуры пред-

приятия осуществляется при значительном участии специалистов по 

управлению, так как они – дополнительный управленческий потенциал 

бизнеса, привлекаемый к процессу реформирования. 

Исключительная роль специалистов по управлению заключается: 

 в постоянном мониторинге процесса реформирования и своевре-

менном предоставлении владельцам и руководителю реальной ин-

формации о ситуации на предприятии; 

 сохранение стратегического курса реформирования в условиях ус-

коренного изменения ситуации и внесении корректив в планы дей-

ствий; 

 помощь в выработке и реализации конкретных управленческих ре-

шений и направлении деятельности менеджмента предприятия на 

достижение конкретных результатов, а не на «процессную деятель-

ность»; 

 отслеживание и предупреждение сбоев и конфликтных ситуаций. 

Привлеченные специалисты по управлению сохраняют разработанный 

курс организационного проектирования в условиях ускоренного измене-

ния ситуации на предприятии, постоянно вносят коррективы в планы дей-



 

 

ствий и добиваются необходимых результатов. Опыт передовых компа-

ний показывает, что реформирование бизнесов собственными силами ор-

ганизации по Программам или бизнес-планам, разработанным специали-

стами управления, в течение нескольких месяцев «затухает», не достигнув 

поставленных целей. Руководители организаций, как правило, не видят 

общей картины изменений и темпа изменений по разным подразделениям 

и сбиваются на решении срочных текущих вопросов, распыляя людские, 

финансовые и другие ресурсы, забывая о важных стратегических задачах, 

часто компрометируя идею и цели организационного проектирования. 

Специалисты должны оказывать реальную помощь уже на стадии пер-

вых переговоров, выявляя причины сложившейся ситуации и обсуждая 

возможные варианты действий.  

Исследование, адаптация и внедрение механизмов и инструментов со-

временного оргпроектирования с учетом специфических условий функ-

ционирования предприятий – перспективное направление экономической 

науки. Хорошо спроектированные системы управления организациями 

позволят обеспечить своевременное и комплексное принятие конкретных 

управленческих решений, повысить эффективность управления информа-

ционными ресурсами и ответственность подразделений и каждого работ-

ника за достижение конечного результата. 
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Проблематика развития партнерства частного бизнеса и государст-

ва актуальна сегодня для России, как терминологически, так и в стра-

тегическом аспекте. Во всем мире партнерство частного бизнеса и 

государства называют частно-государственным партнерством (Private 

& Public Partnership), а в нашей стране – государственно-частным 

партнерством, ставя на первое место интересы государства. Термин 

«государственно-частное партнерство» законодательно нигде не за-

креплен, хотя и широко используется. Стратегия государственно-

частного партнерства применяется обычно в тех сферах деятельно-

сти, в которых частный бизнес не намерен принимать участие ввиду 

экономической непривлекательности. Государство само участвует в 

этой деятельности, предоставляя частному бизнесу для снижения 

риска какие-либо субсидии или гарантии. Мировой опыт показывает, 

что государство играет роль гаранта экономической эффективности 

реализации проекта.  

 
Стратегия государственно-частного партнерства обеспечивает воз-

можность осуществления общественно-значимых проектов в наиболее 

короткие сроки. Механизм государственно-частного партнерства позволя-

ет сконцентрировать внимание государственных органов на наиболее 

свойственных им административных функциях. Государственные риски 

сокращаются за счет распределения их между частным партнером и вла-

стью. 

ГЧП (государственно-частное партнерство) в России осуществляется в 

следующих формах:  

1. Заключение договоров о реализации проектов, в которых в качестве 

равноправных партнеров, каждый со своим вкладом в проект, участвуют: 

с одной стороны – структуры государственной (или муниципальной) вла-

сти, с другой – частные компании. Такие проекты могут реализовываться 

на основании концессионных соглашений, соглашений о разделе продук-

ции, арендных, инвестиционных и иных форм договоров, в которые 

включаются особые условия об участии государственной (муниципаль-

ной) стороны со своим объемом обязательств и прав в рамках проекта и о 



 

 

распределении прав на создаваемые в ходе проекта объекты, продукцию и 

услуги. 

2. Использование средств Инвестиционного фонда РФ (согласно По-

становлению Правительства РФ от 23.11.05 № 694, в ред. от 25.04.06, с 

изм. от 24.08.06) и других источников государственного финансирования 

для поддержки реализуемых частным бизнесом крупных проектов в стра-

тегических направлениях.  

3. Создание особых экономических зон (ОЭЗ): опытно-внедренческих, 

производственных, туристско-рекреационных, портовых, стимулирующих 

за счет мер государственной поддержки развитие бизнес-проектов.  

4. Создание корпораций со смешанным государственным и частным 

капиталом для развития приоритетных отраслей экономики. Так, Объеди-

ненная авиастроительная корпорация создана Указом Президента РФ от 

20.02.06 № 140.  

5. Взаимодействие государственного и частного капитала в целях раз-

вития науки, технологий и техники, адаптации научно-технического ком-

плекса к условиям рыночной экономики.  

6. Сотрудничество государства и бизнеса в развитии социальной сфе-

ры, при котором согласованно с государственной политикой бизнес само-

стоятельно и за свой счет реализует проекты в областях, приоритетных 

для государства и общества.  

Одной из наиболее развитых форм партнерства государства и частного 

сектора являются концессии. В РФ был принят закон «О концессионных 

соглашениях» от 21.07.05 № 115-ФЗ. В соответствии с законом «О кон-

цессионных соглашениях» по концессионному соглашению одна сторона 

(концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать 

определенное этим соглашением недвижимое имущество (далее – объект 

концессионного соглашения), право собственности на которое принадле-

жит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять 

деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного 

соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, 

установленный этим соглашением, права владения и пользования объек-

том концессионного соглашения для осуществления указанной деятель-

ности.  

Для стимулирования развития проектов законом № 115-ФЗ предусмат-

ривается, что концедент вправе принимать на себя часть расходов на соз-

дание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, ис-

пользование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения и пре-

доставлять гарантии концессионеру в соответствии с федеральными зако-

нами, иными нормативными правовыми актами РФ, законами субъекта 

РФ, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления. 

Размер принимаемых концедентом на себя расходов должен быть указан в 
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условиях конкурса на право заключения концессионного соглашения или 

в решении о заключении концессионного соглашения без проведения 

конкурса, а также в концессионном соглашении.  

Срок действия концессионного соглашения законом не ограничивает-

ся. Концессионным соглашением предусматривается плата, вносимая 

концессионером концеденту в период использования (эксплуатации) объ-

екта концессионного соглашения (концессионная плата). Внесение кон-

цессионной платы может предусматриваться как в течение всего срока 

использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения, так и 

в течение отдельных периодов такого использования (эксплуатации). 

Концессионная плата может быть установлена как в виде определенных в 

твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно в 

бюджет соответствующего уровня, так и установленной доли продукции 

или доходов, полученных концессионером в результате осуществления 

деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, также воз-

можно и сочетание различных форм. 

Закон о концессионных соглашениях прямо запрещает залог объекта 

концессионного соглашения, а также прав концессионера по концессион-

ному соглашению, тем самым в существенной степени ограничивая воз-

можности частного инвестора по финансированию концессионных проек-

тов. 

В практике зарубежных стран для реализации проектов ГЧП чаще ис-

пользуется правовая форма концессионного соглашения, поскольку бла-

годаря таким отношениям устанавливается непосредственная связь между 

частным партнером ГЧП и конечным потребителем. Однако следует 

иметь в виду, что правовое содержание институтов ГЧП и концессии в 

разных правовых системах различается. Понятия концессионного согла-

шения и государственно-частного партнерства соотносятся как частное и 

общее. Концессионное соглашение – это лишь одна из правовых форм 

государственно-частного партнерства, хотя и наиболее распространенная. 

Российский законодатель исходит из гражданско-правовой природы 

концессионного соглашения. Концессионное соглашение характеризуется 

пределами свободы договора, которые определяются законом и сущест-

вом соглашения. 

В настоящее время наиболее благоприятное для инвесторов инвести-

ционное законодательство сложилось в Санкт-Петербурге. В нормативно- 

правовую базу входят следующие документы:  

Федеральное законодательство: 

1. Закон «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» (с изменениями 

на 10.01.2003) от 26.06.1991. 

2. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» (с изменениями на 03.06.2006) от 09.07.1999 № 160 ФЗ. 



 

 

3. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Россий-

ской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с 

изменениями на 02.02.2006) от 25.02.1999 № 39 ФЗ. 

Законодательство Санкт-Петербурга: 

1. Закон Санкт-Петербурга «О порядке предоставления объектов не-

движимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строи-

тельства и реконструкции с изменениями на 11.05.2006» от 17 июня 2004 

года № 282-43. 

2. Закон Санкт-Петербурга «О государственной поддержке Санкт-

Петербургом инвестиций в жилищное строительство» от 16 июля 2001 

года № 568-71. 

3. Закон Санкт-Петербурга «О государственной поддержке инвестици-

онной деятельности на территории Санкт-Петербурга» (с изменениями на 

8 мая 2001 года) от 30 июля 1998 года № 185-36. 

4. Закон Санкт-Петербурга «О налоговых льготах» (с изменениями на 

02.05.2006) от 14 июля 1995 года № 81-11.  

5. Закон Санкт-Петербурга «О внесении дополнения в Закон Санкт-

Петербурга «О налоговых льготах» от 09.10.2006 года № 432-66 (вступил 

в силу 01.01.2007 года).  

6. Закон Санкт-Петербурга «Об инвестиционном налоговом кредите» 

(с изменениями на 20.07.2006) от 12 июля 2002 года № 316-28. 

7. Постановление Правительства Санкт-Петербурга «О предоставле-

нии государственных гарантий Санкт-Петербурга» от 17 августа 2004 го-

да № 1385. 

8. Закон Санкт-Петербурга «О порядке предоставления объектов не-

движимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга для строи-

тельства и реконструкции» от 17.06.2004 № 282-43. 

9. Закон Санкт-Петербурга «Об участии Санкт-Петербурга в государ-

ственно-частных партнерствах» от 20 декабря 2006 года. 

Закон Санкт-Петербурга «Об участии Санкт-Петербурга в государст-

венно-частных партнерствах» крайне важен, поскольку он пытается ре-

шить те основные проблемы, которые не были решены Федеральным за-

коном «О концессионных соглашениях». Этот закон создает правовую 

базу для реализации проектов ГЧП в различных правовых формах, не ог-

раничиваясь концессионными соглашениями. Закон предусматривает аде-

кватные компенсационные меры в случае досрочного расторжения дого-

вора государственно-частного партнерства, в нем присутствуют положе-

ния, исключающие возможность освобождения города от исполнения 

своих обязательств по причине недостаточности бюджетных средств. 

Важным является положение об обеспечении частному инвестору мини-

мального дохода, поскольку именно из-за отсутствия различных гарантий 

сегодня частные инвесторы отказываются приходить в ЖКХ.  
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Инструменты, позволяющие реализовывать проекты ГЧП в России, 

находятся на стадии развития. Принятие Федерального закона «О концес-

сионных соглашениях» и закона Санкт-Петербурга «Об участии Санкт-

Петербурга в государственно-частных партнерствах» дает уверенность, 

что правовая база будет создана и позволит успешно модернизировать как 

объекты ЖКХ, так другие объекты социально-экономической направлен-

ности. 

В перспективе использование механизмов ГЧП предусматривается во 

многих направлениях инвестиционной деятельности. Например, в сфере 

развития транспортной инфраструктуры по схеме государственно-

частного партнерства можно рекомендовать реализацию следующих про-

ектов:  

 строительство платных автомобильных дорог и транспортных со-

оружений;  

 развитие городского пассажирского транспорта, включая сооруже-

ние линии надземного экспресса в южной планировочной зоне го-

рода;  

 строительство портовых терминальных комплексов в п. Бронка, 

Кронштадте и п. Горская;  

 строительство паромно-пассажирского комплекса на Васильевском 

острове;  

 создание терминально-логистических комплексов на въездах в 

Санкт-Петербург;  

 реконструкция аэропортов и др.  

К числу приоритетных направлений привлечения частных инвестиций 

в развитие транспортного комплекса Санкт-Петербурга также относится 

заключение концессионных соглашений на поставку, техническое обслу-

живание и ремонт дорогостоящего подвижного состава для различных 

видов транспорта. Предлагаемые мероприятия позволят реализовать ряд 

важных для развития Санкт-Петербурга инвестиционных проектов.  
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В статье рассмотрены основные отраслевые особенности машино-

строительных предприятий, влияющие на информационное обеспе-

чение управления. Определены задачи, которые должны быть реше-

ны на основе данных, подготавливаемых в системе информационного 

обеспечения управления. 

 
Структура отечественной экономики сложилась таким образом, что 

предприятия машиностроения являются технологическим ядром про-

мышленности и определяют состояние обороноспособности государства. 

Развитие отечественных машиностроительных предприятий является 

важным фактором обеспечения экономической независимости страны и 

поэтому основная цель их развития – удовлетворение внутреннего плате-

жеспособного спроса на машиностроительную продукцию. 

Современное положение исследуемых объектов неоднозначно: с одной 

стороны, идет подъем производства, с другой – продукция многих пред-

приятий является неконкурентоспособной по сравнению с более качест-

венной и/или дешевой продукцией зарубежных предприятий. Поэтому 

для управления растущим предприятием, успешного производства и реа-

лизации конкурентоспособной продукции необходимо, кроме совершен-

ствования собственно производственных технологий, повышать эффек-

тивность управления. В связи с этим возникает необходимость создания 

такой системы информационного обеспечения управления на исследуе-

мых объектах, в которой будут формироваться данные, позволяющие 

принимать обоснованные оперативные и стратегические управленческие 

решения. 
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На организацию информационного обеспечения управления оказыва-

ют влияние различные отраслевые особенности предприятий машино-

строения. 

Так, жизненный цикл машиностроительного изделия состоит из ряда 

последовательных стадий (изучение рынка, научно – исследовательские 

работы и проектирование, техническая подготовка производства, произ-

водство изделия, эксплуатация и утилизация изделий), что вызывает не-

обходимость формирования качественной информации на каждой из этих 

стадий, пригодной для своевременного контроля за затратами на произ-

водство. 

По организационной структуре предприятия машиностроения являют-

ся многоцеховыми. В их состав входят многочисленные цехи основного 

производства, разнообразные цехи вспомогательных производств, функ-

циональные отделы заводоуправлений, информационно-вычислительные 

центры, научно-исследовательские лаборатории и др. Такая сложность 

организационной структуры требует необходимость формирования ин-

формации о затратах не только по видам продукции и заказам, центрам 

ответственности, но и по цехам, что позволит повысить эффективность 

управления затратами. 

Крупнейшие машиностроительные предприятия активно ищут сегодня 

такую организационную структуру производства, которая бы воплощала 

гармоничное сочетание динамизма в научно-технической сфере с эффек-

тивностью в области финансов и коммерции. Решение этой проблемы 

происходит на основе создания гибких производственных технологиче-

ских структур. Непрерывно снижается потребность в специалистах, обла-

дающих традиционным технологическим мастерством, и все более ощу-

щается нужда в специалистах, которые способны работать с автоматизи-

рованным оборудованием, снабженным электронными устройствами. Это 

означает, что в системе информационного обеспечения управления долж-

ны подготавливаться данные, которые будут способствовать реализации 

таких функций управления как обучение работников и их мотивация, а 

также помогать контролировать выполнение этих функций. 

Предприятия машиностроения имеют разветвленную систему управ-

ления, включающую ряд подсистем: управление заказами, финансами, 

отношениями с клиентами, персоналом, управление основными фондами, 

логистикой, качеством, инновациями [2, С. 80]. В связи с этим возникает 

потребность в информации, использование которой поможет менеджерам 

решать стратегические и тактические задачи, касающиеся управления 

каждой вышеперечисленной подсистемы. 

Одной из основных задач, стоящих перед машиностроительными 

предприятиями, является эффективная организация процесса управления 

заказами. Опыт практической работы и изучение специальной литературы 



 

 

по управлению машиностроительными предприятиями позволили пред-

ложить следующую схему управления заказами, отраженную на рис. 1. 

При согласовании договорных условий определяются основные требо-

вания к заказам. На данном этапе важно участие не только руководителей 

высшего звена, но и руководителей нижестоящего уровня, которые подго-

тавливают детализированную информацию, отражающую имеющиеся 

возможности у предприятия для выполнения заказов. 

После того как заключены договора и сформирован портфель заказов, 

осуществляется планирование (в т.ч. нормирование) и подготовка техни-

ческой документации по выполнению заказов. 

 
 

Рис.1. Этапы управления заказами 
 

Планирование выполнения заказов начинается с построения системы 

желаемых показателей и установления между ними взаимосвязи. Плано-

вые показатели служат ориентиром для работников предприятия в про-

цессе выполнения заказов, и их исполнение должно гарантировать выпол-

нение заказов в точности с требованиями заказчика. 

Нормативная информация формируется на основе разнообразной тех-

нической документации, тарифных сеток и других данных. Нормы высту-

пают базой данных для расчета плановых показателей. 
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Планирование 

(в.т.ч. нормирование) 

Подготовка технической  

документации 

Мотивация 

Оперативный учет  

Анализ выполнения заказов 

Прием заказов и согласование  

договорных условий 
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Плановая, нормативная и техническая (конструкторская и технологи-

ческая) документация передаются в производственные цехи и служат ос-

новой при производстве машиностроительной продукции. 

Одним из этапов управления заказами является мотивация работников 

машиностроительного предприятия на достижение запланированных 

стратегических и тактических задач. Система мотивации связана с плано-

выми показателями, которые устанавливаются на этапе планирования для 

каждого центра финансовой ответственности. 

На предприятиях машиностроения достаточно актуальной является 

проблема информированности персонала. Менеджмент компаний все ча-

ще придерживается закрытой информационной политики: не дается ин-

формация ни о стратегических планах, ни о текущей деятельности пред-

приятия. Оправдывается это обычно необходимостью сохранения ком-

мерческой тайны. Вполне очевидно, что неинформированный работник не 

может полностью включиться в дела своей организации, в результате чего 

оказывается неиспользованным потенциал социальной активности со-

трудника. Это относится и к мотивам, связанным с возможностью участ-

вовать в управлении компанией [1]. 

На этапе оперативного учета формируются данные, которые необхо-

димы для осуществления текущего мониторинга. Информация оператив-

ного учета подготавливается и обрабатывается на рабочих местах и вклю-

чает в себя данные: о ходе выполнения заказа; событиях процесса произ-

водства; показателях работы станков и др. 

Текущий мониторинг предполагает предварительный (измерение оце-

ночных показателей процесса) анализ выполнения заказов. Здесь, прежде 

всего, используется информация об издержках производства, нормах рас-

хода и плановых показателях. Для осуществления текущего мониторинга, 

наряду с экономической информацией широко используется и техниче-

ская, характеризующая состояние основных средств, технологию изготов-

ления продукции, технические параметры инструментов и приспособле-

ний. 

После выпуска продукции формируются данные о фактически достиг-

нутых результатах, пригодные для принятия управленческих решений. 

Проводится анализ выполнения заказов, который представляет собой оп-

ределение отклонений от установленных параметров и выявление причин 

и виновников их возникновения. 

Принятие управленческих решений по улучшению производства, то 

есть устранение негативных моментов, влияющих на качество выпускае-

мой машиностроительной продукции, происходит после проведения ана-

лиза выполнения заказов. 

Учитывая то, что процесс управления заказами состоит из ряда после-

довательных этапов, возникает потребность подготовки соответствующей 



 

 

информации на каждом этапе управления, которая позволит повысить 

качество выполнения заказов. 

Еще одной особенностью машиностроительных предприятий является 

то, что их продукция отличается сложностью и наукоемкостью. Создание 

такой продукции требует участия нескольких, часто хозяйственно само-

стоятельных субъектов, осуществляющих отдельные этапы цикла созда-

ния и использования продукции. Информационное обеспечение управле-

ния должно помочь оценить структуру расходов каждого субъекта, участ-

вующего в производстве машиностроительной продукции, а также оце-

нить структуру расходов организаций – конкурентов; сопоставить струк-

туры расходов с ценами и получить конкурентные преимущества за счет 

проведения эффективной ценовой политики. 

Машиностроительные предприятия в сложившихся условиях в своей 

хозяйственной деятельности обязаны ориентироваться на платѐжеспособ-

ный спрос. Такая ориентация выдвигает множество проблем, с которыми 

сталкиваются руководители отечественных предприятий: устаревший 

ассортимент выпуска продукции, отсутствие информации о новых рынках 

сбыта, отсутствие стратегических концепций предприятия, неэффектив-

ность организационной структуры. Принимаемые в области обновления 

производства управленческие решения научно не обоснованы. Вследствие 

несоответствия действующих на предприятии управленческих технологий 

задачам предприятия даже при наличии средств эффективность их вложе-

ния в обновление производства не оправдывает ожидания предприятий. 

Одна из причин – распыление средств по большому количеству иннова-

ционных проектов в результате отсутствия чѐтких критериев их выбора и 

слабого учѐта внешних и внутренних факторов при принятии решения. 

Поэтому, важнейшей задачей предприятий машиностроения является 

усиление инновационных процессов, а также оценка своей инновацион-

ной привлекательности. 

Учитывая вышеперечисленные особенности исследуемых объектов, а 

также их проблемы в управлении, можно сделать вывод, что система ин-

формационного обеспечения управления должна играть определяющую 

роль в повышении эффективности функционирования предприятий ма-

шиностроения. 

Данные, подготавливаемые в системе информационного обеспечения 

управления должны помочь менеджерам решить стратегические и такти-

ческие задачи, касающиеся: 

 качественного управления заказами; 

 усиления инновационных процессов, оценки инновационной при-

влекательности предприятий исследуемой отрасли; 

 разработки инвестиционных проектов, повышения эффективности 

уже существующих инвестиционных процессов; 
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 эффективного управления затратами на каждой стадии жизненного 

цикла машиностроительной продукции; 

 мотивации и обучения работников машиностроительного предпри-

ятия; 

 принятия решений в области ценообразования. 
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В работе рассматривается экономическая роль высшей школы в 

современном мире, влияние трансформации экономических отноше-

ний на отечественную высшую школу. Предлагаются пути адаптации 

российской системы высшего профессионального образования к из-

менившимся экономическим реалиям. 

 
Современный этап общественного развития характеризуется одной из 

самых глубочайших трансформаций – возникновением новой постиндуст-

риальной или информационной цивилизации, приходящей на смену инду-

стриальному обществу. 

Сложность протекающих преобразований не позволяет на сегодняш-

ний день дать целостную характеристику информационного общества, 

выявить определяющие факторы его развития. Тем не менее, сам термин 

«информационное общество» уже занял прочное место в лексиконе веду-

щих экономистов и политических деятелей разного уровня. Именно с ним 

связывают будущее своих стран многие руководители. Наиболее отчетли-

во это проявилось в деятельности администрации Президента США (на-

циональная информационная инфраструктура), Совета Европы (информа-

ционное общество), Канады, Великобритании (информационная магист-

раль). Не отстают в разработке соответствующих программ и концепций 



 

 

развития информационных и телекоммуникационных технологий (ИТТ) 

государства Европейского сообщества, ряд азиатских стран. Самостоя-

тельное место в этом процессе занимает Россия. 

Информационное общество отличается от общества, в котором доми-

нируют традиционная промышленность и сфера услуг, тем, что информа-

ция, знания, информационные услуги и все отрасли, связанные с их про-

изводством, растут более быстрыми темпами, являются источником но-

вых рабочих мест, становятся доминирующими в экономическом разви-

тии. Эти изменения напрямую затрагивают первичное звено экономики – 

фирму. Знания в фирме превращаются в ключевой ресурс для обеспече-

ния устойчивых конкурентных преимуществ. Это меняет, с одной сторо-

ны, отношение фирмы, в лице ее руководителей, к формированию своего 

квалификационного потенциала. Акценты смещаются от предметного или 

технологического знания работника, используемого при решении опера-

тивных задач, в сторону концептуального знания, обеспечивающего стра-

тегическое развитие и инновации в организации. Уже сейчас крупные 

корпорации General Motors, Hewlett-Packard, Rank Xerox, Philip Morris и 

другие включили знания в сферу стратегического менеджмента. Некото-

рые компании в менеджмент знаний направляют от 3,5 до 10 % своих до-

ходов [1, С. 78.]. 

С другой стороны, меняются требования, предъявляемые к профессио-

нальному образованию, в рамках которого формируются оба вида знаний. 

Возникает необходимость в изменении как самого содержания образова-

тельного процесса, так и технологий передачи знаний, 

В силу вышесказанного подход к формированию знания в различных 

образовательных системах, на наш взгляд, должен строиться с учетом 

четырех основных критериев, по которым оцениваются знания в органи-

зации. Последние должны: формировать ценности в системе клиента; 

быть оригинальными по сравнению с конкурентами, трудно имитируе-

мыми и трудно заменяемыми. В этом сочетании знания становятся базо-

вой составляющей в обеспечении фирме конкурентных преимуществ.  

Суммируя совокупность тенденций мирового развития на рубеже XX-

XXI веков можно констатировать следующее положение – усиливается 

степень дифференциации стран: передовые уходят вперед, отставшие все 

больше отстают. По некоторым оценкам в начале XIX в. средний разрыв 

между уровнем жизни богатых и бедных стран составлял 5-6 раз, сейчас 

же этот разрыв увеличился до 18 раз [2, С. 200]. 

Сегодня лидером в развитии высшего профессионального образова-

ния, ориентированного на формирование ключевых компетенций, явля-

ются США. Люди с университетским образованием составляют в США 

24 % дееспособного взрослого населения, что в 2-2,5 раза превышает ана-

логичные показатели в Германии, Франции, Великобритании [3, С. 332-
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333]. Именно выпускники университетов являются главной созидающей 

силой постиндустриального общества.  

Российская система профессионального образования в настоящее вре-

мя находится в стадии трансформации. Значительный рост спроса на ее 

услуги, изменения экономических отношений в нашей стране несут в себе 

вызовы российской высшей школе. Несмотря на целый спектр весьма 

серьезных проблем, мы можем утверждать что отечественная высшая 

школа сохранила значительную часть своих достижений. Если взять ин-

декс человеческого развития, складывающийся из уровня образования, 

уровня доходов и уровня здравоохранения, рассчитываемый раз в три го-

да ЮНЕСКО, то можно видеть его неуклонное падение в России, и только 

уровень образования позволяет стране удерживаться на 60-70-м месте в 

мире. 

Система образования – это социально-генетический механизм посто-

янной передачи культуры последующим поколениям, механизм, обеспе-

чивающий и предопределяющий становление личности. Эта система су-

ществует столь долго, сколь долго существует человек и общество, ибо 

вне передачи развивающейся культуры, вне образования общество жить 

не может. Иными словами, образование – функционально обязательный 

социальный институт высшего уровня значимости. Пока в обществе силь-

на тяга к образованию и господствует дух образования, общество сущест-

вует и развивается [4]. 

Таким образом, первоочередной задачей научного сообщества страны 

является теоретическое осмысление и разработка мер модернизации оте-

чественной высшей школы, ее адаптации к изменившимся экономическим 

отношениям. Наиболее явственны произошедшие изменения в системе 

финансирования российской высшей школы. Источники финансового 

обеспечения российских вузов и формирования их имущества делятся на 

две основные группы: первая включает бюджетные средства, а также ма-

териальные и денежные взносы учредителя высшего учебного заведения. 

Во вторую группу входят все остальные источники финансирования, ко-

торые обеспечиваются составляющими основной (осуществляемой сверх 

установленных заданий), дополнительной и вспомогательной видов дея-

тельности. Объем средств второй группы источников финансирования во 

многом определяется эффективностью проводимой руководством вуза 

политики по самостоятельному поиску путей развития и жизнеобеспече-

ния образовательного учреждения. 

Анализ финансирования российских вузов различного профиля за по-

следние годы говорит о нарастающей устойчивой тенденции поиска ими 

новых источников финансовых ресурсов, возрастании деловой активности 

их коллективов, расширении возможностей самообеспечения. При этом 

основной вывод, который следует из имеющихся данных, состоит в том, 



 

 

что развитие внебюджетной деятельности в вузах связано в первую оче-

редь с расширением сферы платных образовательных услуг. 

Качественное изменение экономических, правовых и административ-

ных отношений в сфере высшего образования вынуждает руководство 

вузов пересматривать стратегию своей работы, долгосрочные цели и схе-

мы экономического поведения. Поскольку все формы функционирования 

вуза взаимосвязаны, целесообразно сформулировать общие принципы, 

которым подчинены все стороны его жизнедеятельности. Указанные 

принципы вытекают из статуса ВУЗа и его основных задач, а также из тех 

экономических и правовых преобразований последнего времени в России, 

которые в полной мере затронули высшую школу. 

Любой вуз при формировании стратегии своего поведения должен 

опираться, по нашему мнению, на следующие пять главнейших принци-

пов: 

1. Безусловное подчинение приоритетам и задачам отечественного 

высшего образования. 

2. Приверженность экономическому методу руководства. 

3. Соответствие деятельности вуза нормам действующего законода-

тельства. 

4. Всемерное содействие финансово-экономическому развитию вуза. 

5. Автономность управления вузом. 

Важнейший из них – принцип приверженности экономическому мето-

ду руководства. Это – составная часть концепции деятельности конкрет-

ного вуза, которая, как правило, определяется в значительной мере эко-

номической системой страны. В условиях рынка такой концепцией, как 

уже отмечалось, становится концепция активного поиска потребителя 

образовательных услуг. Принцип приверженности экономическому мето-

ду руководства базируется на двух исходных положениях: на непрерыв-

ном финансово-экономическом анализе функционирования всех подраз-

делений и вуза в целом и на использовании экономических критериев 

принятия и оценки управленческих решений. Указанные положения, по 

существу, задают тип экономического поведения и определяют общее 

содержание рассматриваемого принципа. 

Одним из обязательных условий жизнедеятельности вуза является 

гибкость и оперативность всех его элементов управления. «Период запаз-

дывания» соответствующей реакции на изменяющиеся обстоятельства 

должен быть сведен к минимуму. Это значит, что администрация вуза 

должна устранить факторы, обусловливающие инерционность управлен-

ческих структур, или, по крайней мере, снизить их негативное влияние. К 

таким факторам можно отнести, например, однообразие или небольшое 

число предоставляемых образовательных услуг, отсутствие свободы вы-

бора у студента профиля своей будущей специальности, низкую степень 
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свободы и оперативности принятия решений на различных уровнях 

управления и т.д. 

Из всего вышесказанного ясно, что круг задач, раскрывающих содер-

жание экономического метода руководства вузом, весьма широк. В соче-

тании с необходимыми условиями их решения все эти проблемы требуют 

от администрации высших учебных заведений знаний, энергии, инициа-

тивы и др. 

Другим важным принципом, которому, на наш взгляд, должны подчи-

няться все виды экономической деятельности вуза, является принцип его 

всемерного содействия финансово-экономическому развитию. Существо 

этого положения состоит в том, что любые значимые действия и решения 

администрации должны укреплять финансовое состояние, престиж и эко-

номическое положение вуза.  

Третьим принципом, которому подчиняется и на котором основана 

финансово-хозяйственная деятельность вузов, является автономность 

управления. Это исключительно важное положение для высшей школы 

приобрело силу только в последние годы, поскольку самостоятельность 

вузов при административно-командной системе была ничтожной. 

В силу своей новизны утверждение этого принципа в практической 

работе большинства ректоратов требует времени. Существо автономности 

управления состоит в том, что вся внутривузовская деятельность органи-

зуется администрацией, самостоятельно формирующей конкретные пра-

вила функционирования подразделений, устанавливающей приоритеты 

при выборе вариантов распределения ресурсов, планирующей объем и 

структуру управления и контроля, определяющей порядок использования 

бюджетных и внебюджетных средств, включая выделение их доли, на-

правляемой на оплату труда и материальное стимулирование сотрудни-

ков.  

Эффективная реализация перечисленных принципов невозможна без 

определенной совокупности необходимых условий, своеобразного здоро-

вого фона для жизнедеятельности высшего учебного заведения. Такие 

условия включают упорядоченное должностное распределение прав и 

ответственности в соответствии с уровнем управленческой структуры, 

планирование и контроль финансовых потоков в рамках разработанной и 

утвержденной учетной политики, полную и общедоступную систему ин-

формирования о финансовом состоянии вуза и итогах его деятельности.  

В заключение необходимо подчеркнуть, что модернизация отечест-

венной системы высшего профессионального образования возможна 

только на основании теоретического осмысления изменений, происходя-

щих в российской высшей школе, тех вызовов, которые несут ей изме-

няющиеся экономические отношения в стране, общие тренды мирового 

развития. 
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Сферой научных интересов автора является фундаментальный 

анализ оценки истинной стоимости ценных бумаг, стоимости компа-

ний и, как следствие, эффективности капиталовложений. Научному 

сообществу предлагается к рассмотрению статья о применении новой 

модели капитализации инвестиций, способной расширить, например, 

методику Break-Even Time, разработанной в компании Hewlett 

Packard. Модель капитализации инвестиций демонстрирует новые 

возможности в переговорах при утверждении инвестиционных про-

ектов.  

 
Для лучшего понимания параметров модели капитализации инвести-

ций необходимо рассмотреть ее практическую значимость на примере 

решения вопроса участия в инвестиционном проекте (либо вопроса по-

купки целой компании).  

В свое время инженеры компании Hewlett-Packard разработали показа-

тель для оценки эффективности цикла разработки нового продукта, кото-

рый включает три больших этапа: время на исследования, время на разра-

ботку, классический анализ на безубыточность, который в рамках их сис-

темы назывался просто «Производство и продажа».  
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Данная система была названа ими Break-Even Time или BET-анализ, и 

графически представлена на рис. 1 «Break-Even-Time анализ в компании 

Hewlett-Packard».  
 

 
 

Рис. 1. Break-Even-Time анализ в компании Hewlett-Packard 
 

Изначально целевым показателем для разработчиков является время от 

момента исследования до некоторого момента на этапе производства и 

продаж, где генерируемая прибыль будет равняться вложенными инве-

стициям. На рис. 1 это Точка безубыточности инвестиций, которая нахо-

дится правее по шкале времени от классической Точки безубыточности 

продаж. В данной схеме постулируется жизненная практика, что безубы-

точность продаж это еще пока не окупившиеся инвестиционные вложе-

ния. Таким образом, именно время или BET является нормативом в дан-

ной схеме для компании HP, а ограничительным фактором для определе-

ния данного норматива являются именно инвестиции. 

Предположим нам необходимо принять решение об участии в инве-

стиционном проекте в некой компании «Комические танки». Рассмотрим 

гипотетическую ситуацию, когда нам понадобится методология Модели 

капитализации инвестиций:  

Пусть в ходе предварительных исследований, стало известно: 



 

 

1. ставка дисконтирования для оценки будущих денежных потоков оп-

ределена на уровне %20k , 

2. декларируемая позиция по отчислениям в пользу собственников 

(акционеров) определена на уровне %40p , 

3. рыночная стоимость проекта (объем необходимых вложений) на те-

кущий момент равна 300P  млн. руб. 

4. по оценкам трех независимых аналитиков, каждый из которых поль-

зуется разными методами капитализации, у нас есть прогнозные значения 

денежных потоков, представленных в табл. 1 «Прогнозы денежных пото-

ков CF для проекта, представленных тремя независимыми аналитиками». 

Таблица 1 

Прогнозы денежных потоков CF для проекта, 

представленных тремя независимыми аналитиками 
 

№ 
Используемая  

методика 
Общая формула модели 

Периоды прогноза, 

1 2 3 4 

1. 
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В табл. 1 сознательно не соблюдается балансового равенства Прибыль 

= Дивиденды + Инвестиции, т.к. предполагается, что данные параметры 

спрогнозированы тремя аналитиками независимо. Если данное равенство 

будет соблюдаться, то это будет характерно только для одного аналитика, 

который прогнозирует все параметры сразу и в этом случае не будет не-

обходимой совокупности разных мнений для принятия решения.  

Произведем расчет приведенной стоимости с помощью трех подходов: 

1. Аналитик №1 , Модель Миллера-Модильяни, 
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2. Аналитик №2, Модель дисконтирования дивидендов,  
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3. Аналитик №3, Модель капитализации инвестиций,  
 

64,38946,58466,0

)2,01(

390

)2,01(

217

)2,01(

294

)2,01(

80

4,01

4,0
4321
































PV

 
 

Все три подхода дали разные результаты, что является вполне нор-

мальным, т. к. каждый из искомых показателей дивидендов, прибыли и 

инвестиций прогнозировался отдельно друг от друга. Возникает вопрос: 

«Какой оценке истинной стоимости проекта стоит верить?». 

Если пойти по принципу «Надеемся на лучшее, готовимся к худшему», 

то следует выбрать оценку аналитика №1, согласно которой истинная 

стоимость проекта «Космические танки» будет равна примерно 304.33 

млн. руб. В этом случае чистая приведенная стоимость проекта составит 

всего NPV = 304,33 – 300 = + 4,33 млн. руб.  

Однако при этом мы понимаем, что оценка аналитика №2, который 

использовал популярную методологию Миллера-Модильяни, более при-

влекательна и составляет уже NPV = 373,5 – 300 = + 73,5 млн. руб., что 

почти 18 раз больше, чем по оценкам Аналитика №1. Проблема выбора 

очевидна!  

Решать ее в каждом конкретном случае будут по-разному. Однако ос-

нования для этого будут глубоко субъективными: волевое решение ме-

неджмента и т. п. Основной задачей модели капитализации инвестиций в 

сложившейся ситуации является дополнительное обоснование «волевого 

решения менеджмента» объективными параметрами оценки. При этом 

необходимо отметить, что прогнозы потока (оттока, вложения) инвести-

ций носит более обоснованный характер, т.к. данные цифры фиксируются 

и обосновываются в бизнес-планах компании, а не берутся из некоторых 

предположений только о будущих продажах и т.п. В том, что дивиденды 

будут выплачиваться, а прибыль будет получена компанией можно со-

мневаться, но сколько будет потрачено (вложено) в компанию сомнения 

минимальны, т.к. это носит регламентированный (договорной, бюджет-

ный) характер. В данном случае, прогноз потока будущих инвестиций 

более объективный относительно прогноза будущего потока дивидендов 

или прибыли.  

При анализе результатов расчета методом капитализации инвестиций 

нужно учитывать: 

1. во-первых, безотносительно дивидендного выхода, приведенная 

стоимость инвестиционных потоков будет больше, т.к. формально это 

отток денежных средств, с наибольшим периодом окупаемости, 



 

 

2. во-вторых, связующим звеном, позволяющий сравнивать оценки ис-

тинной стоимости с методами дисконтирования доходов, является диви-

дендный выход. 

Предлагается определить наиболее вероятную чистую приведенную 

стоимость данного проекта, использую логику gap-анализа на основе дан-

ных модели капитализации инвестиций. Обратим внимание на разницу в 

оценках между моделью Миллера-Модильяни и Моделью капитализации 

инвестиций, а именно 14,1464,3895,373 gap . 

Может быть, две причины данного разрыва: 

1. Через 4 периода, приведенная прибыль компании не покроет инве-

стиционные вложения, из-за того, что расчеты сроков окупаемости проек-

та могут быть неправильными.  

2. Объективной причиной недостаточности периода расчетов будущих 

потоков прибыли для покрытия инвестиционных вложения является па-

раметр p , т.е. договоренности о выплатах каждый год определенной до-

ли чистой прибыли в пользу инвесторов. 

Подобная постановка вопроса при анализе оценок аналитиков будет 

является очень полезной в переговорах при принятии решения об утвер-

ждении или отклонении проекта. 

Во-первых, уже можно обоснованно предположить, что для окупаемо-

сти инвестиций потребуется больше времени при текущих параметрах p , 

чем прогнозировалось. 

Во-вторых, если увеличение срока окупаемости инвестиций является 

неприемлемым условием, остается возможность скорректировать показа-

тель отчислений в пользу собственников, который сейчас пока равен 

%40p .  

Все это является мощным переговорным ресурсом. В частности, если 

стороны пойдут по второму пути, и инвесторы откажутся в данном случае 

всего от всего 1% декларируемых долгосрочных отчислений в свою поль-

зу до уровня %39*p , то приведенные оценки проектов по моделям 

Миллера-Модильяни и капитализации инвестиций сравняются, а именно: 

1. Модель Миллера-Модильяни: 
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2. Модель капитализации инвестиций:  
 

5,373
)2,01(

390

)2,01(

217

)2,01(

294

)2,01(

80

39,01

39,0
4321






























PV

 
 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

 

416 

В итоге, проект «Космические танки» окажется взаимовыгодным без 

изменения прогнозов будущих потоков, но за счет корректировки условий 

сотрудничества.  
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В статье рассматривается процедура стратегического анализа 

предприятия в условиях диверсификации. 

 
Общепризнанно, что стратегический анализ предприятия состоит из 

двух самостоятельных этапов: анализа внешней деловой окружающей 

среды и анализа ресурсного потенциала фирмы. Естественно, что эти два 

этапа взаимосвязаны между собой, поскольку результатом стратегическо-

го анализа может быть только синтез выводов, полученных на каждом из 

рассматриваемых этапов. 



 

 

Внешнюю деловую окружающую среду обычно подразделяют на об-

щую окружающую среду и специфическую. 

Общая окружающая среда анализируется при помощи целой системы 

прогнозов. Объектами прогноза состояния внешней среды могут стать 

экономические, социально-культурные, технологические, политико - пра-

вовые и экономические сферы внешней среды или их специфические сег-

менты в соответствующих регионах.  

Стандартным методом анализа перспектив будущего роста является 

использование прогнозов по предстоящим сделкам. Составление таких 

прогнозов включает одновременное изучение следующих факторов: 

 общие экономические тенденции; 

 политические и международные тенденции; 

 тенденции, специфические для промышленности 

Анализ специфической окружающей среды обычно проводится как 

анализ рыночного окружения, поэтому центр тяжести данных исследова-

ний падает на отделения, работающих в конкретном сегменте рынка.  

Анализ начинается с выделения стратегических групп. Суть анализа 

стратегических групп заключается в группировке предприятий таким об-

разом, чтобы они находились в одной области исходя из одинаковости 

своих стратегических характеристик. При этом процесс рассматривается в 

динамике, когда и ресурсно-товарная база, и стратегические характери-

стики могут меняться. Это означает, что предприятие может переходить 

из одной стратегической группы в другую и менять, таким образом, свое 

конкурентное окружение. 

Для выделения стратегических групп обычно используется два или три 

фактора, причем к ним предъявляется жесткое требование отсутствия 

корректируемости. Очевидно, что для каждой отрасли эти характеристики 

могут существенно меняться. Можно выделить следующие факторы, ко-

торые чаще всего используются при анализе стратегических групп [1]: 

 уровень географического охвата; 

 число выделенных рыночных сегментов; 

 используемые каналы распределения; 

 число торговых марок; 

 усилия в области маркетинга; 

 уровень интеграции; 

 качество товаров и услуг; 

 возможности в области НИОКР; 

 позиции в области издержек; 

 использование производственных мощностей; 

 политика в области ценообразования; 

 структура собственности; 
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 размер предприятия. 

Анализ структуры рынка связан с таким понятием как доля на рынке. 

Доля на рынке есть процент продаж товаров данного предприятия к об-

щему объему продаж этого товара на данном рынке (мировом, нацио-

нальном, региональном) за определенный промежуток времени. При этом 

предприятие должно следить за величиной и качеством доли на рынке. По 

западным оценкам существует прямая зависимость между долей на рынке 

и прибыльностью. В среднем увеличение доли на рынке на 10 % приводит 

к увеличению прибыли на инвестируемый капитал на 5 % [5]. Однако, 

доля на рынке конкретного предприятия имеет свой верхний предел, ко-

торый фиксируется антимонопольным законодательством конкретной 

страны. Качество доли на рынке важно для предприятия, производящее 

уникальную продукцию. Для диверсифицированных предприятий чаще 

всего характерна ситуация, когда по одной группе товаров важна величи-

на доли на рынке, а по другой – ее качество. 

Структурный анализ отрасли предполагает проведение ряда прогноз-

ных расчетов по предприятиям, входящим в данную стратегическую 

группу. 

Производственный прогноз должен содержать информацию в перспек-

тивах размерах роста (падения) производства отдельных видов продук-

ции, производимых предприятием, а также о таких характеристиках, как 

прибыльность капиталовложения, динамика основных производственных 

фондов и т.д. 

Структурные сдвиги прогнозируются для уменьшения неопределенно-

сти при принятии стратегических решений: возможные изменения сырья, 

квалификационного состава сотрудников, оборудования. Кроме того, 

большое внимание должно быть уделено возможному изменению струк-

туры и характера потребления выпускаемой продукции. 

Большое значение при структурном анализе имеет изучение отрасле-

вых циклов и наступления так называемых «точек перегиба» [2]. 

На корпоративном уровне специфическая внешняя окружающая среда 

исследуется при помощи так называемого портфельного анализа. 

Портфельный анализ обычно строится на предпосылке, что распреде-

ление ресурсов должно осуществляться в соответствии с наиболее эффек-

тивной структурой направления деятельности, связанного с получением 

высокой и устойчивой прибыли на длительном промежутке времени. 

Под структурой корпоративного портфеля понимается множество сфер 

бизнеса, классифицируемых по следующим характеристикам [4]: 

 рыночная доля сферы бизнеса; 

 доля сферы бизнеса в портфеле; 

 существующий уровень конкурентоспособности и конкурентного 

потенциала бизнеса; 



 

 

 стадия жизненного цикла отрасли сферы бизнеса; 

 долгосрочная привлекательность отрасли. 

Анализ ресурсного потенциала (внутренних возможностей) диверси-

фицированного предприятия может проводиться исходя из нескольких 

методических подходов. 

Раскладывая операции, производимые диверсифицированным пред-

приятием, на стратегически связанные действия и направления деятельно-

сти, можно лучше понять структуру затрат фирмы и определить их основ-

ные элементы. Каждый вид деятельности в этой цепочке связан с затрата-

ми и связывает, в свою очередь, активы предприятия.  
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В статье раскрываются последствия нынешнего курса реформиро-

вания электроэнергетики России. Оценивается влияние рыночных 

преобразований на дальнейшее развитие отрасли, динамику цен на 

электроэнергию, конкурентоспособность национальной экономики. 

 
1 июля 2008 года произойдет окончательная реорганизация РАО «ЕЭС 

России», которая знаменует завершение реформирования электроэнерге-

тики. Электростанции, находящиеся сейчас в руках государства, скоро 

перейдут в частные руки. В стране насчитывается 44 электростанции. Они 
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были возведены в предыдущие десятилетия за счет государства. Строи-

тельство одной обходится от нескольких сотен миллионов до нескольких 

десятков миллиардов долларов.  

Уже несколько лет в нашей стране продолжается реформа электро-

энергетики, основная на либералистском подходе. Основной идеей прово-

димой реформы является демонополизация отрасли. Проведение реформы 

связано, во-первых, с приватизацией собственности в потенциально кон-

курентных сферах (генерация и сбыт электроэнергии), и, во-вторых, с их 

дерегулированием.  

Основные цели реформирования электроэнергетики России, как их 

нам преподносят, – повышение эффективности предприятий отрасли и 

создание условий для ее развития на основе привлечения инвестиций. 

Предполагается, что конкурентные условия будут способствовать сниже-

нию цен на электроэнергию за счет сокращения издержек производства.  

Еще в 1980-х годах в электроэнергетике страны стали проявляться 

признаки стагнации: производственные мощности обновлялись заметно 

медленнее, чем росло потребление электроэнергии. В 1990-х годах, в пе-

риод общеэкономического кризиса в России, объем потребления электро-

энергии существенно уменьшился, в то же время процесс обновления 

мощностей практически остановился.  

Общая ситуация в отрасли была таковой: 

 по технологическим показателям российские энергокомпании от-

ставали от своих аналогов в развитых странах; 

 отсутствовали стимулы к повышению эффективности, рациональ-

ному планированию режимов производства и потребления электро-

энергии, энергосбережению; 

 в отдельных регионах происходили перебои энергоснабжения, на-

блюдался энергетический кризис, существовала высокая вероят-

ность крупных аварий; 

 доступ на рынок был закрыт для новых, независимых игроков. 

Это вызвало необходимость преобразований в электроэнергетике, ко-

торые создали бы стимулы для повышения эффективности энергокомпа-

ний и позволили существенно увеличить объем инвестиций в отрасли. 

Иначе при дальнейшей интеграции России в мировое хозяйство россий-

ские предприятия стали бы неконкурентоспособны не только на зарубеж-

ных рынках, но и на внутреннем рынке страны.  

Как известно, на заседании Правительства России 19 мая 2001 г. был 

рассмотрен и одобрен проект Минэкономразвития по реформированию 

электроэнергетики России. Этот противоречивый, не подкрепленный ка-

кими-либо обосновывающими аналитическими расчетами проект был 

одобрен, невзирая на то, что он не был поддержан Минэнерго России. 

Следует заметить, в Минэкономразвития был ликвидирован Департамент 



 

 

электроэнергетики. Разработка реформы была монополизирована высшим 

менеджментом самих реформируемых структур. 

Самоустранение государства от разработки реформы привело к тому, 

что отсутствует конкретное описания того, как будут распределяться ме-

жду этими компаниями финансовые потоки, и как прибыль будет направ-

ляться на нужды остальных субъектов энергетического комплекса. Имен-

но игнорирование этих проблем при разукрупнении крупных российских 

предприятий привело в 1992 – 1994 годах к уничтожению многих из них.  

В условиях развития рыночных отношений в отрасли ОАО РАО «ЕЭС 

России» прекращает свою деятельность в качестве «государственной мо-

нополии» и будет преобразовано в ряд государственных и частных ком-

паний. В результате реформирования генерирующие компании оптового 

рынка электроэнергии (ОГК) станут крупнейшими участниками оптового 

рынка. К настоящему времени созданы все семь ОГК, предусмотренные 

планами реформы. Из них шесть включают крупнейшие тепловые элек-

тростанции, а одна – гидроэлектростанции.  

Насколько оправдан курс рыночных преобразований электроэнергети-

ки и каково будет его влияние на развитие отрасли? Каковы будут соци-

альные последствия либерализации электроэнергетики? 

Начнем с того, что ходе реформы вместо прежних вертикально – ин-

тегрированных компаний создаются структуры, специализирующиеся на 

отдельных видах деятельности. Вместе с тем практика зарубежных стран 

демонстрирует наибольшую эффективность вертикально – интегрирован-

ных электроэнергетических компаний. Это объясняется тем, что они 

функционируют в условиях высоких барьеров для входа и реализуют 

«эффект экономии от масштаба». Их разделение ведет к потере надежно-

сти энергосистем. Ведь производство, передача, распределение и потреб-

ление электроэнергии – процесс физически единый, неделимый. Приме-

рами могут послужить энергетический кризис в Бразилии в 2002 г., резкое 

повышение цен на электроэнергию в Норвегии в этом же году, коллапс 

энергетического рынка в американском штате Калифорния в 1999-2001 гг.  

Далее, эффективное действие рыночных механизмов в электроэнерге-

тике принципиально не реализуется в силу специфики этой отрасли. 

Электроэнергия в силу своей физической сущности не может быть запа-

сена впрок. Поэтому при отсутствии избыточных производственных 

мощностей быстрое насыщение рынка невозможно. Частные генерирую-

щие компании не заинтересованы в дорогостоящем содержании избыточ-

ных производственных мощностей.  

Насколько нам известно, от новых владельцев компаний, производя-

щих энергию, требуется построить дополнительные энергоблоки объемом 

всего лишь в 20 % от уже имеющихся на сегодняшний момент. После 

2010 г. обязательства их владельцев по возведению новых объектов за-
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кончатся, и вся прибыль от продажи электроэнергии будет идти в карман 

хозяев. При этом следует учитывать, что уже сегодня российская электро-

энергетика характеризуется критическим износом основных фондов и 

низким технико-экономическим уровнем систем электро- и теплоснабже-

ния. По разным оценкам, изношены 50-60 % производственных мощно-

стей [4]. В связи с этим возникает вопрос: не потому ли высшее руково-

дство РАО хочет реструктурировать его, что пытается снять с себя ответ-

ственность за производство энергии? 

Ясно, что от смены собственника новые мощности не появятся. Более 

того, у частного инвестора энергооборудование скорее всего будет рабо-

тать на полный износ, как это произошло с «Алматаэнерго» после приоб-

ретения ее бельгийской компанией «Трактебель» в 1996 г.  

Существуют прогнозы специалистов относительно возникновения в 

ближайшее время острого дефицита генерирующих мощностей. С учетом 

прогнозируемого роста потребности в ней с 908 млрд. кВтч в 2007 г. до 

1230 млрд. в 2015 г. ситуация выглядит очень непростой [6]. 

Магистральные и распределительные сети, а также крупные подстан-

ции останутся в руках государства – под контролем Федеральной сетевой 

компании. От надежности (а где-то и от наличия) этих сетей зависит, бу-

дут ли, к примеру, сельские жители иметь в доме свет и доступ к телеви-

зионным новостям. На обновление подстанций пойдет лишь часть 

средств, вырученная от продажи компаний – производителей. Затем день-

ги на поддержание и ремонт сетей будут идти из тарифов. По прогнозам, с 

2008 г. по 2010 г. тарифы на электроэнергию увеличатся на 50 % [5]. 

Оптовый рынок сейчас контролируется государством, в июле контроль 

перейдет в частные руки. На нем будут действовать посредники – сбыто-

вые компании, находящиеся в частной собственности. Именно от них бу-

дет зависеть, по какой цене потребитель получит электроэнергию. 

Сейчас по рыночным ценам продается 20% электроэнергии, которую 

покупают предприятия. В 2012 г. вся электроэнергия будет продаваться 

по рыночным ценам. Это значит, что не будет фиксированных тарифов и 

для простых граждан [5]. 

Может, владельцы генерирующих компаний вспомнят о том, что надо 

конкурировать между собой, бороться за потребителя, и начнут снижать 

цены на свои услуги? Пока этим и не пахнет. Для появления рыночной 

конкуренции нужно порядка 30-40 тыс. МВт избыточных мощностей, ко-

торые в ближайшее время точно не появятся. 

Кроме того, неэластичность спроса на электроэнергию по цене (спрос 

на 97-98 % определяется ростом ВВП и на 2-3 % – изменением тарифов) 

сделает свободные цены инструментом обеспечения диктата производи-

телей электроэнергии [3]. Образование свободного рынка электроэнергии 

создает законодательную базу для расширения практики «энерготеррора». 



 

 

Как это имело место в Великобритании на раннем этапе реформы, когда 

произошел ценовой сговор между участниками рынка электроэнергетики. 

Американский опыт реформирования электроэнергетики показал те же 

результаты. По оценкам институтов РАН, тарифы при реализации данного 

проекта вырастут в 2-3 раза, что приведет к неконкурентоспособности 

российской экономики и падению ВВП [6]. 

В наибольшей степени пострадают наиболее энергоемкие отрасли – 

металлургическая и химическая промышленность. Удорожание продук-

ции названных отраслей в свою очередь усугубит тяжелое положение в 

металлообработке и машиностроении. Повышение энерготарифов для 

промышленных потребителей косвенно будет переложено на население.  

Уже сейчас темпы роста тарифов для населения нередко превышают 

общую динамику потребительских цен (табл.). И это при том, что они 

существенно занижены по сравнению с необходимым для нормального 

воспроизводства уровнем. 

Таблица 1 

Динамика тарифов на электроэнергию для населения 
 

Годы 1999 2000 2001 2002 2003 2007 2008 

Средний та-

риф коп./кВтч 
28 41 45 90 135 146 169 

Составлено по: Тарифы/ www. promved. ru/ julay-2001-04. 
 

Электроэнергетику России ждет два качественных перелома, а не 

один: сначала в ходе ее собственного реформирования, затем – в ходе ре-

формирования «Газпрома». Одним из основных факторов предстоящего 

повышения тарифов на электроэнергию является рост цен на газ. В усло-

виях присоединения России к ВТО федеральное правительство приняло 

программу мер по повышению регулируемых тарифов с конечной целью 

уравнивания доходности внутреннего и внешнего рынков газа [6]. 

Учитывая высокую социальную значимость электроэнергетики в Рос-

сии, необходимо приступить к действительно реальному улучшению по-

ложения дел в отрасли. Не следует забывать положительный мировой 

опыт государственного регулирования энергокомпаний. Он подтверждает 

теоретическое положение о невозможности исключения государственного 

регулирования естественных монополий. Во всяком случае, представляет-

ся необходимым прямое бюджетное финансирование инвестиций в сектор 

генерации или распространение на него инвестиционных гарантий. 
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В данной статье проведена оценка основных методических подхо-

дов к определению производственного потенциала промышленного 

предприятия, выделено основное направление его развития, уточнено 

и обосновано понятие производственного потенциала промышленно-

го предприятия с учетом инновационного и инвестиционного факто-

ров. 

 
Объективная оценка реальных возможностей предприятия, как свиде-

тельствует передовая отечественная и зарубежная практика хозяйствова-

ния, в рыночных условиях функционирования экономики России, а также 

– усиление процессов интеграции и глобализации мировой экономики, 



 

 

имеет решающее значение, как для текущей деятельности предприятия, 

так и перспектив его развития. В этой связи, возрастает необходимость 

использования экономической категории «производственный потенциал 

предприятия» в качестве объекта управления, оценки его величины, диаг-

ностики состояния, видовых и структурных характеристик, оценки эф-

фективности функционирования и выбора направления развития.  

Проблематика использования и развития производственного потен-

циала, управления им, включает целый ряд системнообусловленных по-

зиций, среди которых основными, по нашему мнению, являются: уточне-

ние сущности этой категории и моделирование ее состава, обоснование 

проблем управления потенциалом для наилучшего, эффективного его ис-

пользования и адаптации его состава и структуры к изменениям во внеш-

ней среде, а также формирование стратегий развития промышленного 

потенциала и соответствующих методов.  

Предприятия должны ориентироваться на выработку стратегий и фак-

тических решений, которые позволяли бы успевать за изменениями, про-

исходящими в их окружении, в какой-то степени предвосхищая измене-

ния, противостоя им, адаптируюсь к ним с целью возможно более целесо-

образного и эффективного использования имеющихся ресурсов для про-

изводства и реализации продукции.  

Рыночная стратегия управления производственным потенциалом 

предприятий должна представлять собой норму поведения предприятия, 

заключающуюся в возможности последнего быстро и продуктивно реаги-

ровать на изменение рыночной конъюнктуры, максимально подстраивать-

ся под спрос рынка за счет использования широкого набора современного 

оборудования и технологических цепочек. 

В российских и зарубежных публикациях по управлению освещен дос-

таточно широкий круг результатов исследований по вопросам повышения 

эффективности «промышленного потенциала» предприятий. Авторы [1-4] 

по-разному определяют границы понятия «производственный потенциал 

предприятия», а, также его структуру, и основные направления развития.  

Вместе с тем, в экономической литературе понятие «производствен-

ный потенциал» предприятия традиционно характеризуется как сложная 

система ресурсов производства, находящихся во взаимосвязи и взаимоза-

висимости между собой. Авторы, сторонники ресурсного подхода, по-

разному определяют границы понятия «потенциал» предприятия. Боль-

шинство из них едины во мнении, что под «промышленным потенциа-

лом» понимается имеющаяся в наличии вся совокупность или отдельный 

ключевой ресурс, которые могут быть использованы для достижения оп-

ределенных целей предприятия.  
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На наш взгляд, производственный потенциал промышленного пред-

приятия необходимо рассматривать как сложную системную категорию, 

обладающую управляемой динамикой.  

Ряд авторов, используя термин «производственный потенциал», также 

понимают под этим совокупность природных ресурсов и основных фон-

дов, другие – помимо основных фондов, включают в его состав персонал, 

технологии, энергию, информацию, кооперационные связи, инновацион-

ную и интеллектуальную собственность, менеджмент. 

Так, в соответствии с подходом, предложенным, Г.С. Мерзликиной и 

Л.С. Шаховской, производственный потенциал характеризуется через по-

тенциальный объем производства продукции, потенциальные возможно-

сти основных средств, потенциальные возможности использования сырья 

и материалов, потенциальные возможности профессиональных кадров [2] 

В дополнение к понятию производственного потенциала, предложен-

ному Г.С. Мерзликиной и Л.С. Шаховской можно привести более развер-

нутое определение Л.Д. Ревуцкого, который под «производственным по-

тенциалом» понимает объем работ в приведенных единицах измерения 

затрат труда (нормо-часы), который может быть выполнен в течение не-

которого периода времени (например, года) основными производствен-

ными рабочими на базе имеющихся производственных фондов при двух – 

трехсменном режиме работы и оптимальной организации труда и произ-

водства. [4] По его мнению, именно данное понятие лежит в основе рас-

чета системы экономических оценок производственного потенциала 

предприятия, которых всего шесть:  

1. потенциальная годовая производственная мощность в расчетных 

единицах, развернутая по видам основной и побочной продукции;  

2. потенциальный годовой валовой объем выпускаемой продукции, 

работ, услуг (выручка), в рублях;  

3. потенциальная величина добавленной стоимости, условно-чистой 

или конечной продукции, в рублях;  

4. потенциальный чистый годовой доход/объем произведенной чистой 

продукции;  

5. потенциальная годовая балансовая прибыль от произведенной дея-

тельности при возможных вариантах ценовой стратегии предприятия, в 

рублях;  

6. потенциальная чистая прибыль после уплаты налогов, в рублях.  

Предложенные понятия содержат некоторые недостатки:  

 первый подход определяет три составляющих производственного 

потенциала: производственную (объем производства продукции, 

основные средства), материальную (использование сырья и мате-

риалов), кадровую (профессиональные кадры), однако не указывает 

их взаимосвязь и взаимозависимость, что ставит под сомнение дос-



 

 

таточность этих составляющих и не дает возможности для разра-

ботки механизма оценки и управления;  

 второй подход описывает связь двух составляющих: производст-

венной и кадровой, но предлагает оценку только для производст-

венной (шесть экономических оценок, из которых как минимум две 

последних служат для оценки финансового потенциала). Кроме то-

го, в определение производственного потенциала включаются лишь 

показатели в стоимостном выражении, а в действительности это 

должно быть дополнено количественными показателями, коэффи-

циентами, соотношениями, экспертными оценками и т.д.  

Таким образом, по нашему мнению, под производственным потенциа-

лом предприятия следует понимать отношения, возникающие на пред-

приятии по поводу достижения максимально возможного производствен-

ного результата при наиболее эффективном использовании интеллекту-

ального капитала предприятия для поиска передовых форм организации 

производства; имеющейся техники в целях получения наиболее высокого 

уровня технологий; материальных ресурсов для обеспечения максималь-

ной экономии и оборачиваемости, а также привлечения инновационных и 

инвестиционных ресурсов для развития потенциала промышленного 

предприятия. 

На вопрос об основных направлениях развития производственного по-

тенциала нельзя ответить однозначно. Ранее считалось, что развитие про-

изводственного потенциала возможно только в рамках уже существую-

щих производственных и кадровых ресурсов. Однако, по нашему мнению, 

эта позиция неактуальна. Основным фактором, который, по мнению авто-

ра, должен определять вектор развития производственного потенциала, 

выступает динамика реальных инвестиций в промышленное производст-

во.  

Частично это связано с крайне обострившейся проблемой сбыта про-

дукции, что ограничивает стимулы к переналадке мощностей под воздей-

ствием спроса. Однако более глубокая причина заключается в длительном 

недоинвестировании производства. 

Определенные резервы адаптации производственного потенциала 

промышленного предприятия к изменяющемуся спросу, не требующей 

крупных капиталовложений, были реализованы в конце 80-х годов 20 ве-

ка, когда был достигнут максимум обновления мощностей за счет ассор-

тиментного фактора. В дальнейшем, по мере общего старения производ-

ственного аппарата, такие возможности утрачивались, и теперь уже смена 

ассортимента требует достаточно глубоких технологических преобразо-

ваний на основе инвестиций. 

Регулярное отслеживание показателей использования производствен-

ного потенциала в промышленности позволяет с высокой степенью дос-
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товерности оценить глубину характер экономических мер, необходимых 

для реструктуризации промышленного производства.  

Подведем некоторые итоги. В России ныне действующий производст-

венный аппарат уже не позволяет вернуться к прежнему объему произ-

водства, кроме того, он будет неизбежно продолжать выбывать и терять 

свою производственную мощность. Поэтому перед российской экономи-

кой стоит непомерно более сложная задача – ввод в значительных мас-

штабах новых мощностей и привлечение реальных инвестиций как необ-

ходимое условие формирования и развития нового производственного 

потенциала.  
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Обоснование эффективности перевозки грузов ОАО «Магнитогор-

ский металлургический комбинат» в контейнерах и анализ возмож-

ных вариантов организации контейнерного терминала. 

 
Градообразующим предприятием в г. Магнитогорске является ОАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК») и его до-

черние предприятия. Основным продуктом производства является метал-

лопрокат. Одним из высокодоходных направлений производства в г. Маг-

нитогорске является металлопродукция, предназначенная для экспорта. К 



 

 

данному металлопрокату предъявляются повышенные требования, как по 

качеству самой стали, так и по способу перевозки. В связи с нареканиями 

грузополучателей на наиболее дорогие продукты производства рассмат-

ривается возможность отправления металлопродукции контейнерами. 

Повреждения грузов происходят в процессе доставки в результате вред-

ного воздействия атмосферных осадков, кроме того, часть груза получает 

повреждения в процессе перегрузочных работ в порту. Преимуществом 

контейнерных перевозок, несомненно, является повышенная сохранность 

груза при перевозке, коммерческая сохранность, простота организации 

интермодальных перевозок.  

Ограничивающим фактором контейнерных перевозок является необ-

ходимость организации погрузочных площадок внутри цехов-

отправителей, большая продолжительность погрузки и выгрузки, как 

следствие сложной схемы крепления металлопродукции в контейнере, 

ограничение нагрузки на пол контейнера. 

В настоящее время на ОАО «ММК» используется доставка металло-

продукции на специализированных штыревых платформах и в полуваго-

нах с применением многооборотной возвратной тарой – металлических 

рам. Такой способ крепления груза значительно сокращает погрузо-

разгрузочные операции. Недостатком данной схемы является увеличение 

объемов маневровой работы с вагонами в пункте погрузки, поскольку 

снижается универсальность полувагонов после оборудования рамами – 

определенный тип рам предназначен под определенный вид металлопро-

ката. 

В условиях повышения требований к сохранности металлопродукции 

возникает задача эффективности перехода с открытого подвижного соста-

ва на контейнерные перевозки.  

В настоящее время основным направлением контейнерных перевозок 

на ОАО «ММК» является экспортная метизная продукция и перевозки на 

дальние расстояния, где нецелесообразно применение автотранспорта. 

Для таких условий перевозки грузы перевозятся обычными универ-

сальными 20-и футовыми контейнерами. Недостатком такого метода яв-

ляются длительное время погрузки (до 3,5 часов). Альтернативой могут 

служить контейнера с открытым верхом (тентованным или с открываю-

щимся металлическим верхом), погрузка которых осуществляется с при-

менением кранового оборудования. Погрузка может производиться при 

нахождении контейнеров непосредственно на подвижном составе. Глав-

ным недостатком данных средств транспорта являются частые коммерче-

ские неисправности тентованного верха, у контейнеров с открывающимся 

металлическим верхом увеличенная тара контейнера и, как следствие, 

уменьшение полезной нагрузки контейнера. При рассмотрении сферы 

применения контейнеров для перевозки всех грузов ОАО «ММК», пред-
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лагается использовать универсальные контейнера с применением устрой-

ства «JOLODA», предназначенного для загрузки различных видов грузов 

в крупнотоннажные контейнера без применения погрузчиков с использо-

ванием 1-2 рабочих. Устройство состоит из специальных направляющих и 

шарнирно-сочлененных гидравлических подъемников, работающих от 

ручного привода. До загрузки в контейнер груз может заранее комплекто-

ваться и крепиться на специальных поддонах, после чего он загружается в 

контейнер. Особенности устройства заключаются в необходимости ров-

ной установки направляющих и контейнера с наклоном 1,5-2,00 к гори-

зонту, в зависимости от рода груза, его упаковки, распределения нагрузки 

и т.п. Продолжительность загрузки составляет 30 минут. Грузоподъем-

ность 27 тонн. 
 

 
 

Рис. 1. Устройство «JOLODA» 
 

Вторым немаловажным фактором является конструкция подвижного 

состава. 90 % фитинговых платформ всех российских перевозчиков име-

ют грузоподъемность 60 тонн и вмещают три 20-и футовых контейнера 

или один 20-и футовый и один контейнер размером 40 футов. Остальные 

трехместные платформы имеют грузоподъемность 65 и 68 тонн. Боль-

шинство двухместных платформ имеет грузоподъемность 70 тонн. Вслед-

ствие этого при погрузке металлопродукции возникает задача выбора сте-

пени использования грузоподъемности вагона, его вместимости, вмести-

мости контейнера, вместимости грузовых фронтов.  

При отправлении экспортных грузов возникает время ожидания пере-

возочных документов в связи с таможенным оформлением и хранение 

контейнеров в этот период времени. 

При создании терминала на территории ОАО «ММК» для погрузки 

контейнеров завоз металлопродукции может производиться, как автомо-

бильным транспортом, так и вагонами местного парка. В данном случае 

большим преимуществом будет ускорение времени отгрузки в цехах-

отправителях, возможность присоединения вагонов с контейнерами к 

формируемым на территории ОАО «ММК» группам назначением на при-

портовые станции, возможность разгрузки складов готовой продукции 



 

 

цехов-отправителей, увеличение пропускной способности внутризавод-

ских станций, снижения платы за хранение контейнеров.  

При организации терминала на станциях, находящихся по пути следо-

вания основных вагонопотоков изменений в движении вагонопотоков на 

территории пути необщего пользования ОАО «ММК» не произойдет, 

появится возможность принятия к перевозке грузов сторонних организа-

ций, что приведет к дополнительным доходам, но с другой стороны это не 

повлияет на сложившуюся ситуацию загруженности станций пути необ-

щего пользования и на сложности отправки грузов через АКП на станции 

Магнитогорск – грузовой.  

Расчеты показали, что для ОАО «ММК» оптимальным решением бу-

дет создание контейнерной площадки на своей территории. При возраста-

нии объемов производства до 15 млн. тонн проката в год резко увеличится 

грузонапряженность пути необщего пользования. Организация контей-

нерной площадки позволит сократить простой вагонов, имеющих право 

выхода на пути общего пользования за счет перевозки грузов в контейне-

рах и образования единого терминала для всей продукции в одном месте. 

Это особенно актуально в связи с прекращением эксплуатации средне-

тоннажных контейнеров к 2010 году и формированием сборных отправок. 

На предлагаемом терминале возможно формирование в адрес одного гру-

зополучателя различной продукции, что приведет лучшему обеспечению 

грузополучателей, особенно формирующих небольшие заказы.  

Помимо ускорения отгрузки продукции терминал позволит произво-

дить обработку порожних контейнеров после выгрузки. На ОАО «ММК» 

растет поток контейнерных перевозок из Китая, Польши и поток ценных 

грузов, которые целесообразно перевозить в контейнерах в целях лучшей 

сохранности (например, ферросплавы). При терминальной обработке 

прибывающих грузов снизятся затраты на хранение груза в контейнерах и 

порожние пробеги автотранспорта.  

Таким образом, в условиях роста потребностей сохранных перевозок, 

увеличения объемов перевозок, снижения затрат и времени на формиро-

вание судовой партии в портах, облегчения организации интермодальных 

перевозок целесообразно увеличивать долю контейнерных перевозок на 

ОАО «ММК». Высокая эффективность создание терминала на территории 

ОАО «ММК» будет обусловлена: повышением сохранности перевозок; 

снижением маневровой работы внутризаводских станций; облегчением 

формирования сборных отправок; возможностью присоединять вагоны с 

контейнерами к формируемым на путях ОАО «ММК» составов назначе-

нием на портовые станции; облегчением формирования судовой партии; 

облегчением организации интермодальных перевозок. 
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В настоящее время написано множество книг, учебников и статей 

по стратегическому управлению. Хотя общая упрощенная схема 

стратегического управления понимается различными авторами в це-

лом одинаково, понятие «стратегическое управление» трактуется по-

разному. В данной статье приведена точка зрения по выстраиванию 

последовательности этапов управления, включения в них тех или 

иных элементов.  

 
Любой процесс управления подразумевает проведение планирования 

того или иного вида деятельности; выполнение комплекса мероприятий 

по реализации плановых заданий; непрерывный анализ (контроль) степе-

ни выполнения плановых показателей и эффективности выработанных на 

этапе планирования организационных мер и материально-технических 

средств их достижения, данные которого используются для текущей кор-

ректировки результатов первоначального планирования. 

Приведенная модель в полной мере применима и к описанию процесса 

стратегического управления предприятием.  

В рамках данной статьи будет предложена структурно-логическая 

схема процесса стратегического управления и описание основных его 

этапов. 

Рассмотрим прежде различные точки зрения относительно понятия 

«стратегическое управление». 

Стратегическое управление – представляет собой процесс, опреде-

ляющий последовательность действий организации по разработке и реа-

лизации будущих возможностей организации. Он включает постановку 

целей, определение необходимых ресурсов и поддержание взаимоотно-

шений с внешней средой, которые позволяют организации добиваться 

поставленных задач [1, С. 11]. 

Стратегическое управление – стратегическое планирование с обратной 

связью. Образно выражаясь, стратегическое управление – это деятель-

ность, направленная на достижение важной цели, которая представлена в 

виде трех вещей: 

 карты местности (стратегия); 

 маршрута, который указывает направление движения (стратегиче-

ский план); 



 

 

 инструкции для ключевых фигур, объясняющей, как себя вести в 

условиях неопределенности [2]. 

Стратегическое управление – это такое управление, которое опирается 

на человеческий потенциал как основу организации, ориентирует произ-

водственную деятельность на запросы потребителей, гибко реагирует и 

проводит своевременные изменения в организации, отвечающие вызову 

со стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных пре-

имуществ, что в совокупности дает возможность организации выживать в 

долгосрочной перспективе, достигая при этом своих целей [4]. 

Стратегическое управление заключается в формировании долгосроч-

ных, среднесрочных и краткосрочных установок, концентрации усилий, 

направленных на их достижение, и обеспечении контроля и обратной свя-

зи [3].  

Проанализировав данные понятия, можно придти к выводу, что стра-

тегическое управление, служащее для постановки стратегических целей, 

строится на основе стратегических прогнозов. Процесс стратегического 

управления, приведенный в структурно-логической схеме (рис. 1), вклю-

чает в себя следующие этапы. 
 

 
 

Рис.1. Стратегическое управление 
 

Следует отметить специфику третьего этапа стратегического управле-

ния, что является принципиальным отличием стратегического управления 

от оперативного. При стратегическом управлении основное внимание фо-

кусируется на выяснении того, приводит ли реализация стратегии к до-

стижению поставленных стратегических целей, а не на оценке правильно-

сти осуществления стратегии, как при оперативном управлении. 

Глобально, цель стратегического планирования – разработка всеобъ-

емлющей программы ориентации бизнеса на долгосрочный успех. На эта-

пе стратегического планирования разрабатываются цели, миссия органи-

зации и стратегия с учетом прогнозируемых вариантов развития внешней 

и внутренней среды предприятия, что представлено в следующей струк-

турно-логической схеме (рис.2). 
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Рис. 2. Стратегическое планирование 
 

При выработке эффективной стратегии нужно учесть как тенденции 

факторов внешней среды предприятия (прогноз тенденций политических 

факторов, оценка внешних экономических, технологических и социаль-

ных факторов, прогноз отношений с поставщиками и клиентами, анализ 

тенденций конкурентной среды), так и тенденции факторов внутренней 

среды предприятия (прогноз тенденций внутренних экономических, тех-

нологических и социальных факторов, состояние и перспективы решения 

вопросов комплектования персоналом, факторов «культуры организации» 

и факторов, влияющих на организационную среду). 

В свете нынешних тенденций развития теории стратегического управ-

ления следует обязательно уделить внимание факторам конкурентных 

преимуществ организации. 

Следует также обратить внимание, что большинство авторов предла-

гают использовать при анализе внешней и внутренней среды такой анали-

тический инструмент, как SWOT-анализ (предлагаются также и другие – 

SNW-анализ, STEP-анализ, матрица возможностей, матрица угроз, про-

филь среды и т.д.). Однако SWOT-анализ, разработанный еще К. Эндрю-

сом среди недостатков метода наиболее серьезными имеет нереалистич-

ную посылку о возможности руководителей организации всецело познать 

ее сильные и слабые стороны и недостаточную разработанность методики 

оценки выявленных внутренних и внешних факторов стратегии. В частно-

сти, почти неразрешимыми в ходе SWOT-анализа могут стать трудности 

разграничения сильных и слабых сторон организации и рыночных воз-

можностей и угроз [5, С. 14]. 

Заключительными этапами стратегического планирования является 

формирование стратегического плана развития предприятия и его коррек-

тура, состоящие из формирования стратегических целей и миссии органи-

зации (и их корректура); обоснования количества, временных характери-

стик и целевых показателей этапов достижения стратегических целей (и 
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их корректура) и разработки (корректуры) механизма персональной от-

ветственности и отчетности по этапам достижения стратегических целей. 

По второму этапу стратегического управления – этапу реализации 

стратегического плана развития предприятия – можно отметить сле-

дующее: для эффективной реализации стратегии следует довести цели, 

стратегии и планы до каждого работника в целях выработки у работника 

ясности, заинтересованности и ответственности за выполняемую работу. 

На данном этапе первоначально устанавливается план реализации страте-

гии с целевыми показателями. Для выполнения стратегий на корпоратив-

ном и бизнес-уровне план составляется на долгосрочный период, план 

реализации стратегии на функциональном уровне может быть разработан 

на краткосрочный период. На этапе реализации стратегии должен осуще-

ствляться постоянный анализ достижения целевых показателей плана реа-

лизации стратегии (оперативный контроль). 

На третьем этапе стратегического управления должна быть проведена 

оценка текущих тенденций прогнозных показателей стратегического пла-

нирования (рис. 3).  

 
Рис. 3. Оценка текущих тенденций прогнозных показателей 

стратегического планирования 
 

Для этого проводится оперативный анализ каждой тенденции факто-

ров внешней и внутренней среды. Данный этап является обязательной 

частью стратегического управления, так как на основе результатов анали-

за тенденций факторов внешней и внутренней среды вырабатываются 

рекомендации и вносятся коррективы в стратегический план организации. 
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Раскрывается концептуальный взгляд на сущность процесса 

управления планированием, рассматриваются этапы, обеспечиваю-

щие компоненты процесса, а также особенности осуществления 

управления планированием на предприятиях сферы туризма. 

 
Управление планированием представляется как охватывающий все 

уровни организационной иерархии процесс. В процессе управления пла-

нированием необходим комплексный, системный подход к решению воз-

никающих на туристическом предприятии финансово-экономических и 

иных проблем. В связи с этим понимание управления планированием как 

процесса подразумевает, что ни одна предпринимательская проблема не 

должна рассматриваться изолировано друг от друга и каждая из них фор-

мулируется с учетом ее принадлежности к системе или множеству взаи-

мосвязанных задач или целей туристического предприятия.  

По нашему мнению, управление планированием следует рассматри-

вать как процесс, а не одномоментный акт, так как ему характерны сле-

дующие важные особенности: 

а) сложность процесса для единовременного рассмотрения объясняет-

ся тем, что управление планированием происходит на нескольких этапах, 

которые осуществляются либо последовательно одной планирующей 

структурой, либо параллельно разными структурными подразделениями; 

http://www.balancedscorecard.ru/


 

 

б) необходимость обязательного составления плана до начала кон-

кретных действий, так как стратегические инициативы и решения приня-

тые в процессе управления необходимо учитывать и при разработке по-

следующих стратегических инициатив. 

Составной частью управления планированием является осуществление 

поддержки процессов планирования. По нашему мнению специфика дан-

ной деятельности отражается в следующих особенностях: 

а) исследование процессно-структурного аспекта плановой деятельно-

сти предприятия; 

б) планомерное сочетание основных элементов системы планирова-

ния; 

в) определение и подготовка всех необходимых действий для даль-

нейшего определения целей деятельности предприятия, путей их реализа-

ции и ресурсного обеспечения. 

Как целесообразная деятельность процесс управления планированием 

имеет свою технологию, представляющую последовательность работ, вы-

полняемых при составлении плана. 

Процесс управления планированием предполагает: обоснованный вы-

бор целей; определение политики; разработку мер и мероприятий (образа 

действий); методы достижения целей; обеспечение основы для принятия 

последующих долгосрочных решений. Следовательно, можно выделить 

следующие этапы процесса управления планированием: 

1. обоснование целей деятельности; 

2. сбор информации; 

3. проведение экономического анализа компонентов, обеспечивающих 

процесс управления планированием; 

4. составление прогнозов; 

5. составление планов; 

6. утверждение и доведение планов до исполнителей; 

7. контроль выполнения плана исполнителями. 

На первом этапе определяются цели управления планированием. Цели 

являются решающим фактором при выборе форм и методов управления 

планированием. Они обусловливают также критерии при принятии пла-

новых решений и контроле за ходом их реализации. Цели управления 

планированием на туристическом предприятии зависят от выбранных 

критериев принятия финансовых решений, к которым относятся: 

 максимизация продаж; 

 максимизация прибыли; 

 максимизация собственности владельцев предприятия.  

Цель, которая упорядочивает соотношение первых двух целей и гаран-

тирует обеспечение туристического предприятия капиталом в длительной 
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перспективе, – это максимизация будущей выгоды владельцев предпри-

ятия. 

В процессе управления планированием выбор основных целей и воз-

можных средств или способов их выполнения тесно связаны между собой. 

Выдвигаемые планово-экономические цели во многом влияют при имею-

щихся ограничениях и на выбор средств для их предстоящего осуществ-

ления. Вместе с тем, не менее очевиден и тот факт, что имеющиеся в рас-

поряжении предприятия ресурсы и финансовые возможности оказывают 

воздействие также и на определение стратегических или тактических це-

лей его развития.  

Основные экономические функции и формируемые цели туристиче-

ского предприятия должны в процессе управления планированием его 

развития достаточно полно отражаться как в краткосрочных, так и в дол-

госрочных планах.  

На втором этапе формируется и анализируется информационная база о 

состоянии и перспективах развития туристического предприятия, анали-

зируются проблемы, определяется исходная ситуация на момент состав-

ления плана и формируется конечная ситуация. 

Следующим этапом является изучение и выявление положительного и 

отрицательного воздействия обеспечивающих компонентов процесса 

управления планирования, а также поиск альтернатив, где среди возмож-

ных путей разрешения проблемной ситуации определяются оптимальные 

действия. 

На этапе прогнозирования формируется представление о развитии 

планируемой ситуации. Затем проводятся оптимизирующие расчеты для 

выбора наилучшей альтернативы. 

Последним этапом является принятие планового решения, где выбира-

ется и оформляется единственное плановое решение. 

Вспомогательные средства, обеспечивающие процесс управления пла-

нированием позволяют оптимизировать технологический процесс разра-

ботки плана предприятия: от сбора информации до принятия и реализа-

ции плановых решений. Сюда входит техническое, информационное, про-

граммное, организационное и ресурсное обеспечение. 

Процесс управления планированием, то есть процесс анализа финан-

совой и инвестиционной политики, прогнозирование их результатов и 

воздействия на экономическое окружение туристического предприятия, 

принятие решений о допустимом уровне риска. Результатом процесса 

управления планированием является выбор окончательных вариантов фи-

нансовых планов и определение экономических показателей на плановый 

период. 



 

 

Деятельность по осуществлению плановых решений. Результатами 

этой деятельности являются реальные показатели деятельности туристи-

ческого предприятия. 

Мониторинг результатов. На этом этапе происходит сравнение реаль-

ных результатов с плановыми показателями, а также создание предпосы-

лок для корректировки действий предприятия в нужном направлении. 

Конечным результатом процесса управления планированием является 

перспективный экономический план (составляется на три года и более), 

который определяет важнейшие показатели, пропорции и темпы развития 

деятельности, он связан с постановкой целей и задач туристического 

предприятия, а также с поддержанием взаимоотношений с внешним ок-

ружением. Процесс разработки перспективного экономического плана 

является для каждого туристического предприятия весьма сложным и 

трудоемким предметом деятельности и поэтому должен осуществляться в 

соответствии с принятой технологией планирования. Она регламентирует 

общепризнанный порядок, установленные сроки, необходимое содержа-

ние, требуемую последовательность процедур составления различных 

разделов плана и обоснования его показателей, а также регулирует меха-

низм взаимодействия отделов и плановых служб в совместной экономиче-

ской деятельности. 

Таким образом, управление планированием как процесс представляет 

собой непрерывную деятельность по формированию важнейших эконо-

мических целей перспективного развития туристического предприятия, 

выбору наилучших технических средств и организационных способов 

решения выдвинутых перспективных целей и задач. Управление планиро-

ванием позволяет каждому туристическому предприятию планировать и 

соизмерять свои затраты и результаты, нормы расходуемых ограниченных 

ресурсов и получаемых совокупных доходов на всех стадиях и уровнях 

управления.  
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Структурная перестройка является одним из главных стратегиче-

ских направлений реформы здравоохранения. Разработка механизмов 

эффективного расходования ресурсов становится приоритетной зада-

чей, базирующейся на оптимальной структуре сети учреждений здра-

воохранения и внедрении новых медицинских и управленческих тех-

нологий. 

 
Попытки введения института общей врачебной практики (семейных 

врачей) с целью более эффективного оказания первичной медицинской 

помощи предпринимались на медико-нормативном и практическом уров-

нях как в Российской Федерации в целом, так и в ее отдельных регионах 

еще с конца 1980-х годов [1]. 

Для развития внебольничной помощи как основного элемента в струк-

туре первичной медико-санитарной помощи необходимы внедрение ме-

дицинских технологий, позволяющих в амбулаторных условиях достигать 

качественно иного клинического эффекта, привлечение квалифицирован-

ных кадров, имеющих опыт работы в стационаре, оснащение рабочего 

места врача первого контакта современным оборудованием. Улучшение 

оснащения поликлиник, развертывание современных диагностических 

центров позволят значительному числу пациентов получить адекватное 

лечение на этапе внебольничной помощи. Это обеспечит приоритетное 

развитие амбулаторно-поликлинической медицинской помощи как более 

доступной, массовой и менее затратной [3].  

В значительной мере доступность и качество медицинской помощи 

населению Российской Федерации определяется кадровым потенциалом 

отрасли. 

Особая роль при развитии первичной медико-санитарной помощи 

(ПМСП) отводится развитию института врача общей (семейной) практики 

(ВОП). Всемирная организация здравоохранения, регулярно публикую-

щая рейтинги систем здравоохранения стран мира, считает главным не их 

научную и материально-техническую базу, а доступность медицинского 

обслуживания для населения, которая во многом определяется состояни-

ем ПМСП. Необходим врач, способный взять на себя все первые контакты 



 

 

с населением, своевременно обратиться за советом к более квалифициро-

ванным специалистам второго уровня, а при необходимости направить 

пациента в стационар.  

Приказом МЗ РФ №237 от 26.08.92 г. «О поэтапном переходе к орга-

низации первичной помощи по принципу врача общей практики» были 

определены основные направления реформ в первичном звене здраво-

охранения. В частности, был определен поэтапный переход к организации 

медико-санитарной помощи по принципу ВПО. В соответствии с данным 

документом специальность «Общая врачебная практика (семейная меди-

цина)» внесена в номенклатуру врачебных специальностей, а соответст-

вующая должность – в номенклатуру врачебных должностей в учрежде-

ниях здравоохранения. В положении о враче общей практики, дано сле-

дующее определение его профессиональной компетентности: «Врач об-

щей практики – специалист с высшим медицинским образованием, 

имеющий юридическое право оказывать многопрофильную первичную 

медицинскую помощь населению». До сих пор, однако, подготовка таких 

врачей идет недостаточно интенсивно, не определен полностью статус 

семейного врача [5].  

Развитие общих врачебных практик (ОВП) активизировалось после 

принятия Министерством здравоохранения РФ приказа «О совершенство-

вании амбулаторно-поликлинической помощи населению Российской 

Федерации» (приказ от 20.11.2002 № 350). В этом документе подчеркива-

лось, что сложившаяся в стране система оказания первичной медицинской 

помощи за счет участковой и специализированной служб показала себя 

неэффективной. Поэтому стационарное звено и объемы стационарной 

медицинской помощи продолжают оставаться на высоком уровне. В це-

лях совершенствования оказания амбулаторно-поликлинической помощи 

приказ Минздрава утверждал следующие положения для поэтапного вве-

дения института ВОП (семейной медицины): 

 Положение об организации деятельности врача общей практики 

(семейном враче) (Заменено приказом Минздравсоцразвития РФ от 

17.01.2005 № 84 на Порядок осуществления деятельности врача 

общей практики (семейного врача)). 

 Положение об организации деятельности медицинской сестры вра-

ча общей практики. 

 Положение об организации деятельности Центра общей врачебной 

(семейной) практики. 

 Положение об организации деятельности отделения общей врачеб-

ной (семейной) практики в составе лечебно-профилактического уч-

реждения. 

 Примерный табель оснащения Центра (отделения) общей врачеб-

ной (семейной) практики. 
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 Примерный перечень оснащения укладки врача общей практики 

(семейного врача). 

Приказ обязывал обеспечить послевузовскую подготовку врачей по 

специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)» [1]. 

Подготовка выпускников медицинских вузов по программе общей 

врачебной практики проводится в двухгодичной ординатуре с отработкой 

практических навыков в отделениях ОВП, по программе семейной прак-

тики подготовка в ординатуре длится три года [5]. 

Виды деятельности врачей общей практики были систематизированы и 

уточнены в разработанном в 2005 году «Порядке осуществления деятель-

ности врача общей практики (семейного врача)» (Приказ Минздравсоц-

развития РФ от 17 января 2005 г. № 84). 

Согласно данному документу, основные обязанности врача общей 

практики заключается в следующем: 

 осуществление санитарно-гигиенического образования; консульти-

рование членов семьи по вопросам здорового образа жизни; 

 осуществление профилактической работы, направленной на выяв-

ление ранних и скрытых форм заболеваний, социально значимых 

болезней и факторов риска путем диспансеризации прикрепившего-

ся контингента, в том числе детей, инвалидов, лиц старших возрас-

тных групп; 

 направление больных на консультации к специалистам для стацио-

нарного и восстановительного лечения по медицинским показани-

ям; 

 организация и проведение лечения пациентов в амбулаторных ус-

ловиях, дневном стационаре и стационаре на дому; 

 осуществление патронажа беременных женщин и детей раннего 

возраста, в том числе новорожденных, в установленном порядке; 

 организация и проведение противоэпидемических мероприятий и 

иммунопрофилактики; 

 выдача заключений о необходимости направления пациентов по 

медицинским показаниям на санаторно-курортное лечение; 

 взаимодействие с медицинским организациям государственной, 

муниципальной и частной систем здравоохранения, страховыми 

медицинскими компаниями, иными организациями; 

 осуществление наблюдения за пациентом на всех этапах оказания 

медицинской помощи; 

 организация совместно с органами социальной защиты медико-

социальной помощи семье для социально незащищенных групп на-

селения: одинокие, престарелые, инвалиды, хронические больные, 

нуждающиеся в уходе. 



 

 

Как следует из приведенного выше документа, основной упор в работе 

ВОП делается на профилактику заболеваний. Однако профилактика пред-

ставляет собой сферу деятельности, плохо поддающуюся статистическому 

учету. Поэтому учитывать объемы трудовых затрат ВОП и контролиро-

вать усилия врачей, направленные на профилактику и другие мероприя-

тия в области медицинского просвещения, становится непросто. 

 В различных регионах России сложились разные модели оплаты труда 

ВОП. Это и обычная оплата по единой тарифной сетке, и оплата по кон-

тракту, и гонорарная оплата. Некоторые контракты, заключаемые с ВОП, 

предполагают надбавки за интенсивность, сложность, работу в ночное 

время [4]. 

С другой стороны, революционным моментом при организации ОВП 

стало наделение этих медицинских работников полномочиями по наблю-

дению пациентов на всех этапах получения ими медицинской помощи. 

Если бы такие полномочия повсеместно были подкреплены финансовыми 

инструментами по контролированию расходов на каждого больного, то 

институт ОВП мог бы в полной мере стать институтом регулирования 

экономической эффективности в здравоохранении [1].  

Недостатки в работе первичного звена здравоохранения, связанные в 

первую очередь с низким уровнем финансирования и неукомплектован-

ностью кадрами, были признаны на государственном уровне, а меры по 

их преодолению нашли отражение в Приоритетном Национальном проек-

те «Здоровье». Одним из основных направлений которого, является укре-

пление первичной медицинской помощи, включающее: переоснащение 

существующих и введение в строй новых лечебно-профилактических уч-

реждений, стимулирование медицинских работников к профессионально-

му совершенствованию, укрепление материальной базы поликлиническо-

го звена здравоохранения, данные мероприятия, несомненно, будут спо-

собствовать более быстрому развитию ОВП в Российской Федерации. 

Внедрение института ОВП как одного из направлений реформ вне-

больничной помощи в нашей стране может быть многовариантным как по 

организационным формам, так и по формам собственности, а его развитие 

– органически вытекать из потребностей населения и условий его прожи-

вания, требующих максимального приближения сектора амбулаторной 

помощи к людям [3]. 

Анализ реализации отраслевой программы «Общая врачебная (семей-

ная) практика» показал необходимость использования системного подхо-

да при совершенствовании нормативно-правовых, социально - экономи-

ческих, финансовых, материально – технических, организационно - мето-

дических и управленческих механизмов, обусловливающих особенности 

организации и функционирования службы ОВП в структуре первичной 

медико-санитарной помощи. 
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ОВП изначально ориентирована на сдерживание затрат на оказание 

медицинской помощи населению. Это достигается, прежде всего, благо-

даря более производительному труду. Кроме того, значительное влияние 

на экономический эффект оказывает координирующая роль ВОП: врач 

определяет наиболее эффективные маршруты движения своих пациентов, 

участвует в планировании оказания медицинской помощи на других эта-

пах, обеспечивает преемственность лечения и реабилитации больных. 

Умение экономично использовать ресурсы здравоохранения и своевре-

менно использовать научно-обоснованные методы обследования, лечения 

и профилактики может обеспечивать сокращение расходов системы здра-

воохранения в целом [2].  

К сожалению, реформирование первичного звена здравоохранения по 

типу ОВП не завершилось полным изменением системы оказания первич-

ной помощи. Требуются дальнейшие усилия, направленные на развитие 

ОВП и подготовку специалистов в этой области. Структурная перестрой-

ка сектора внебольничной медицинской помощи должна внести свою леп-

ту в повышение эффективности здравоохранения, более полное удовле-

творение потребностей населения в медицинской помощи. 
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Предоставление корпоративного социального отчета является эф-

фективным механизмом информирования заинтересованных сторон о 



 

 

социально-ответственной деятельности компании. Социальная от-

четность позволяет продемонстрировать и закрепить за компанией 

право на ведение бизнеса, приносит выгоду обществу от общей дос-

тупности информации, а также становится шагом на пути к эффек-

тивному диалогу компании с обществом и государством. 

 
Понятие корпоративной социальной отчетности в обществе появилось 

на рубеже XX и XXI веков. В его основе лежит концепция социальной 

ответственности. Многие мультинациональные компании осознали, что 

успешно вести бизнес, функционируя в изолированном пространстве и 

заботясь исключительно о сверхприбылях, они просто не могут. 

Согласно классическому определению New Economics Foundation, 

«социальная отчетность – всеобъемлющий процесс консультаций с клю-

чевыми партнерами, подготовка общественных счетов, ревизия данных 

счетов, отчет по результатам» [1]. Впервые социальная отчетность компа-

ний была внедрена в начале 90-х годов рядом таких организаций, как The 

Body Shop, Ben & Jerry’s и Van City. Методология разработана в Велико-

британии, и сегодня этот процесс используют все больше и больше меж-

дународных компаний – от британской Camelot (распространитель нацио-

нальной лотереи) до транснационального нефтяного концерна Shell. Со-

циальные отчеты публикует British Petroleum, British Telecom, 

GlaxoSmithKline, Unilеver. Часто социальная отчетность рассматривается 

оппонентами как одна из составляющих конкурентных преимуществ, ко-

торые компании используют в борьбе за клиента. В целях привлечения 

внимания потенциальных заказчиков одни делают упор на узкую специа-

лизацию и экономию средств, другие – на этику и новые методы работы 

со стейкхолдерами. Во многих компаниях прослеживается положительная 

корреляция между известностью компании и проводимой ею социальной 

политикой. В настоящее время социальная отчетность является эффек-

тивным механизмом, позволяющий всем сферам бизнеса чутко прислу-

шиваться к нуждам общества. 

Социальный отчет не просто отражает внутренние и внешние соци-

альные программы бизнеса, но и служит более устойчивому существова-

нию компании в долгосрочной перспективе. Если подготовка отчета ве-

дется в соответствие с международными рекомендациями, она должна 

быть основана на диалоге со стейкхолдерами. Компания стремится выяс-

нить ожидания заинтересованных сторон и действовать в соответствии с 

ними. В результате такие отчеты становятся для компании инструментом 

корпоративного управления, улучшения менеджмента и репутации, ми-

нимизации бизнес-рисков, предвидения новых тенденций и, в конечном 

итоге, способствуют повышению эффективности бизнеса в целом.  
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Корпоративный социальный отчет может быть представлен в различ-

ных формах [1]: 

1. В виде соответствующего тематического раздела годового корпора-

тивного отчета; 

2. В виде отдельного документа, описывающего деятельность компа-

нии в социальной и экологических сферах (отчет об устойчивом разви-

тии). 

Отлаженный процесс составления социального отчета способствует 

формированию единого представления о деятельности компании, ее роли 

в общественном развитии (как внутри компании, так и за ее пределами). 

Как следствие, социальный отчет становится полезным инвесторам при 

оценке деятельности компании, проведении сравнительного анализа и, в 

конечном итоге, для принятия правильных инвестиционных решений. 

Наконец, регулярная подготовка и публикация социальной отчетности 

повышает оценку компании в глазах акционеров, которые будут лучше 

представлять направление расходов и видеть более эффективное исполь-

зование ресурсов. Таким образом, корпоративные социальные отчеты по-

могают укреплять доверие акционеров и инвесторов к деятельности ком-

пании. 

Можно проследить следующие этапы при переходе компании к соци-

альной отчетности. На первом социальная отчетность – это своеобразная 

реклама в освещении основной деятельности. Обычные годовые отчеты 

дополняются врезками или специальными буклетами о благотворитель-

ной деятельности фирмы. Именно этой тактики придерживаются сегодня 

многие российские компании. Информационные буклеты о поддержке 

социальных и культурных инициатив производят яркое впечатление, но 

имеют два существенных недостатка. Во-первых, они отражают слишком 

узкое представление о социальной ответственности. Во-вторых, в массе 

своей не пользуются доверием населения. 

Следующий этап – переход к комплексному освещению корпоратив-

ной социальной ответственности перед обществом. Постепенно корпора-

ции начинают оценивать свои программы по работе с персоналом или 

ресурсосбережению как социально ответственные действия и соответст-

венно их позиционировать. Так действует большинство крупных зару-

бежных компаний. В нашей стране одним из первых проявлений подобно-

го подхода является Социальный кодекс группы ЛУКОЙЛ. 

Наконец, социальная ответственность интегрируется в основную дея-

тельность компании на всех стадиях – от выстраивания взаимоотношений 

с поставщиками комплектующих деталей до обеспечения качества про-

дукции. Социальный отчет становится результатом длительного диалога с 

различными группами заинтересованных сторон, в нем не только обоб-



 

 

щаются различные мнения, но и фиксируются определенные обязательст-

ва компании и их выполнение. 

В соответствии с тремя вышеописанными этапами различают следую-

щие основные формы подготовки и оформления отчетности: 

 отчет в свободной форме; 

 комплексный отчет по методу тройного итога, методу Лондонской 

группы сравнительного анализа, методу группы корпоративного 

гражданства или другому подобному методу; 

 стандартизированный отчет (АА1000, GRI, SA 8000 и другие). 

В последнее время все большее распространение получают стандарти-

зированные формы отчетности.  

Преимущества отчета в стандартизированной форме заключаются в 

следующем: 

 возможность сравнения с другими отчетами, подготовленными по 

подобной технологии; 

 признание в международном деловом сообществе; 

 учет при присвоении социального рейтинга. 

Большинство крупных компаний уже перешло на ежегодный режим 

подготовки отчетов в соответствии с тем или иным признанным междуна-

родным стандартом. Примерами наиболее популярных международных 

стандартов отчетности являются АА1000, GRI, SA 8000. 

Для российского бизнес сообщества социальная отчетность постепен-

но становится инструментом управления репутацией. Однако российский 

бизнес понимает социальную отчетность, в отличие от европейских и ме-

ждународных организаций, занимающихся этим вопросом, как разовые 

PR-мероприятия, «показательные» медиа-проекты для собственной «рас-

крутки». Разница в понимании социальной ответственности бизнеса рос-

сийскими деловыми кругами и западными негосударственными структу-

рами заключается в том, что первые выносят на первый план в социаль-

ной ответственности и социальной отчетности разовые проекты (как ин-

струмент управления репутацией), вторые – рассматривают социальную 

ответственность и отчетность как длительный и непрерывный процесс 

конструктивного, взаимовыгодного и устойчиво развивающегося взаимо-

действия работодателя со всеми стейкхолдерами: наемными работниками, 

клиентами, общественными организациями и органами власти некоего 

данного региона. Если социальную ответственность бизнеса понимать как 

разовые мероприятия компании, то это предполагает отсутствие системы 

и корпоративных механизмов реализации устойчивой социальной поли-

тики (социальными «проектами» в крупных российских корпорациях 

подчас занимаются департаменты по взаимодействию со СМИ и PR-

структуры). И наоборот, социальная ответственность как организованный, 

осознанный руководством компании процесс означает вовлечение в раз-
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работку и реализацию социальной политики как топ-менеджмента, так и 

наемного труда с созданием механизма реализации социальной политики. 

Тем не менее, создание института социальной отчетности в нашей 

стране дает шанс для позитивных изменений в отношениях между насе-

лением, бизнесом и государством. Однако опыта составления социальной 

отчетности на данном этапе у российского бизнеса недостаточно, поэто-

му, с одной стороны, возникает проблема донесения информации до заин-

тересованных сторон, с другой – ее адекватного восприятия. 

Таким образом, социальный отчет, подготовленный в соответствии с 

международными стандартами, устанавливает границы социально значи-

мых, ожидаемых и одобряемых действий по отношению ко всем катего-

риям стейкхолдеров, а также выступает ориентиром формирования оди-

наковых для всего корпоративного бизнеса норм, правил регулирующих 

деятельность корпораций в процессе реализации КСО. 
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Бюджетирование в последнее время стало актуальной задачей в орга-

низации работы банка. Руководство многих банков прилагает усилия по 

совершенствованию системы бюджетирования своих организаций. При 

этом практика применения бюджетирования намного богаче сухой тео-

рии. Специалисты, занимающиеся бюджетированием, нередко обменива-



 

 

ются своим опытом, обеспечивая, таким образом, взаимопроникновение 

технологий в различных банках [1]. 

Этот материал не претендует на результат глубокого исследования в 

области практических технологий бюджетирования. Технологии бюдже-

тирования в нашей стране, по мнению автора, до сих пор еще не сформи-

ровались в виде устойчивых и широко распространенных методологий. 

Также в статье не раскрываются особенности технологий учета и управ-

ления, а только обозначаются темы и понятия из практики бюджетирова-

ния.  

В банке, как впрочем, и в любой другой коммерческой организации, 

встает вопрос о совершенствовании системы бюджетирования в тех слу-

чаях, когда:  

Приобретаемые материальные средства периодически скапливаются 

на складе в силу своей невостребованности. В то же время руководители 

подразделений постоянно сетуют на то, что их сотрудники не обеспечены 

необходимой для работы техникой, расходными материалами, офисным 

оборудованием, мебелью и т.д.  

Оплата коммунальных услуг, аренды, средств связи, рекламы, коман-

дировок, представительских расходов выполняется не самым экономным 

образом и постоянно имеет тенденцию к повышению.  

Возникают ситуации, в которых руководство банка ставится перед 

фактом проведения срочных внеплановых платежей по какой-либо статье. 

Причем подобные ситуации могут возникать регулярно, несмотря на то, 

что эти же затраты можно было бы запланировать и утвердить у руково-

дства вовремя и не заниматься в спешке поиском необходимых ресурсов 

[2].  

Попытки директивного сокращения тех или иных видов затрат не при-

водят к ожидаемому эффекту экономии средств, поскольку вырастают 

затраты по другим статьям, причем с убедительнейшей мотивировкой 

сотрудников банка в необходимости выполнения этих расходов.  

Уменьшение расходов по другим статьям неожиданно приводит к об-

ратному эффекту – полученная экономия средств оказывается в несколько 

раз ниже от косвенных потерь в других областях бизнес-деятельности 

банка.  

При управлении подразделениями порой имеет место неадекватная 

оценка их деятельности. В результате происходит «наказание невинов-

ных» и «поощрение непричастных». В отсутствие четких ориентиров и 

прозрачных методов оценки деятельности провоцируется конкуренция 

подразделений вместо их консолидации в интересах бизнеса всего банка. 

Обеспеченность подразделений и филиалов материальными ресурсами, 

компенсационными фондами, фондами оплаты труда и льготами осуще-
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ствляется не из интересов бизнес-деятельности банка, а под воздействием 

конъюнктурных и местнических соображений.  

Менеджеры банка сталкиваются с проблемой оценки перспективности 

тех или иных направлений бизнеса. Действительно, каждый руководитель 

знает, какой бизнес прибыльный, а какой не очень. Но понять, сколько 

стоит еще терпеть «пригревшиеся» к основному бизнесу вялотекущие 

проекты зачастую бывает непросто. Они – «вещь не очень полезная, но 

которую выбросить жалко», поскольку не совсем понятно будущее этих 

направлений бизнеса и возможные последствия в результате их прекра-

щения или реорганизации. Как следствие – задерживается принятие важ-

ных управленческих решений.  

В результате выполнения большого объема текущей работы руководи-

телям практически не имеют времени для перспективного стратегическо-

го планирования и прогнозирования. Без ответов остаются вопросы пер-

востепенной важности: «На какую прибыль можно рассчитывать? Как ей 

распорядиться? Не пора ли запланировать подготовку ответственных ре-

шений?».  

В теории все просто и понятно. Бюджетирование – это часть управ-

ленческого учета, а также ряд организационных работ по управлению 

предприятием. Начинается бюджетирование с построения финансовой 

структуры, выделения Центров затрат, Центров прибыли, Центров финан-

совой ответственности и т.д. Затем определяется состав прямых и косвен-

ных затрат, доходов от основной бизнес-деятельности и в результате дея-

тельности Центров финансирования. При необходимости вводится систе-

ма внутреннего ценообразования. Разрабатывается бюджетный план, ут-

верждаются алгоритмы разноски косвенных затрат и отнесения доходов 

по подразделениям и бизнесам. При этом в теории упор делается только 

на финансовое выражение бизнеса. Практика же применения бюджетиро-

вания вносит свои коррективы в эту классическую схему.  

Во-первых, существует широкая трактовка самого понятия бюджети-

рования у разных руководителей и специалистов. Бюджет, в понимании 

разных руководителей, это:  

Смета хозяйственных затрат. Это самая распространенная задача 

бюджетирования, поскольку все банки или предприятия выполняют рас-

ходы по обеспечению своей деятельности. Бюджетирование же хозяйст-

венных затрат позволяет находить резервы для экономии этих средств.  

Бюджет бизнес-деятельности. Вторая по распространенности задача. В 

действительности это так, несмотря на то, что с точки зрения ведения 

бизнеса она является более важной, чем бюджетирование хозяйственных 

расходов. Ведь для ее внедрения необходимо решить целый комплекс 

вопросов о методах планирования и учета доходов и расходов бизнес-

деятельности в разрезе подразделений и бизнесов банка.  



 

 

Бюджет проекта. Как правило, бюджет проекта ведется по отдельной 

технологии, отличной от технологии бюджетирования всего банка.  

Корпоративный бюджет многофилиального банка. Он нередко рас-

сматривается как отдельная задача, в которой на первое место по прила-

гаемым организационным усилиям выходит обеспечение согласованной 

работы большой группы менеджеров банка.  

Планирование ликвидности и управление финансовыми ресурсами. В 

банках эта задача не относится к бюджетированию, поскольку поглощает-

ся задачами основной бизнес-деятельности. Однако, на предприятиях, в 

силу ограниченности применения ими финансовых инструментов, эта 

задача традиционно входит в бюджетирование. Это первое важное расхо-

ждение в подходах к бюджетному планированию в банке и на предпри-

ятии.  

Следующим результатом практического применения бюджетирования 

является наличие разнообразных технологий планирования бюджета. Они 

появились в результате различий банков по размеру, видам бизнеса и 

профессиональному уровню персонала. 

Еще одним результатом практического применения бюджетирования 

является локализация технологических и методологических задач. Она 

позволяет сосредоточить внимание специалистов на какой-либо узкой 

области бюджетирования, не подвергая при этом опасности оставить без 

контроля другие задачи.  

Самое большое разнообразие наблюдается в подходах к контролю и 

анализу бюджетов. Материальным выражением этих подходов является 

широкий перечень отчетов, справок и аналитических интерфейсов. При 

этом цель исследования определяет форму (способ) анализа. Так, если 

анализ проводится с целью минимизации затрат, то традиционно исполь-

зуются следующие подходы:  

Анализируются доли расходов различного вида в общих расходах фи-

лиалов и подразделений. Пример запроса: 10 наибольших статей расходов 

филиала, подразделения, всего банка.  

Анализируется иерархическая структура расходов. Пример запроса: 

Доли расходов на сотовые телефоны в расходах на связь.  

Исследуется динамика суммарных расходов, расходов по заданной 

статье или группе статей. При этом изменения анализируемого показателя 

отображаются в виде кривой по шкале времени (за год по месяцам, за год 

по кварталам и т.д.).  

Анализируются тенденции изменения расходов. В основе такого ана-

лиза – изучение поведения скорости изменения расходов (первой произ-

водной). Например: Расходы растут, но с убыванием скорости роста, что 

указывает на падение темпов роста расходов.  
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Выявляются долгосрочные тенденции изменения расходов. Такая ин-

формация появляется по итогам исследования ускорения изменения рас-

ходов (второй производной). Например: Расходы растут, но с убыванием 

скорости роста, темпы роста расходов падают, но скорость падения тем-

пов роста уменьшается.  

Бюджетное управление подразделениями банка или бизнесами диктует 

иные задачи и формы анализа:  

Выполняется анализ структуры расходов за период. Для получения ре-

зультата анализируются доли филиалов и подразделений в заданной ста-

тье доходов и расходов.  

Сравниваются суммарные расходы филиалов. Создаются списки фи-

лиалов в порядке возрастания или убывания доходов или расходов.  

Сравниваются однотипные расходы филиалов. Пример: Ранжирование 

филиалов по расходам на заработную плату, ранжирование филиалов по 

удельным расходам на вычислительную технику на одного сотрудника и 

т.д.  

Проводится анализ типа «20/80». Основная цель такого исследования - 

выявление 20% статей бюджета, составляющих 80 % расходов филиала, 

подразделения, банка. Например: Формирование трех групп статей расхо-

дов: крупные, средние и мелкие.  

Как показывает этот краткий перечень вопросов, относящихся к задаче 

бюджетирования, основная сложность внедрения бюджетного планирова-

ния и анализа лежит в области технологии и методологии, а вовсе не в 

средствах автоматизации этого процесса. Другое дело, что автоматизиро-

ванные системы должны быть потенциально готовы воспринять все мно-

гообразие применяемых технологий.  
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