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РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

CONDITIONS AND PROPOSALS OF TRANSFORMATION OF REGIONAL SPECIALISATION IN 
KAZAKHSTAN ON MODERN STEP OF DEVELOPMENT 

Ш.Т. Айтимова, магистр экономики, ст. преподаватель кафедры «Экономика 
и менеджмент» Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета, 

Республика Казахстан, г. Семей, schina80@mail.ru, Sh.T. Aitimova  

Аннотация. Рассматривается экономика Казахстана с позиций современ-

ной специализации регионов. Раскрываются понятия регионализации экономи-

ки, составляющие экономики региона как единого хозяйственного комплекса, 

состояние и перспективы трансформации современной специализации регионов 

Казахстана, а также стратегические направления дальнейшего реформирования 

региональных систем. 

Abstract. The article deals with the economy of Kazakhstan in terms of modern 

specialization of regions. The notion of regionalization of the economy is the econo-

my of the region as a single economic complex, the state and prospects of transfor-

mation of modern specialization of regions in Kazakhstan, considered strategic areas 

for further reform of regional systems. 

Ключевые слова: специализация, машиностроение, черная и цветная ме-

таллургия, химическая промышленность, энергетика, транспорт, сельское хо-

зяйство, жилищный фонд. 

Keywords: specialty, engineering, ferrous and non-ferrous metallurgy, chemical 

industry, energy, transport, agriculture and housing. 

 

Отрасли специализации определяют место экономического района в терри-

ториальном разделении труда. Специализация регионального комплекса обу-

словлена, прежде всего, возможностями эффективно производить массовую 

продукцию, то есть такую продукцию, которая, будучи дешевой, имела бы зна-

чительную долю в общегосударственном балансе. Удешевление продукции 

происходит за счет использования благоприятных природных и экономических 

условий. Особо важную районообразующую роль выполняют главные (профи-

лирующие) отрасли специализации, дающие наибольший экономический эф-

фект. 

Развитие промышленности в 2013 году можно проследить по следующему 

материалу. 
Машиностроение. Продукция машиностроения в общем объёме промыш-

ленного производства республики составляет около 8%. Казахстан производит 
оборудование для нужд своей горной промышленности. Из произведенного 
в Казахстане экспортируются: кузнечно-прессовое оборудование (Шымкент), 
металлорежущие станки (Алма-Ата), аккумуляторы (Талды-Корган), центро-
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бежные насосы (Астана), рентгеновское оборудование (Актюбинск) и т.д. В го-
роде Уральске, расположенном на западе Казахстана, в последнее время увели-
чилось внимание государства к машиностроительной отрасли. 

Именно в Западном Казахстане планируется масштабно развивать маши-
ностроение. В городе Уральске находятся такие крупные заводы, как «Зенит», 
«УМЗ», «Металлист», «Омега», «Ремзавод». В советскую эпоху им уделялось 
должное внимание со стороны государства, но с распадом СССР продукция 
этих заводов уменьшилась более чем на 70%. 

Черная металлургия. Офис крупнейшей металлургической компании – 
Mittal Steel в Темиртау. Черная металлургия Казахстана производит более 
12,5% республиканского объема промышленной продукции. 

По запасам железной руды Казахстан занимает восьмое место в мире. Его 
доля в мировых запасах составляет 6%. Из 8,7 млрд тонн разведанных запасов 
железной руды 73,3% являются легкодобываемыми. Более 70% добываемой 
в стране железной руды уходит на экспорт. 

Цветная металлургия. Удельный вес цветной металлургии в общем объеме 
промышленного производства превышает 12%. Добываются и производятся 
медь, свинец, цинк, титан, магний, редкие и редкоземельные металлы. 

Казахстан входит в число крупнейших в мире производителей и экспорте-
ров рафинированной меди. Основными импортерами казахстанской меди явля-
ются Италия и Германия. 

Казахстан является крупным производителем золота. В стране зарегистри-
ровано свыше 171 золотоносных месторождений. 

Химическая промышленность. Предприятия химической и нефтехимич-
еской промышленности республики производят пластмассы, химические волок-
на и нити, шины для автомобилей и сельхозмашин, широкий ассортимент рези-
нотехнических изделий, хромовые соединения, карбид кальция, каустическая 
сода и другая продукция. 

В Казахстане действуют три нефтеперерабатывающих завода, производя-
щие автобензин, дизельное, котельное топливо, авиационный керосин, нефте-
битумы и другие нефтепродукты. 

Действует крупный комплекс по переработке фосфоритной руды с получе-
нием жёлтого фосфора (более 90% от общего производства бывшего СССР), 
минеральных удобрений, синтетических моющих средств. 

Производство строительных материалов. Продукция промышленности 
строительных материалов в общем объёме промышленного производства Рес-
публики занимает более 4%. 

На предприятиях отрасли производится цемент, шифер, асбестоцементные 
трубы, мягкие кровельные материалы, линолеум, санитарно-строительный фа-
янс, облицовочные керамические плитки для полов и отделки зданий, панели 
и другие конструкции для крупнопанельного домостроения, каолин для бумаж-
ной промышленности, радиаторы, конвекторы и ряд других видов строитель-
ных материалов и конструкций. 

Республика располагает достаточными запасами разнообразного сырья для 
выпуска строительных материалов. В производстве строительных материалов 
широкое применение находят отходы промышленности: шлаки металлургиче-
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ских и химических производств, зола теплоэлектростанций и другие вторичные 
ресурсы. 

Энергетика. Энергетика Казахстана состоит из трех зон, имеющих слабые 
внутренние связи: Западно-Казахстанская (связана с Россией), Центрально- 
и Восточно-Казахстанская (связанная с Россией), Южно-Казахстанская (связан-
ная с Узбекистаном и Киргизией). Центрально- и Восточно-Казахстанская зона 
является единственной энергонезависимой, прежде всего благодаря мощным 
угольным электростанциям Экибастуза. Южный Казахстан испытывает посто-
янный дефицит электрической мощности, который компенсируется линией Се-
вер-Юг и импортом с гидроэлектростанций Киргизии. В Западной зоне Атырау-
ская и Западно-Казахстанская области являются энергодефицитными и импор-
тируют энергию из России. Мангистауская область имеет достаточный резерв 
мощности благодаря Мангистаускому Атомно-Энергетическому Комбинату, но 
слабая связь с Атырау (до 70 мВт) не позволяет транспортировать излишки 
в другие регионы. 

На полуострове Мангистау (Мангышлак) южнее города Актау (Шевченко) 
в 1972 году сооружена и запущена в эксплуатацию крупная опытная АЭС с ре-
актором на быстрых нейтронах БН-350 с натриевым охлаждением. АЭС БН-350 
имела двухцелевое назначение: производство электрической энергии (установ-
ленная мощность 350 Мвт), выдача пара на опреснительные установки для по-
лучения пресной воды из морской до 120 тыс. т в сутки, производство оружей-
ного плутония для нужд оборонной промышленности СССР. По состоянию 
на 1978 год Шевченковская АЭС была крупнейшей в мире опытно-промышлен-
ной энергетической установкой с реакторами на быстрых нейтронах, позволяв-
шей ученым решить ряд научно-технических и промышленных проблем. 

В 1976 году закончилось строительство Жамбылской ГРЭС мощностью 
1230 МВт, которая и по сей день остается основной энергетической базой юга 
Казахстана. 

Транспорт. Географическое расположение Казахстана в центре Евразии 
предопределяет его значительный транспортный потенциал в области транзит-
ных перевозок. Протяжённость наземных транспортных магистралей республи-
ки составляет 106 тыс. км. Из них 13,5 тыс. км – магистральные железные доро-
ги, 87,4 тыс. км – автомобильные магистрали общего пользования с твёрдым 
покрытием, 4 тыс. км. – речные пути. 

В 2007 году казахстанская сторона обратилась к России с предложением 
строительства канала Евразия – прямого воднотранспортного соединения Кас-
пийского моря и Азово-Черноморского бассейна, проходящего по российской 
территории. В случае реализации проекта Казахстан может при помощи России 
получить прямой доступ к международным морским коммуникациям и стать 
морской державой. 

Развитие сельскохозяйственного производства. Сельскохозяйственные 
предприятия специализируются в основном на продукции растениеводства, 
с высокой долей зернопроизводства. Этому способствует и складывающаяся 
структура посевных площадей, где посевы зерновых культур составляют до 82 
и более процентов, а небольшие площади отводимые под кормовые культуры, 
не могут обеспечить поступательное развитие животноводства. Это и определя-
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ет низкий уровень концентрации поголовья скота в сельхозпредприятиях, а 
в некоторых случаях почти полное их отсутствие (табл. 1). В среднем по рес-
публике на 1 предприятие приходится 38,7 млн тенге валовой продукции сель-
ского хозяйства, при этом 85% из них составляет продукция растениеводства. 
Наиболее низкие показатели по областям западного и южного экономических 
районов – здесь на одно предприятие объем валовой продукции составляет 
в среднем всего 20,0 и 15,1 млн тенге. 

Таблица 1 
Структура посевных площадей и товарной продукции в сельхозпредприятиях 

по регионам Республики Казахстан (2013 г.) 

 
РК 

Экономические районы 

северный западный восточный Центральный южный 

Посевная площадь 
на одно предпри-
ятие, тыс. га 

1.7 4.7 1.2 0.8 2.8 0.3 

Структура посевных площадей, % 

зерновые 82.8 85.2 85.3 68.1 79.2 62.2 

в т.ч. пшеница 69.8 74.6 61.8 46.5 67.1 36.6 

технические 2.3 0.9 2.3 17.2 0.1 14.5 

картофель, овощи, 
бахчи 

0.1 0.09 0.1 0.4 0.3 1.0 

кормовые 14.8 13.8 12.3 14.2 20.4 22.3 

Структура товарной продукции, % 

растениеводство 82.5 91.3 73.2 36.1 72.3 65.1 

в т.ч. зерно 75.4 88.8 67.2 22.1 63.6 40.0 

животноводство 17.5 8.7 26.8 63.9 27.7 34.9 

в т.ч. скотоводство 4.7 4.1 5.5 7.4 2.3 6.9 

овцеводство 1.1 0.06 9.9 1.0 1.2 2.3 

птицеводство 9.8 3.4 9.6 53.2 21.3 22.8 

 
Анализ динамики ВВП страны за 20 лет показывает новые тенденции раз-

вития. Растет удельный вес ВВП Казахстана по сравнению с другими странами. 
Так, к ВВП России за сравниваемый период он увеличился на 3,4%, Швеции – 
29,4%, Украины – на 32,8% и практически достиг ее уровня (табл. 2). 

Таблица 2 
Доля ВВП Казахстана к ВВП ряда стран,% 

Годы Россия Швеция Украина Узбекистан 

1992 2,5 1,8 23,4 120 

1995 5,4 9,09 61,4 196,9 

2000 6,99 7,8 62,2 132,6 

2005 7,5 19,3 69 399,3 

2010 8,8 38,5 94,2 344,8 

2015* 7,7 41,1 120,2 380 

*Прогноз. 
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По прогнозу удельный ВВП Казахстана к 2015 г. повысится по отношению 

ко всем рассматриваемым странам, кроме России (табл. 3). 

Таблица 3 

Занимаемое место Казахстаном на экономической карте мира 

Годы 
Центральной 

Азии 
СНГ Европе Азии В мире 

1992 1 3    

1995 1 3    

2000 1 3 24 20 62 

2005 1 3 23 18 57 

2010 1 3 23 18 55 

2015 1 2 21 16 49 

*Прогноз. 

 

Изменилась динамика ВВП на душу населения. За период 1996–2010 гг. 

этот показатель в Казахстане вырос в 3,7 раза. В настоящее время Казахстан 

входит (по данным ООН за 2008 г.) в группу стран с уровнем доходов выше 

среднего. 

По ВВП на душу населения в 2009 году Россия занимала, по расчетам 

МВФ, 53-е место и Всемирного банка – 42-е место в мире, Казахстан, соответ-

ственно, 69-е и 60-е место, Украина – 90-е и 81-е место, Китай – 97-е и 90-е ме-

сто, Узбекистан – 130-е и 120-е место в мире. Казахстан в 2010 г. превысил 

на 1 603 долл. среднемировой показатель ВВП на душу населения, который со-

ставил 11 100 долл. 

Эти результаты были достигнуты вследствие высоких темпов развития 

страны, благоприятной мировой конъюнктуры, динамичного развития малого 

и среднего бизнеса, подъема сферы услуг, ряда несырьевых отраслей. 

В классе динамичных экономик мира Казахстан добился одних из самых 

высоких темпов развития национальной экономики. Средние темпы развития 

экономики за последнее 10-летие составили 6,7%, а максимальное значение – 

10,7% – достигнуто в 2006 году. Эти достижения выводят страну в разряд дина-

мичных экономик мира. 

При этом наиболее высокий средний показатель роста ВВП за последние 

10 лет отмечен в Китае – 8,3% и в России – 5,4%. Самые высокие годовые ре-

зультаты получены в этот период Китаем – 10,1% и Россией – 10%. Из этого 

следует, что средние показатели темпов роста ВВП Казахстана за 10 лет вполне 

вписываются в достижения наиболее динамичных экономик мира. По первому 

показателю Казахстан занимает 2-е место после Китая, а по второму опережает 

Китай и Россию.  

Жилищный фонд Казахстана в 1995 г. составлял 254,4 млн кв.м. За годы 

независимости он увеличился более чем на 26%. Построено за 20 лет 698,3 тыс. 

квартир общей площадью в 69,0 млн кв.м. Из них 260,7 тыс. квартир построено 

индивидуальными застройщиками, что составляет 37% от общего числа. Более 

2 млн чел., или каждый 8-й житель страны, улучшили жилищные условия. 
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В структуре платных услуг в 1997 г. более 55% приходилось на комму-

нальные услуги, содержание жилья и ремонт, 26% – на услуги транспорта 

и связи, 7% – на услуги образования, 4% – на услуги здравоохранения. В 2009 г. 

на коммунальные услуги пришлось 37,6%, на услуги транспорта и связи – 

31,2%, на услуги образования – 13%, услуги здравоохранения – 4,4%. Как сле-

дует из этих данных, коммунальные услуги хотя и продолжают занимать пер-

вое место в этих расходах, но уже не доминируют. Возросли расходы на услуги 

транспорта. Но наиболее значительный рост пришелся на рост платных услуг 

образования, почти в два раза. 

Сформировавшаяся и развивающаяся потребительская экономика страны 

становится важным фактором развития и стимулом для производства, катализа-

тором зарождения новых отраслей и производств. 
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МУЛЬТИПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В ПРОДВИЖЕНИИ УНИКАЛЬНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК РЕГИОНА1 

MULTI-PROJECT APPROACH TO PROMOTION OF THE REGIONAL UNIQUE CHARACTERISTICS 

С.Н. Бочаров, д.э.н., зав. кафедрой «Экономика предпринимательства и маркетинга», 
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», Россия, г. Барнаул, 

bskan@mail.ru, S.N. Bocharov  

Аннотация. Отражена научная идея использования достижений проектного 

и маркетингового подхода для решения задач развития региональной экономи-

ки. Маркетинг территорий выступает полезным инструментом повышения 

имиджа региона и необходимой предпосылкой для его стратегического разви-

тия. Утверждается, что необходимым условием для повышения эффективности 

мероприятий в области регионального маркетинга должно стать комбинирова-

ние разнонаправленных проектов хозяйствующих субъектов региона в уникаль-

ный комплексный продукт. Определение совокупного эффекта обеспечивается 

использованием инвестиционного инструментария. 

Abstract. The article reflects the scientific achievements of the idea of using pro-

ject-tion and marketing approach to meet the challenges of the regional economy. 

Marketing of territories is a useful tool in elevated image of the region and a prereq-
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«Маркетинг территорий как фактор стратегического развития региона». 
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uisite for its strategic development. It is argued that a necessary condition for improv-

ing the effectiveness of interventions in the field of regional marketing should be a 

combination of divergent projects of economic entities of the region in a unique com-

plex product. Determination of the cumulative effect of the investment provided by 

the use of tools. 

 Ключевые слова: маркетинг территорий, региональное развитие, инвести-

ции. 

Keywords: marketing areas, regional development, investment. 

 

Динамика и масштабы развития региональной экономики обусловлены 

размером доступных ресурсов развития. Если говорить о среднесрочной пер-

спективе, то величина внутренних источников зависит от возможностей хозяй-

ствующих субъектов региона и природного потенциала, что накладывает опре-

деленные ограничения на их потенциальный размер. Преодолеть ограничения 

внутреннего роста можно путем привлечения внешних ресурсов, через реализа-

цию различных программ развития, а также повышения заинтересованности 

для частных инвесторов. Положительным моментом является то, что внешние 

ресурсы могут многократно превосходить размеры внутренних ресурсов и сти-

мулировать бурный рост экономических процессов региона, превосходящий 

по своей динамике темпы поступательного эволюционного развития. Именно 

поэтому руководство любого региона прилагает максимальные усилия для 

улучшения имиджа территории и повышения уровня ее привлекательности, что 

обусловливает актуальность исследований, посвященных проблематике марке-

тинга территорий. 

В научной литературе маркетинг территорий имеет различные трактовки. 

Так, Ф. Котлер в качестве этого понятия рассматривает все то, что обеспечивает 

всестороннюю оценку проблем территории, с тем чтобы выбрать нетривиаль-

ный путь ее развития [1, с. 15–17]. Известный отечественный специалист 

А. Панкрухин, в свою очередь, трактует его как маркетинг в интересах террито-

рии, ее внутренних субъектов, а также тех внешних субъектов, во внимании ко-

торых заинтересована территория [2, с. 16–24]. В развитие данных определений 

сформулируем собственную трактовку: все, что позволяет создать условия для 

потребления уникальных отличительных характеристик товаров, услуг и цен-

ностей территории и, таким образом, повысить уровень ее доходов и качест-

во жизни населения. 

Данное направление весьма популярно в отечественных исследованиях, 

о чем свидетельствует, например, такой факт, что в российской электронной 

системе научных публикаций e-library, на базе которых формируется россий-

ский индекс цитирования РИНЦ на запросы «маркетинг территорий» и «регио-

нальный маркетинг» система выдает более 17,5 тыс. результатов поиска. К ос-

новным направлениям исследований относятся следующие: сравнительный 

анализ территорий в России и за рубежом (Ивашов Д.Н., Пантюшина А.И., Ми-

тягина А.Э., Данько Т.П., Лазарев М.П.), формирование имиджа и бренда тер-

ритории (Беляев В.И., Газалиева Н.И., Попов А.В., Пикулева О.А., Щетинина 

Е.Д.), принципы и практика использования регионального маркетинга (Пакру-



 16 

хин А.П., Абдулгаев Ф.С., Токарева О.Б., Гладышева Я.С.), управление регио-

ном с позиции маркетинга территорий (Панкрухин А.П., Грицаи М.А., Лукина 

О.В., Тамбиев А.Х., Пфайфер М.Р.) [3]. 

Маркетинговое мышление всегда связано с поиском продукта или услуги, 

имеющей ценность в глазах потребителей и разработкой мероприятий по их 

дальнейшему продвижению. В полной мере это справедливо и для маркетинга 

территорий, особенность лишь заключается в том, что в качестве специфиче-

ского товара рассматривается территория и ценности, имеющие к ней отноше-

ние. При этом нужно помнить, что маркетинг территорий может помочь, если 

в регионе наличествует объект для продажи, если же продвигать нечего – мар-

кетинговые мероприятия не принесут ожидаемого эффекта. 

Продвижение региона с позиции маркетинга территорий осуществляется 

в рамках следующих направлений деятельности: 

1) формирование имиджа, повышение уровня престижа региона (города); 

2) вовлечение субъектов региона в реализацию разноплановых программ 

развития; 

3) привлечение на территорию промышленных заказов со стороны других 

регионов; 

4) улучшение инвестиционного климата, притягательности вложений, 

развитие производств; 

5) стимулирование приобретения и использования региональных ресур-

сов [2]. 

Так или иначе они учитываются при формировании программ социально-

экономического развития региона. В то же время проблемно ориентированное 

мышление зачастую вынуждает пренебрегать маркетинговыми аспектами сис-

тем сопровождения реализации намеченных направлений. Представляется, что 

преодолеть подобную проблему можно посредством реализации проектного 

подхода, который, как минимум, предполагает: 

1. Разработку комплексной стратегии по развитию территории и ее ценно-

стей. 

2. Определение ответственного за принятие решений и получаемые ре-

зультаты в сфере маркетинга территорий. 

3. Формирование команды ответственных руководителей, курирующих 

проблемы маркетинга территорий. 

4. Утверждение долгосрочных целей маркетинга территорий, а также экс-

пертиза предлагаемых инвестиционных проектов с позиции соответствия вы-

бранной стратегии и возможности распространения положительного опыта. 

5. Стимулирование поиска как внутренних, так и внешних источников 

финансирования для реализации инвестиционных программ. 

6. Систематичная работа над расширением коммуникаций, поддержка 

и финансирование отдельных проектов и активное вовлечение населения в хо-

зяйственную деятельность. 

Применительно к маркетингу региона проектный подход из-за разнона-

правленности и широты реализуемых хозяйственных инициатив трансформиру-
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ется в мультипроектный подход, неизбежно обусловливающий возникновение 

мультипликационных эффектов. 

Мультипроектный подход подразумевает комбинирование нескольких 

коммерчески привлекательных инвестиционных проектов, связанных между со-

бой или совместным использованием ресурсов по технологической цепочке 

(например, глубокое освоение минерально-сырьевого потенциала) или ориента-

цией на комплексное обслуживание туристических потоков. Выглядеть это мо-

жет, например, в виде туристического маршрута по архитектурно-историче-

ским объектам, сочетающегося с посещением ремесленных мастерских и про-

дажей сувениров, фестивалей и других массовых мероприятий, а также услуг 

питания экологически чистыми продуктами. 

Возможности для комбинирования проектов весьма многообразны и оп-

ределяются перечнем задействованных отраслей и инвестиционными возмож-

ностями предпринимательского сообщества и размерами государственной под-

держки. 

Суть же мультипликационного эффекта сводится к утверждениям: 

 под воздействием исходного импульса от вложения ресурсов в регио-

нальные проекты ходе первого периода возникает один или несколько 

первичных эффектов (в виде дополнительного дохода, снижения издер-

жек и т.д.); 

 под воздействием первичных эффектов во втором и последующем пе-

риодах также возникают дополнительные эффекты, которые схожи 

по своей природе с эффектами первого уровня; 

 зная закономерности возникновения эффектов можно определить их 

общую сумму, появляющуюся вследствие одного или нескольких им-

пульсов вложения ресурсов; 

 в предположении, что эффект от импульса составляет величину d<1, 

а количество периодов t представляет собой бесконечную величину, 

мультипликационный эффект от единичного импульса составляет вели-

чину 
d

EМ ед



1

1
1 , а от возобновляемых импульсов 

2

1

1
)1(

)1(

d

ddtt
EМ

t

воз







 (где E1 – первичный эффект) [4]; 

 сумма дополнительных эффектов зависит от того был ли импульс еди-

ничным или возобновляемым. Очевидно, что в масштабах региональ-

ного маркетинга необходимо рассматривать закономерности с возоб-

новляемыми эффектами вследствие взаимообусловленности деятельно-

сти хозяйственных агентов в рамках территории. 

Можно сформировать следующие зависимости при определении эконо-

мических эффектов от мероприятий в отношении маркетинга территорий. 

1. Величина инвестиций по отдельно взятому проекту будет складываться 

как сумма инвестиций частных лиц (Iч) и государственной поддержки на стиму-

лирование предпринимательской активности или развитие инфраструктурной 

поддержки (Iг): Ik = ΣIч + ΣIг. 
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2. Результат инвестирования в k-м проекте определяется через величину 

чистого дисконтированного дохода от реализации проекта в течение n перио-

дов: 
 


n

t
t

tk
kk

r

P
INPV

1 )1(
(где Ptk – денежные потоки от реализации k инвестици-

онного проекта, r – величина дисконтирования, t – номер периода). 

3. Суммарный эффект от реализации инвестиционных проектов на от-

дельно взятой территории определяется как сумма чистых дисконтированных 

доходов 



K

k

kNPVNPV
1

, полученных по всей совокупности инвестиционных 

проектов. k = 1,(1) К, где К – общее число реализуемых инвестиционных проек-

тов. 

4. Суммарную величину получаемого эффекта от реализации нескольких 

проектов с учетом мультипликатора обобщенно можно представить зависимо-

стью 
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t

t

t
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kобщ
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1
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1
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)1(

)1(
. Эта формула позволяет рассчитать ку-

мулятивную величину дополнительных эффектов в результате реализации 

мультипроектной программы. 

Очевидно, что данные соотношения представлены в общем виде и долж-

ны быть конкретизированы при формировании подробной модели. 

В заключение хочется отметить, что в условиях возрастающей геополити-

ческой конкуренции и рисков эскалации санкционных войн, изыскание внут-

ренних источников роста экономики становится приоритетнейшей задачей. По-

этому маркетинговый подход должен рассматриваться как один из основных 

при формировании стратегической программы развития любой территории. Он 

позволяет обеспечить наилучшее сочетание и результат реализации инвестици-

онных программ региона. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ РЕГИОНА В НАПРАВЛЕНИИ 
РАЗВИТИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕКТОРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

MANAGING LAND RESOURCES OF THE REGION TOWARDS  
THE DEVELOPMENT OF ORGANIC AGRICULTURE SECTOR 

О.Ю. Воронкова, к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент», ФГБОУ ВПО 
«Алтайский государственный университет», Россия, г. Барнаул, 

olka2004@yandex.ru, O.Y. Voronkova  

Аннотация. Рассматривается система управления земельными ресурсами, 

а также определяются предпосылки для развития в Алтайском крае органиче-

ского (экологического) земледелия. Дается оценка земельным ресурсам, в том 

числе залежным неиспользуемым плодородным землям, необходимым для про-

изводства органической продукции. Подчеркивается важность обеспечения 

продовольственной безопасности России в области здорового питания. Опреде-

лена возможность выхода российских производителей органической продукции 

на внешние рынки. 

Аbstract. The paper considers the control system of land resources, and define 

the preconditions for development in the Altai territory organic (ecological) agricul-

ture. The estimation of land resources, including fallow unused fertile land needed for 

the production of organic products. Stresses the importance of ensuring food security 

of Russia in the field of healthy nutrition. Defined the access of Russian producers of 

organic products to foreign markets. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, органическое сельское хозяйство, 

рынок органических продуктов, залежные земли, продовольственная безопас-

ность, ВТО, государственная поддержка. 

Keywords: land resources, organic agriculture, the market for organic products, 

fallow land, food security, the WTO, the state support. 

 

На сегодняшний день степень развития земледелия, а в будущем – уровень 

продовольственной безопасности страны, здоровье населения и качество его 

жизни во многом обуславливаются инновационными разработками в области 

альтернативного сельского хозяйства, сохранностью природных ресурсов 

и, в первую очередь, главного средства производства – земли. Наряду с этим 

незаполненная емкость рынка органической продукции и значительный земель-

ный потенциал для развития органического земледелия создают все необходи-

мые предпосылки для повышения конкурентоспособности российских сельских 

товаропроизводителей. 

Органическое сельское хозяйство – производственная система, которая 

поддерживает здоровье почв, экосистем и людей. Зависит от экологических 

процессов, биологического разнообразия, природных циклов, характерных для 

местных условий, избегая использования неблагоприятных ресурсов. «Органи-

ческое сельское хозяйство объединяет традиции, нововведения и науку, чтобы 

улучшить состояние окружающей среды и развивать справедливые взаимоотно-

шения и достойный уровень жизни для всего вышеуказанного», – такое опреде-
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ление дает Международная федерация движений за органическое сельское хо-

зяйство (IFOAM) [1]. 

Обобщение зарубежного опыта в сфере производства и потребления орга-

нических продуктов позволяет сделать вывод о том, что органическое сельское 

хозяйство – это динамично развивающееся направление. Мировой спрос на ор-

ганическую продукцию в последние годы показывает ощутимый рост: если 

в 1999 году объем продаж на этом рынке составлял около 15 млрд долларов, то 

к 2010 году показатель вырос до 59 млрд долларов, и прогнозируется, что 

в 2015 году объем продаж органической продукции составит уже 88 млрд дол-

ларов. Сейчас в мире наблюдается устойчивый рост рынка органической про-

дукции – около 15–20% в год, но уже в ближайшие годы, как прогнозирует ряд 

западных экспертов, этот рост станет «бурным» – до 50% в год [1]. 

Сегодня на рынке органической продукции в лидерах среди потребителей 

– самые развитые страны, а в лидерах среди производителей – страны разви-

вающиеся. В современном обществе происходит осмысление сложившейся 

в мире экологической обстановки. В результате за последние двадцать лет воз-

рос интерес к экологическим вопросам земледелия, что способствует естествен-

ному восстановлению плодородия почв и поддержанию равновесия природной 

экосистемы. Такая технология ведения сельского хозяйства выступает как аль-

тернатива традиционному (индустриальному) земледелию. 

На сегодняшний день на территории РФ есть все предпосылки для произ-

водства органических продуктов питания: многолетние сельскохозяйственные 

традиции, большие земельные площади, а также незначительное, по сравнению 

с европейскими странами, применение минеральных удобрений и других хими-

ческих компонентов, применяемых в сельском хозяйстве. Создание националь-

ных торговых марок органических сертифицированных продуктов, их продви-

жение на внутреннем рынке, а также импорт в западные страны является важ-

ной задачей. 

Несмотря на привлекательность рынка органических продуктов, его ста-

новление в России пока идет недостаточно высокими темпами. Это обстоятель-

ство не позволяет на сегодняшний день занять стабильную нишу на мировом 

рынке, а также использовать потенциал российского рынка органических про-

дуктов для обеспечения принятой Правительством РФ в 2010 г. «Доктрины 

продовольственной безопасности РФ» [2]. 

Российскому товаропроизводителю нужен соответствующий рынок, адре-

сованный потребителям, которые заботятся о своем здоровье. Потребителями 

органической (экологической) продукции могут выступать дети (детское и дие-

тическое питание); люди с ослабленным здоровьем; больные, находящиеся 

на реабилитации; лица, страдающие пищевой аллергией; другие категории 

пользователей. 

У России уникальный экспортный потенциал, она обладает колоссальными 

природными ресурсами для производства экологически чистой продукции. Это 

20% запасов пресной воды в мире, 9% пахотных земель планеты (115 млн га), 

58% мировых запасов чернозема, 38,8 млн га залежных сельскохозяйственных 

земель (включая пары), не получавших длительное время химизации (табл.) [3]. 
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Площадь сельскохозяйственных угодий по категориям хозяйств 
 

(на 1 января 2013 г.; тысяч гектаров) 

 

Хозяйства 

всех кате-

горий 

в том числе Из хозяйств населения 

сельскохо-

зяйствен-

ные орга-

низации 

крестьян-

ские (фер-

мерские) 

хозяйства 

и инд-ные 

предприни-

матели 

хозяй-

ства 

насе-

ления 

крестьян-

ские (фер-

мерские) 

хозяйства 

и инд-ные 

предприни-

матели 

некоммер-

ческие 

объедине-

ния граж-

дан 

гражда-

не, соб-

ственни-

ки зе-

мельных 

участков 

гражда-

не, соб-

ственни-

ки зе-

мельных 

долей 

Сельскохозяй-

ственные уго-

дья 191095
2) 

119833 24760 31358 7718 1750 8722 13168 

в том числе:         

пашня 115464 77156 17451 19628 5450 421 6647 7110 

сенокосы 17068 9693 1075 3100 1047 67 500 1486 

пастбища 53219 30411 6059 6151 883 199 1454 3615 

многолетние 

насаждения 1728 331 25 1364 279 1060 15 10 

залежь 3616 2242 150 1115 59 3 106 947 
1) По 

данным Росреестра; земли пользователей, занимающихся сельскохозяйственным производством. 
2)

 Включая земли, выделенные во временное пользование или в аренду из муниципальных земель для сеноко-

шения и выпаса скота (15144 тыс. га). 

 

Примерно 67% пашни сосредоточено в сельскохозяйственных организаци-

ях, около 15% приходится на долю крестьянских (фермерских) хозяйств и ин-

дивидуальных предпринимателей и 17% пахотных угодий используется хозяй-

ствами населения. В мире основной объем производства органической продук-

ции растениеводства приходится на фермерские и личные подсобные хозяйст-

ва. В Алтайском крае на их долю приходится треть всех пахотных угодий, а 

по производству картофеля и овощебахчевых культур фермерские и личные 

подсобные хозяйства занимают более 90% всего объемы производства. 

Важно отметить, что на сегодняшний день по официальным отчетам в Рос-

сии 3616 тыс. га залежных земель, это всего 1,9% от общей площади сельскохо-

зяйственных угодий, или 3,1% т площади пашни. Фактически же около 39 млн 

га пашни попросту не используется – этот показатель нами получен как разница 

между общей площадью пашни и реальной посевной площадью. Если к тому 

показателю добавить залежные земли – то фактическая доля неиспользуемой 

в сельскохозяйственном производстве пашни – 36,7%, или 42,4 млн га плодо-

родной земли, не получавшей длительное время химизации. 

В постперестроечные годы в Алтайском крае часть неиспользуемой пашни 

переводилась в пастбищные угодья, значительная часть неиспользуемой пашни 

в другие земельные угодья не переводилась и формально продолжает считаться 

пашней. Если соотнести площадь пашни с площадью фактических посевной 

площади с прибавлением к ней официальной площади залежей и за вычетом 

площади потенциальных паров – то площадь залежи составляет 978 тыс. га, или 
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14,9% от площади пашни. Именно таким образом определяли реальную пло-

щадь залежей Д.И. Люри с соавторами [4]. 

Залежи, или неиспользуемые пахотные земли – основной стратегический 

резерв России для производства экологически чистой продукции, а вовлечение 

залежных земель в сельскохозяйственный оборот позволит создать мультипли-

кативный эффект как в сельскохозяйственной, так и в перерабатывающей 

и сбытовой отраслях. Тем самым частично будет снижен уровень безработицы 

в регионе, а потребители будут получать экологически чистые и безопасные 

для здоровья продукты питания. 

Современный интенсивный путь развития сельского хозяйства не может 

полностью обеспечить безопасность продовольствия. Органическая сельскохо-

зяйственная продукция – это продукция, технологическая цепочка производст-

ва которой, начиная с подготовки сырья и заканчивая последней технологиче-

ской операцией, должна соответствовать экологическим требованиям, которые 

отражены в экологических стандартах. Поэтому для успешного развития рын-

ков органической продукции должна быть создана гарантийная система серти-

фикации органических продуктов, которая включает в себя специализирован-

ные инспекционные и сертификационные органы, проведение необходимых ис-

следований на соответствие. Поддержка производства органической сельскохо-

зяйственной продукции со стороны государства должна предусматривать пря-

мое и косвенное содействие в соответствии с требованиями ВТО. 

Для успешного развития рынков органической продукции решающую роль 

играет гарантийная система сертификации органических продуктов (биопро-

дуктов, экологических продуктов), которая включает в себя специализирован-

ные инспекционные и сертификационные органы, проведение необходимых ис-

следований на соответствие. Эта система в своей деятельности использует как 

правовые нормы, устанавливающие обязательные требования в рамках государ-

ственного регулирования, так и отдельные стандарты, которые являются добро-

вольными соглашениями между потребителями и производителями товаров 

и услуг данной отрасли. Гарантийная система (сертификация, инспектирование 

и маркировка) обеспечивает соответствие стандартам всего процесса сельско-

хозяйственного производства органических продуктов и их переработки 

до уровня конечной продукции, включая её упаковку, маркировку и доставку 

потребителям. 

На сегодняшний день Министерство сельского хозяйства совместно 

с Союзом органического земледелия работает над проектом закона «Об органи-

ческом сельском хозяйстве», над национальным стандартом и техрегламентом. 

Это важный шаг в направлении развития производства экологически чистой 

сельхозпродукции в России и вытеснению импорта. Принятие закона «Об орга-

ническом сельском хозяйстве» и внедрение современных технологий устойчи-

вого земледелия по предварительным оценкам позволит увеличить объем оте-

чественного сельскохозяйственного товарооборота органической продукции 

более чем на 15%. 

Целесообразно рассматривать развитие органического сектора как состав-

ной части системы устойчивого развития сельского хозяйства и охраны окру-
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жающей среды. Органические методы хозяйствования – это такие приемы и ме-

тоды, которые позволяют поддержать естественное плодородие почв в течение 

длительного времени. Использование технологий, позволяющих получать орга-

ническую продукцию, не должно нарушать естественного функционирования 

окружающей среды. 

По нашему мнению, необходима разработка и внедрение механизма госу-

дарственной поддержки отечественных сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей органической продукции в рамках «зеленой» корзины ВТО. Косвенная 

поддержка может быть представлена в виде помощи в прохождении сертифика-

ции органической продукции, проведении лабораторных исследований, предос-

тавление информационно-консультационных услуг, финансирование научных 

разработок, страхование, проведение мероприятий по восстановлению и повы-

шению плодородия почв, охрана окружающей среды. Согласно требованиям 

ВТО – объемы данной поддержки не ограничены. 

Таким образом, комплексная система управления земельными ресурсами 

в направлении формирования и развития органического сельскохозяйственного 

производства в условиях ВТО путем вовлечения в оборот неиспользуемых за-

лежных плодородных земель представляется достаточно актуальной и значи-

мой. 
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Аннотация. Рассмотрены приоритетные области экономического сотруд-

ничества России и АТЭС. Автором обоснована необходимость и актуальность 

внешнеэкономического взаимодействия России со странами АТР. В работе дан 

анализ основных направлений сотрудничества нашей страны в рамках АТЭС, 

таких как топливно-энергетическое, транспортное и логистическое сотрудниче-
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ство, сотрудничество в области инноваций и коммерциализация российских 

технологий за рубежом, сотрудничество в сфере образования и науки. 

Abstract. The article focuses on the priority areas of economic cooperation be-

tween Russia and APEC. The author provides evidence for the relevance of studying 

the problem and emphasizes the importance of Russia’s economic involvement in the 

Asia-Pacific region. The paper gives the analysis of principal directions of economic 

cooperation between Russia and APEC, which are: fuel and energy sector, transporta-

tion and logistics, innovations and commercialization of Russian scientific research, 

science and education cooperation. 

Ключевые слова: Азиатско-Тихоокеанский регион, АТЭС, экономическое 

сотрудничество России и АТЭС, приоритетные области сотрудничества. 

Keywords: Asia-Pacific region, APEC, economic cooperation between Russia 

and APEC, the priority areas of economic cooperation. 

 

Экономические связи России исторически и традиционно ориентировались 

на Запад, т.е. прежде всего на Европу. В этом же направлении осуществляется 

культурный обмен, движение рабочей силы, основных туристических потоков. 

Тесные связи в данном направлении сохраняются и в настоящее время. Однако 

основной тренд мирового развития сместился на Восток, и этот факт нужно 

признать как свершившийся. В последнее время связи России с европейскими 

странами и США оказались подвержены политическим влияниям, причем без 

каких-либо экономических предпосылок. Сложившаяся ситуация подталкивает 

Россию к ускорению переориентации на Восток, прежде всего на Азиатско-Ти-

хоокеанский регион (далее – АТР). Развитие сотрудничества нашей страной 

в данном направлении осуществлялось и ранее, но в настоящий момент приоб-

ретает гораздо более важное значение. Российское же общество, на наш взгляд, 

недостаточно информировано о состоянии и перспективах этой части внешне-

экономической деятельности страны. Поэтому представляется целесообразным 

выделить некоторые ключевые моменты относительно перспективных областей 

сотрудничества. 

АТР является наиболее динамично развивающимся регионом в мире, его 

перспективы и ресурсы для экономического роста (прежде всего человеческие, 

а с недавнего времени и наращивание технологического потенциала) превыша-

ют потенциал Европы и США. Кроме того, немаловажным фактором является 

гораздо меньшая степень политического вмешательства в экономику внутри ре-

гиона, что положительно сказывается на экономическом развитии, т.е. можно 

сказать, что в АТР доминирует здоровый экономический прагматизм. 

Основной международной интеграционной площадкой для внешнеэконо-

мического сотрудничества России со странами АТР является организация АТ-

ЭС (Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества). В со-

став АТЭС входит 21 экономика, на долю которых приходится 55% ($35,8 

трлн) мирового ВВП, 49% ($16,8 трлн) оборота международной торговли, более 

45% объема прямых иностранных инвестиций и около 40% (2,7 млрд чел.) насе-

ления мира [9]. 
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Россия заинтересована в развитии связей со странами АТЭС по определ-

енным направлениям. Обозначим наиболее приоритетные области сотрудниче-

ства: 

Топливно-энергетическое сотрудничество. Главный для России рынок – 

это рынок топливно-энергетических ресурсов, которые в структуре экспорта 

России по данным Федеральной таможенной службы РФ в 2012 году составили 

70–72%. Вторая товарная группа – металлы (примерно 10% российского экс-

порта). Затем идет продукция химической промышленности, в первую очередь, 

удобрения. Что касается доли стран АТР в российском экспорте, то поставки 

нефти в тихоокеанском направлении составляют всего 15%, нефтепродуктов – 

10%, газа – 7% [2]. Очевидно, что есть реальные возможности наращивать экс-

порт. И это очень важно как в политическом отношении, так и в стратегическом 

– для всего региона. 

Многие страны АТЭС заинтересованы в построении новой энергетической 

конфигурации как на территории самой России, так и на своих территориях. 

Это позволит потребителям энергоресурсов в АТЭС диверсифицировать гео-

графию импорта, осуществлять бесперебойные поставки энергоресурсов, обес-

печить энергетическую безопасность в регионе, а также реализовывать крупные 

энергетические проекты. Тенденция выхода российских предприятий на рынки 

стран АТЭС уже наметилась. Так, в 2007 году подписано соглашение между 

ОАО «ЛУКОЙЛ» и государственной нефтяной компанией Индонезии 

PERTAMINA о совместном изучении ряда перспективных блоков на террито-

рии республики. Соглашение определяет совместную деятельность сторон 

на ближайшие два года и предусматривает создание Управляющего комитета 

и совместной технической группы по изучению нескольких перспективных 

оффшорных и оншорных участков в ряде регионов Индонезии. Целью данной 

работы является оценка и интерпретация данных для последующей геологораз-

ведки и разработки нефтегазовых участков. На реализацию данного проекта 

было потрачено 1,2 млрд долл. [6]. 

В 2009 году начала действовать трубопроводная система Восточная Си-

бирь – Тихий океан (ВСТО) для транспортировки нефти на российский Даль-

ний Восток и на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Система технологи-

чески соединена с существующими магистральными трубопроводами Транс-

нефти и позволило создать единую сеть, обеспечивающую оперативное распре-

деление потоков нефти по территории России в западном и восточном направ-

лениях. Проект строительства трубопроводной системы Восточная Сибирь – 

Тихий океан разработан в соответствии с Энергетической стратегией России 

на период до 2020 года [2]. 

Кроме того, запущен первый в стране суперзавод по производству сжи-

женного газа на Сахалине, что позволило России контролировать примерно 5% 

мирового рынка СПГ. А в 2011 году введено в строй ответвление нефтепровода 

«Восточная Сибирь – Тихий океан» от российского порта Сковородино до ки-

тайского Дацина – это экспорт еще 15 млн тонн нефти в год. До запуска нефте-

провода Россия поставляла Китаю нефть только по железной дороге [1]. 
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Недавно было подписано соглашение о поставках в Китай электроэнергии. 

Пока это не полная реализация намеченного масштабного проекта, но уже сего-

дня России имеет возможность выйти на рынок электроэнергии Китая. 

Страны Юго-Восточной Азии проявляют особый интерес к сотрудничест-

ву с Россией в строительстве Трансасеановского газопровода и единой энерго-

системы. Перспективы также есть у российских компаний, которые имеют опыт 

сооружения и последующего обслуживания объектов тепло-, гидро- и атомной 

энергетики. («Силовые машины» – поставки оборудования для вьетнамских 

электростанций) [8]. 

Еще один приоритет России – развитие транспортного и логистического по-

тенциала региона. Россия в силу своего географического положения – страна 

транзита между Азией и Европой, но ее возможности межконтинентального 

транспортного коридора используется пока далеко не в полной мере. Здесь пред-

стоит много работы внутри страны, однако международное измерение не менее 

важно. Сокращение издержек и затрат времени при пересечении границы, реали-

зация крупных инфраструктурных проектов (например, модернизация портов 

и аэропортов, транспортных коридоров) в формате частно-государственных 

партнерств также являются актуальными пунктами взаимодействия [2]. 

Другой пример сотрудничества в области транспорта – возможность объе-

динения Транссибирской и Транскорейской железнодорожных магистралей, 

участие российских компаний в международных транспортных проектах, кото-

рые предусматривают строительство железнодорожных и автомобильных дорог 

из Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии в Европу. Это позволит сделать 

значительный шаг в развитии всей транспортной системы региона [3]. 

Важнейшей составляющей сотрудничества в области транспорта является 

использование морских портов. Основной рынок сбыта российских товаров, 

следующих через порты Дальнего Востока, – это страны АТР. Перспективы 

развития портов и морских грузоперевозок в этой части России связаны глав-

ным образом с проектами по добыче углеводородов на шельфе Сахалина 

и строительством нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» [7]. 

Следующее перспективное для России направление – сотрудничество в об-

ласти инноваций и коммерциализация российских технологий за рубежом. 

В этой сфере накопилось достаточно много нерешенных вопросов, ответы 

на которые России предстоит найти совместно с партнерами по АТЭС. Это по-

иск наиболее эффективных форм взаимодействия науки, бизнеса и государства 

в продвижении новых технологий; выход на новый уровень сотрудничества ин-

новационных центров, университетов, научных учреждений, наукоградов, ин-

новационно активных территорий; обеспечение защиты прав интеллектуальной 

собственности в регионе, снижение оборота контрафактной продукции и т.д. 

Вопросы такого рода становятся все более важными не только для России, но 

и для азиатских стран. 

Имея передовые разработки в информационных технологиях, медицине, 

метеорологии, геофизике и в ряде других областей, представители российских 

профильных министерств и ведомств должны продвигать их на секторальных 

заседаниях экспертных групп форума. Для реализации российских идей сотруд-
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ничества со странами АТЭС следует активно задействовать проектный сегмент 

АТЭС, организовывать на российской территории семинары, конференции, 

торговые и технологические выставки, совместные исследования, учебные кур-

сы и другие мероприятия. Все это потребует значительных усилий и целена-

правленной работы, поскольку Россия встречает здесь сильную конкуренцию 

со стороны США, Японии и других стран. 

Примером активного продвижения российских технологий на иностранные 

рынки служит участие России на Втором деловом форуме Россия – АСЕАН 

(страны Юго-Восточной Азии), где наша страна представила уникальные тех-

нологии и проекты, в частности, в области информационных технологий, авиа- 

и машиностроения. Основные предложения России заключаются в использова-

нии возможностей ее информационных спутников, технологий по защите ин-

формации, а также технологий, имеющих отношение к предупреждению 

и борьбе с последствиями природных бедствий и эпидемий. Именно наукоем-

кие информационные технологии должны стать главным локомотивом сотруд-

ничества России и АТЭС [4]. 

Кроме того, на форуме была представлена не имеющая в мире аналогов 

машина – экраноплан, способная двигаться по любой поверхности: по суше, во-

де и болоту и приспособленная к природным условиям Юго-Восточной Азии. 

Также на форуме состоялась презентация модели самолета-амфибии Бе-200, 

с помощью которого можно тушить крупные пожары, в том числе и лесные. 

Среди других проектов на форуме была представлена технология запуска с бор-

та тяжелого самолета типа «Руслан» ракеты для вывода на орбиту искусствен-

ного спутника. Как считают представители российской делегации на деловом 

форуме, представленные проекты и технологии смогут в случае реализации 

многократно увеличить товарооборот между Россией и АТЭС [5]. 

Наконец, у России есть еще один ресурс – весомый образовательный и на-

учный потенциал вузов и академических институтов. В российских вузах (пре-

жде всего в Дальневосточных) ежегодно растет число иностранных, в первую 

очередь китайских, студентов, что открывает отличные возможности для нара-

щивания экспорта российских образовательных услуг в страны АТР. 

Таков неполный список приоритетных областей сотрудничества России 

и АТЭС. В этот список не вошли многие весомые для нашей страны области со-

трудничества, такие как, торговля сельскохозяйственной продукцией, лесомате-

риалами, металлами, телекоммуникационные технологии, атомная энергетика 

и другие. 

Выделенные направления сотрудничества являются практически реализуе-

мыми в ближайшей перспективе, а для взаимодействия по более широкому кру-

гу проблем Россия на данный момент не располагает достаточными возможно-

стями. Поэтому переориентация российского бизнеса в сторону АТР является 

важнейшей текущей задачей, для эффективного решения которой необходимо 

объединение усилий государства и бизнеса. 
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Аннотация. С середины 90-х годов ХХ века мир входит в постиндустри-

альную эру, главной чертой которой является переход к интеллектуальной эко-
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номике, движимой инновациями. Именно инновации становятся важнейшим 

средством в конкурентной борьбе, повышают имидж производителя. 

Abstract. Since the mid 90-ies of XX century, the world is included in the post-

industrial era, the main feature of which is the transition to intellectual innovation-

driven economy. Innovations are becoming an essential tool in the competition, im-

prove the image of the manufacturer. 

Ключевые слова: устойчивый рост, инновации, фундаментальные исследо-

вания, интеллектуальная собственность, конкурентоспособность. 

Keywords: sustainable growth, innovation, basic research, intellectual property, 

competitiveness. 

 

Практика экономически развитых стран свидетельствует, что устойчивый 

рост экономики в условиях глобальной экономической конкуренции обуслов-

лен высоким уровнем внедрения в производство новых технологий и разрабо-

ток. По различным оценкам от 75–100% прироста производства в этих странах 

сегодня обеспечивается за счёт использования инноваций. В развитых странах 

государство стимулирует развитие инновационной деятельности путем созда-

ния необходимых экономических, финансовых, организационных и норматив-

но-правовых условий. 

Для реализации инновационных решений нашей республике требуется 

привлечь немалые инвестиции. Но задача эта решается крайне слабо. Если 

в докризисный период расходы на НИР составляли 0,6–0,7% ВВП, то в послед-

ние годы не превышают 0,2–0,3%. В Казахстане преобладает пока финансиро-

вание НИОКР из государственного бюджета. Его средства и гранты целевых 

фондов расходуются в основном на проведение фундаментальных исследова-

ний, а на выполнение научно-технических разработок, прикладных программ 

и услуг ассигнования из бюджета практически прекращены. Основным источ-

ником небольшого по объему финансирования инноваций на промышленных 

предприятиях являются собственные средства и средства заказчика. Отсутствие 

средств у потенциальных заказчиков вызвало снижение спроса на разработки 

и научно-технические услуги. 

Инновационная деятельность в Казахстане пока не получила того теоре-

тического и практического уровня, который способствовал бы преодолению 

технологического отставания, изменению характера и объемов производства 

во всех сферах экономики. 

Между тем в промышленно развитых странах на реализацию продуктов 

инновационной деятельности приходится свыше 20% прироста национального 

дохода. 

Потенциальными приоритетами в области создания наукоёмких и высо-

котехнологичных производств являются: создание системы трансферта зару-

бежных и межотраслевых технологий; создание и поддержка деятельности со-

временных элементов научной и инновационной инфраструктуры (технопар-

ков, национальных научных центров); использование научно-технического по-

тенциала в развитии передовых отраслей на основе отечественных разработок – 

биотехнологий, ядерных и космических технологий. Также необходимо: созда-
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ние новых материалов, химической продукции, информационных технологий; 

совершенствование законодательной базы, направленной на стимулирование 

инновационной деятельности; привлечение инвестиций в сферу науки и инно-

ваций; скорейшее вхождение инноваций в промышленность и сферу услуг. 

Эти идеи соответствуют целям разработанной правительством Казахстана 

Программы индустриально-инновационного развития до 2015 года, главный ак-

цент в которой сделан на переход страны от сырьевой к перерабатывающей 

промышленности. Приоритетами индустриально-инновационного развития РК 

до 2015 года являются: развитие и создание потенциально конкурентоспособ-

ных, в том числе экспортоориентированных производств, в отраслях несырье-

вой промышленности; создание условий для наукоёмких и высокотехнологич-

ных производств. 

В условиях независимости и реформирования экономики Казахстана од-

ной из ключевых задач является улучшение инновационной деятельности 

и практического использования научно-технических достижений, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность казахстанской продукции на мировом рынке. Для 

решения этой важной задачи необходима эффективная законодательная база, 

которая будет способствовать реализации инновационной политики государст-

ва. На сегодняшний день нормативная база в сфере инновационной деятельно-

сти в РК состоит из следующих нормативных актов: 

– Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казах-

стан на 2003–2015 годы. 

– Программа по формированию и развитию национальной инновацион-

ной системы. 

– О государственной поддержке инновационной деятельности. 

– Правила формирования и аккредитации специализированных субъектов 

инновационной деятельности. 

– О создании специальной экономической зоны «Парк информационных 

технологий». 

Законодательство Республики Казахстан о государственной поддержке 

инновационной деятельности основывается на Конституции Республики Казах-

стан 

Для развития инновационной деятельности в РК очень важной является 

защита интеллектуальной собственности. 

Защита интеллектуальной собственности в Республике Казахстан осуще-

ствляется по следующим направлениям: осуществление реализационных функ-

ций; осуществление контроля; формирование государственной политики 

по обеспечению охраны прав интеллектуальной собственности. 

Нормативную базу защиты интеллектуальной собственности составляют 

Гражданский Кодекс Республики Казахстан, Законы «Об авторском праве 

и смежных правах», «Об охране селекционных достижений», «О правовой ох-

ране топологий интегральных микросхем», «О товарных знаках, знаках обслу-

живания и наименованиях мест происхождения товаров», «Об органах юсти-

ции», Патентный закон и иные подзаконные акты. 
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Кроме того, Казахстан является членом ряда международных договоров 

и соглашений, регламентирующих деятельность в сфере охраны прав на интел-

лектуальную собственность. 

По данным Агентства по статистике Республики Казахстан, в 2005 году 

общее количество приобретенных новых технологий (технологических дости-

жений) и программных средств в республике (независимо от форм собственно-

сти организаций) составило 571, из них 65% приходилось на оборудование, 

9,5% – на патенты и лицензии на использование изобретений, полезных моде-

лей, промышленных образцов, 1% – на ноу-хау и соглашение на передачу тех-

нологий. 

За 2007 год по изобретениям было выдано 202 патента национальным зая-

вителям, 66 патентов иностранным заявителям, количество выданных предва-

рительных патентов составило по национальным заявителям – 1328, по ино-

странным заявителям – 75, по полезным моделям в 2007 году было выдано 39 

патентов национальным заявителям, иностранным заявителям – 20. 

Согласно данным из Реестров зарегистрированных лицензионных догово-

ров, договоров на уступки охранных документов и договоров на получение ох-

ранного документа было зарегистрировано 20 лицензионных договоров 

в 2006 году и 18 договоров в 2007 году. 

Как следует из сравнительных данных, за два последних года предложения 

на патентном рынке остаются на недостаточно высоком уровне, вследствие 

низкой мотивации научных работников для создания изобретений, неразвито-

сти инновационной инфраструктуры и слабой связи между производством и на-

учными организациями. 

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в первом полу-

годии 2008 года только четверть из 739 опрошенных предприятий осуществля-

ли инновационную деятельность. 

Среди отраслей промышленности высокая доля инновационно активных 

предприятий наблюдалась в обрабатывающей промышленности – 21% из 532 

опрошенных предприятий. В горнодобывающей промышленности эта доля со-

ставила соответственно 21% из 76 и в производстве и распределении электро-

энергии, газа и воды – 8% из 131 опрошенных предприятий. 

Для инновационно активных предприятий характерен более высокий 

спрос на выпускаемую продукцию не только на внутреннем рынке, но и 

на внешнем. Так, в I полугодии 2008 года более 40% обследованных промыш-

ленных предприятий вышли на внешний рынок, среди инновационно активных 

промышленных предприятий – более 49%. 

Для реализации основного принципа работы университетов – «обучение 

через исследование» в вузах ведется работа по интеграции образования и нау-

ки, развитию инновационной инфраструктуры: создаются научно-технологиче-

ские парки, функционируют научно-исследовательские институты, центры 

и лаборатории. 

Основу для создания будущей инновационной экономики создадут фун-

даментальные и прикладные исследования по приоритетным направлениям, оп-

ределяемым Высшей научно-технической комиссией, задачей которого станет 
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анализ мировых трендов развития науки и проведение экспертизы отечествен-

ного научно-технического потенциала. 

В настоящее время в республике научно-исследовательской и опытно-

конструкторской работой заняты более 18000 человек, в том числе более 1200 

докторов и более 3000 кандидатов наук. 

Независимая экспертиза проектов и научно-технических программ с при-

влечением лучших зарубежных ученых станет важнейшим звеном системы от-

бора и оценки научных проектов. 

Расширятся дополнительные формы финансирования инновационной де-

ятельности, в том числе через акционерное общество «Фонд науки» и за счет 

привлечения средств частного бизнеса. 

К 2009 году планируется обеспечить переход национальных научных ла-

бораторий на международные стандарты проведения научно-исследовательских 

работ (Good Laboratory Practice – надлежащая лабораторная практика, Good 

Scientific Practice – надлежащая научная практика). 

Кроме того, принимаются меры по обновлению существующих и внедре-

нию новых учебных программ профессионального образования, используемых 

в мировой практике, с привлечением таких крупных казахстанских и иностран-

ных компаний, как АО «Казахмыс», АО «Казцинк», ННК «Казмунайгаз». Глав-

ным источником финансирования инновационных инициатив является АО «На-

циональный инновационный фонд». 

Проводимые экономические преобразования последних лет, устойчивый 

рост экономики доказывают, что Казахстан движется в правильном направле-

нии. Однако, глобализация мировой экономики – серьёзный вызов многим 

предприятиям, регионам и странам, требующим усиления внимания к таким ка-

тегориям продукта, как качество и инновационность. 

По оценкам западных ученых-аналитиков, инвестиции в инновационный 

сектор, наряду с относительно коротким сроком возврата, дают рост валового 

внутреннего продукта страны в три раза. Это утверждение показывает потенци-

ал роста экономики нашей страны. 

Безусловно, определенная главой государства стратегия и указанные при-

оритеты активизируют широкое внедрение современных технологий во все 

сферы социально-экономического развития, и это позволит Казахстану в бли-

жайшие десять лет войти в число 50 наиболее конкурентоспособных стран ми-

ра. 
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Аннотация. Освещаются вопросы переходы на программный бюджет и его 

отличие от традиционного бюджета, эффективное формирование программ 

(подпрограмм) бюджетов, мероприятия по формированию программного бюд-

жета и проблемы, возникающие в процессе формирования бюджета. 

Abstract. The article highlights the issues of transitions on the programme budg-

et and its difference from the traditional budget, the effective formation pro-

grams (subprograms) budgets, activities on the formation of the programme budget 

and the problems arising in the budgeting process. 

Ключевые слова: программный бюджет, традиционный бюджет, програм-

ма, государственные органы. 

Keywords: the programme budget, traditional, budget, program, stateauthorities. 

 

Внедрение программного бюджета было предложено в рамках Программы 

Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов на пе-

риод до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ № 1101-р 

от 30.06.2010 года. 

Данная необходимость возникла в результате того, что планирование феде-

рального бюджета не увязано с целями государственной политики, отсутствует 

методика оценки деятельности органов государственной власти и эффективно-

сти использования ими финансовых ресурсов, традиционный бюджет является 

недостаточно прозрачным, бюджетная классификация не во всех случаях рас-

крывает направления расходования бюджетных средств, а основной принцип 

расходования связан с распределением (освоением) бюджетных средств, а не 

с результатами (эффективностью) их использования. 

Таким образом, Программой Правительства РФ был определен переход  

на программный бюджет, основной целью которого стало формирование про-

грамм на основании долгосрочных целей развития, индикаторов их достижения 

и методики оценки результативности и эффективности реализации программ [2]. 

Сравнительная характеристика программного и традиционного бюджета  

по основным показателям представлена в таблице. 

При формировании программного бюджета федеральные органы государ-

ственной власти должны учитывать, что исполнение бюджета будет зависеть 

от эффективности реализации долгосрочных целевых программ, которые долж-

ны отвечать следующим требованиям: 

1) содержать четкую цель реализации программы; 

2) исключать параллельность, т.е. программные мероприятия должны ре-

ализовываться в рамках одной организационной структуры (одного ведомства) 

и не должны дублироваться в другой программе (подпрограмме); 
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Характеристика программного и традиционного бюджета 

Наименование показателя Традиционный бюджет Программный бюджет 

Принцип формирования 

расходов бюджета 

Формирование расходов бюд-

жета на основании потребно-

сти РБС 

Формирование расходов исходя 

из выделенных бюджетных ассиг-

нований на программу (подпро-

грамму)  

Принцип расходования 

бюджетных средств 

Распределение бюджетных 

средств  

Эффективность использования 

бюджетных средств (конечный ре-

зультат)  

Содержание целевых про-

грамм в бюджете  

(в % от расходов бюдже-

та) 

Не более 10%  Более 90% 

Основные направления 

расходования бюджетных 

средств 

Бюджетные средства распре-

деляются на основании бюд-

жетной классификации, что 

не позволяет всегда понять 

и отследить направления рас-

ходования бюджетных 

средств  

Бюджетные средства распределя-

ются по программам и подпрогра-

ммам (мероприятиям), что обеспе-

чивает большую «прозрачность» 

расходования средств  

Деятельность распоряди-

теля бюджетных средств 

(РБС)  

Деятельность РБС сводится 

к распределению бюджетных 

средств  

Повышение роли РБС в эффектив-

ности расходования бюджетных 

средств и реализации программы, 

больше свободы в распределении 

бюджетных средств в рамках про-

граммы (между подпрограммами, 

мероприятиями). Повышение от-

ветственности за эффективность 

реализации программы 

Контроль эффективности  Расчет бюджетной и экономи-

ческой эффективности выпол-

нения плановых значений рас-

ходов бюджета.  

Расчет экономической, бюджетной 

и социально-экономической эф-

фективности выполнения плано-

вых показателей программ (под-

программ) и мероприятий  

 

3) разграничивать ответственность органов исполнительной власти за ре-

ализацию программ (подпрограмм) и мероприятий; 

4) содержать четкие сроки реализации программы (подпрограммы); 

5) содержать перечень целевых индикаторов и показателей по годам с 

объемом финансового обеспечения; 

6) содержать методику оценки эффективности программ (подпрограмм) 

и программных мероприятий. 

Применение программного бюджета субъектами РФ и муниципальными 

образованиями в настоящее время осуществляется по инициативе органов вла-

сти. 

С целью эффективного формирования программ (подпрограмм) бюджетов 

субъектов РФ и муниципальных образований приказом Минэкономразвития РФ 
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№ 701 от 29.12.2010 были утверждены Методические рекомендации по разра-

ботке и реализации региональных и муниципальных программ повышения эф-

фективности бюджетных расходов, которые включали в себя следующие меро-

приятия: 

– описание текущей ситуации с акцентом на возникающие проблемы; 

– описание целей и задач реализации программы; 

– описание мероприятий (действий) по основным направлениям реализа-

ции программы (подпрограммы); 

– описание ожидаемых результатов реализации программы (подпрограм-

мы); 

– описание внедрения программно-целевых принципов организации дея-

тельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

и местного самоуправления. 

Практический переход на программный бюджет осуществляется в настоя-

щее время не только субъектами РФ (Тверская, Тульская, Московская области. 

Республики Саха, Коми и другие), но и муниципальными образованиями. Дан-

ный переход подразумевает формирование правовой базы, разработку и утвер-

ждение целевых программ. 

При этом в ходе формирования и реализации программного бюджета субъ-

ектами РФ и муниципальными образованиями могут возникнуть проблемы 

в связи с: 

– отсутствием методики формирования программного бюджета; 

– сложностями отнесения различного рода вопросов к той или иной про-

грамме (подпрограмме); 

– сложностями в определении органа исполнительной власти, ответствен-

ного за конечные результаты реализации программы; 

– несоответствием организационной структуры РБС стратегическим целям 

реализации программ (подпрограмм); 

– наличием целевых программ, разработанных РБС, которые «не работа-

ют», либо их реализация неэффективна [1]; 

– сложностью в последующем контроле использования бюджетных 

средств на реализацию программы (подпрограммы) в случае большого количе-

ства мероприятий, исполнителей и соисполнителей программы (подпрограм-

мы); 

– отсутствием административной ответственности при реализации про-

грамм (подпрограмм) с нарушениями сроков, выполнением программ (подпро-

грамм, мероприятий) с низкими значениями критериев и показателями оценки 

и т.д. 

Вышеуказанные проблемы могут быть решены при помощи следующих 

мероприятий: 

– разработки методологии формирования программного бюджета, про-

грамм (подпрограмм) с четким определением исполнителей (соисполнителей) 

программ (подпрограмм), мероприятий и критериев оценки их исполнения; 

– детализации в рамках программы (подпрограммы) мероприятий, а также 

их объема финансирования и ответственного исполнителя; 
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– пересмотра организационной структуры РБС с целью повышения эффек-

тивности реализации программ (подпрограмм); 

– анализа действующих целевых программ с целью установления эффек-

тивности их функционирования и реализации [1]; 

– ограничения количества подпрограмм (мероприятий) и исполнителей 

(соисполнителей) в рамках одной программы; 

– контроля и анализа исполнения программы (подпрограммы) осуществ-

лять при помощи специально разработанных автоматизированных программ-

ных продуктов; 

– внесения изменений в КоАП РФ в случае нарушения реализации про-

грамм (подпрограмм) с нарушениями сроков, выполнением программ (подпро-

грамм, мероприятий) с низкими значениями критериев и показателями оценки 

и т.д. 

Субъекты РФ и муниципальные образования самостоятельны в определе-

нии основных параметров применения программ, методик и критериев оценки 

эффективности их выполнения. 

Таким образом, формирование и исполнение программного бюджета по-

зволит осуществлять расходование бюджетных средств в соответствии с фор-

мированием цели (миссии) бюджета, определенными направлениями (подпро-

граммами и мероприятиями программы) и показателями оценки эффективности 

реализации программы, что обеспечит наибольшую прозрачность и открытость 

бюджета не только для его исполнителей (соисполнителей), но и для населения 

в целом, что положительно скажется на «престижности» государственной вла-

сти. 
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Аннотация. Проводится анализ эффективности внешнеэкономической дея-

тельности приграничных регионов СФО в сравнении с внутренними регионами, 

приводится оценка темпов прироста ВРП субъектов СФО. 

Abstract. This article analyzes the effectiveness of foreign economic activity of 

the border regions of the Siberian Federal District in comparison with the internal re-

gions, provides an assessment of the of GRP growth rates for Siberian regions. 
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Приграничные регионы Российской Федерации играют важную роль в раз-

витии внешнеэкономического сотрудничества и, как следствие, обеспечении 

экономической безопасности государства. В настоящее время к приграничным 

регионам можно отнести 7 из 12 регионов Сибирского федерального округа – 

это Омская и Новосибирская области, Алтайский и Забайкальский края, респуб-

лики Алтай, Тыва и Бурятия. Субъекты СФО граничат с Казахстаном, Монго-

лией и Китаем. Следует отметить, что эти государства являются не только ак-

тивными внешнеэкономическими, но и внешнеполитическими партнерами Рос-

сии. Россия и Казахстан являются членами Таможенного союза России, Казах-

стана и Белоруссии и Евразийского экономического сообщества, Китай, Казах-

стан и Россия являются членами Шанхайской организации сотрудничества, 

в которой Монголия является наблюдателем. 

В целом СФО характеризуется высоким уровнем обеспеченности природ-

ными ресурсами и преобладанием промышленности в структуре экономики, 

в то же время в ряде субъектов РФ, входящих в состав округа, развито сельское 

хозяйство. 

Темпы прироста ВРП субъектов СФО сопоставимы со среднероссийскими 

значениями, при этом темпы прироста ВРП приграничных регионов выше, чем 

внутренних регионов СФО, а последствия мирового финансового кризиса 

2007–2008 годов одинаково негативно повлияли на динамику ВРП всех регио-

нов СФО (табл. 1). 
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Таблица 1 

Темпы ежегодного прироста ВРП по регионам СФО, % к предыдущему году 

Регионы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Среднее значе-

ние за 2007–

2012 

РФ 24,3% 21,3% -5,6% 17,7% 20,4% 10,0% 14,7% 

Сибирский федеральный ок-

руг 22,4% 15,1% -1,5% 21,8% 16,3% 7,2% 13,5% 

Алтайский край 28,6% 16,0% 2,4% 14,0% 9,6% 11,6% 13,7% 

Забайкальский край 22,1% 26,6% 5,9% 12,2% 22,3% 10,6% 16,6% 

Новосибирская область 23,5% 24,1% -6,2% 13,8% 23,6% 10,2% 14,8% 

Омская область 12,8% 17,5% -3,3% 13,8% 18,0% 10,4% 11,5% 

Республика Алтай 30,1% 23,8% 6,5% 12,5% 17,8% 12,3% 17,2% 

Республика Бурятия 17,2% 16,1% -2,8% 10,2% 15,1% 8,7% 10,7% 

Республика Тыва 28,0% 23,1% 12,8% 14,3% 8,5% 12,7% 16,6% 

Приграничные регионы СФО 23,2% 21,0% 2,2% 13,0% 16,4% 10,9% 14,5% 

Иркутская область 21,7% 9,0% 4,5% 19,0% 16,2% 17,2% 14,6% 

Кемеровская область 27,9% 31,5% -11,0% 22,2% 20,0% -4,5% 14,4% 

Красноярский край 25,3% 0,5% 1,5% 40,9% 10,9% 1,9% 13,5% 

Республика Хакасия 18,7% 13,5% 12,0% 18,5% 17,8% 15,6% 16,0% 

Томская область 13,6% 16,0% -1,2% 15,8% 17,3% 12,1% 12,3% 

Внутренние регионы СФО 21,4% 14,1% 1,2% 23,3% 16,4% 8,4% 14,1% 

Рассчитано по: [1]. 

 

Темпы прироста ВРП на душу населения в 2012 году в целом повторяют 

темпы прироста абсолютного значения ВРП, благодаря отсутствию значимых 

изменений численности населения (табл. 2). Однако следует отметить, что абсо-

лютные значения ВРП на душу населения во всех приграничных регионах СФО 

ниже среднероссийского значения, например, в республиках Алтай, Тыва, Бу-

рятия и Алтайском крае более чем в половину, в Новосибирской и Омской об-

ластях разница составляет более четверти, а в Забайкальском крае ВРП на душу 

населения ниже среднероссийского на 41,05%. Красноярский край и Томская 

область, являющиеся внутренними регионами по ВРП на душу населения опе-

режают среднероссийское значение на 20,36 и 1,17% соответственно. В Кеме-

ровской области и республике Хакасия значения показателя ниже среднерос-

сийского более чем на четверть. ВРП на душу населения Иркутской области от-

клоняется от среднероссийского на 11,95%. 

Темпы прироста показателей внешнеэкономической деятельности свиде-

тельствуют о сравнительно высоких темпах прироста внешнеторгового оборота 

приграничных регионов СФО, обеспечиваемых ростом объема импорта при 

снижении темпов роста экспорта. Вместе с тем сальдо внешнеторговой деятель-

ности Новосибирской области, республики Тыва и Забайкальского края являет-

ся традиционно отрицательным (табл. 3). 
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Таблица 2 

Темпы ежегодного прироста ВРП на душу населения по регионам СФО, % 

к предыдущему году 

Регионы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Среднее значение 

за 2007–2012 

РФ 24,5% 21,3% -5,6% 17,7% 20,3% 9,8% 14,7% 

Сибирский федеральный 

округ 23,0% 15,3% -1,4% 21,9% 16,3% 7,1% 13,7% 

Алтайский край 29,9% 16,8% 2,9% 14,5% 10,2% 12,0% 14,4% 

Забайкальский край 22,8% 26,9% 6,0% 12,4% 22,8% 11,2% 17,0% 

Новосибирская область 23,7% 24,0% -6,5% 13,4% 23,1% 9,3% 14,5% 

Омская область 13,4% 17,9% -3,1% 14,1% 18,3% 10,5% 11,9% 

Республика Алтай 29,7% 22,9% 5,9% 12,0% 16,9% 11,2% 16,4% 

Республика Бурятия 17,3% 16,0% -3,1% 9,9% 15,0% 8,7% 10,6% 

Республика Тыва 27,8% 22,5% 12,1% 13,8% 8,2% 12,3% 16,1% 

Приграничные регионы 

СФО 23,5% 21,0% 2,0% 12,9% 16,3% 10,8% 14,4% 

Иркутская область 22,6% 9,4% 4,9% 19,5% 16,6% 17,4% 15,1% 

Кемеровская область 28,5% 31,8% -10,9% 22,5% 20,5% -4,1% 14,7% 

Красноярский край 26,0% 0,7% 1,6% 41,0% 10,8% 1,6% 13,6% 

Республика Хакасия 19,0% 13,4% 11,9% 18,5% 17,8% 15,5% 16,0% 

Томская область 13,5% 15,6% -1,9% 14,9% 16,3% 11,2% 11,6% 

Внутренние регионы 

СФО 21,9% 14,2% 1,1% 23,3% 16,4% 8,3% 14,2% 

Рассчитано по: [1].  

Таблица 3 

Среднее значение темпов прироста показателей 

внешнеэкономической деятельности по регионам СФО за 2010–2013 годы 

Регионы Экспорт Импорт Внешнеторговый оборот 

РФ 12,8% 13,8% 13,2% 

Сибирский федеральный округ -1,0% 8,3% 0,4% 

Алтайский край 23,2% 6,1% 15,0% 

Забайкальский край 31,1% 13,8% 18,6% 

Новосибирская область 1,4% 1,7% 1,0% 

Омская область -4,4% 21,5% -4,3% 

Республика Алтай -12,1% 49,8% -1,6% 

Республика Бурятия 43,2% 4,3% 34,3% 

Республика Тыва -36,5% 49,3% 28,7% 

Приграничные регионы СФО 6,6% 20,9% 13,1% 

Иркутская область 17,0% 0,8% 14,2% 

Кемеровская область 7,1% 21,0% 7,8% 

Красноярский край -7,2% 22,4% -3,4% 

Республика Хакасия -1,2% -1,4% -1,5% 

Томская область -4,2% 53,9% 4,4% 

Внутренние регионы СФО 2,3% 19,3% 4,3% 

Рассчитано по: [2]. 
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Таким образом, либерализация внешнеэкономической деятельности 

не способствует ее активизации ни в приграничных, ни во внутренних регионах 

СФО, в большинстве регионов темпы роста экспорта существенно снизились. 

Отчасти это можно объяснить созданием Таможенного союза России, Казахста-

на и Белоруссии, так как темпы прироста рассчитаны по показателям внешне-

экономической деятельности без учета данных о взаимной торговле России 

и Белоруссии, России и Казахстана. Однако следует согласиться с тем, что ито-

ги внешней торговли регионов СФО являются «прямым подтверждением отсут-

ствия эффективных мер организации приграничной торговли» [3]. Это подтвер-

ждается и показателями оценки внешнеэкономического потенциала. Согласно 

проведенным расчетам приграничные регионы по показателям эффективности 

внешнеэкономической деятельности существенно уступают внутренним регио-

нам: экспортная квота внутренних регионов вдвое превосходит соответствую-

щий показатель приграничных регионов, причем наибольшее значение показа-

теля принадлежит Кемеровской области – 48,99%, а второе место занимает рес-

публика Хакасия – 46,54% (табл. 4). Лидерами по показателю импортная квота 

являются Новосибирская область – 10,85% и республика Хакассия – 16,42%. 

Как результат, коэффициент открытости экономики, определяемый как отноше-

ние суммы экспорта и импорта к ВРП, Республики Хакассия составляет 62,96%, 

на втором месте находится Кемеровская область (53,03%), за ней следует Ир-

кутская область (35,55%), причем все три региона являются внутренними. 

Таблица 4 

Среднее значение показателей внешнеэкономической деятельности регионов 

СФО за 2010–2013 годы 

Регионы 
Экспортная 

квота 

Импортная 

квота 

Коэффициент открытости  эко-

номики 

РФ 30,12% 17,92% 48,03% 

Сибирский федераль-

ный округ 21,97% 5,34% 27,31% 

Приграничные регионы 

СФО 7,49% 4,77% 12,26% 

Внутренние регионы 

СФО 30,92% 6,53% 37,46% 

Рассчитано по: [1,2]. 

 

При исследовании показателей внешнеэкономической деятельности при-

граничных регионов СФО были выявлены следующие особенности. Пригра-

ничные регионы СФО неэффективно используют свое геоэкономическое поло-

жение, развивая торгово-экономическое сотрудничество со странами дальнего 

зарубежья в ущерб приграничному сотрудничеству. Наиболее серьезным пре-

пятствием для развития приграничной торговли в регионах СФО является от-

сутствие доступной инфраструктуры, в частности транспортной, а также низкая 

степень мотивации субъектов хозяйственной деятельности к активизации пред-
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принимательской деятельности, в частности внешнеэкономической. «Неравно-

мерность» вовлечения субъектов СФО во внешнеэкономическую деятельность 

обусловлена различиями в экономическом потенциале регионов, структуре их 

экономики, географическом положении, наличии природных ресурсов и пр. 

Следует обратить внимание на то, что согласно Концепции приграничного 

сотрудничества в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 9 февраля 2001 г. № 196-р сотрудничество 

в приграничной торговле является направлением деятельности, рекомендован-

ным для развития приграничного сотрудничества [4]. Безусловно, развитию 

приграничных регионов СФО будут способствовать созданный 1 июля 2010 г. 

Таможенный союз России, Казахстана и Белоруссии и создаваемый на его осно-

ве Евразийский экономический союз (ЕАЭС), который начнет функциониро-

вать с 1 января 2015 года [5]. ЕАЭС предполагает дальнейшую либерализацию 

взаимной экономической деятельности стран-членов. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что развитие внешнеэко-

номических связей между приграничными регионами должно способствовать 

не только росту экспортно-импортных потоков, но и активизации взаимной ин-

вестиционной активности регионов. 
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ОБЗОР ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ РЕГИОНА 
КАК ФАКТОРА РАЗВИТИЯ ЕГО ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

(ОСНОВАН НА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ)1 

OVERVIEW OF THE DEMOGRAPHIC SITUATION OF THE REGION AS A FACTOR IN THE 
DEVELOPMENT OF ITS WORKFORCE (BASED ON STATISTICS) 

С.В. Лобова, д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Экономика, социология труда 
и управление персоналом», ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», 

Россия, г. Барнаул, trud@econ.dsu.ru, S.V. Lobova  

Аннотация. На основании данных органов государственной статистики 

представлен обзор демографической конъюнктуры Алтайского края, сложив-

шейся в период 2012–2013 гг. 

Abstract. Based on data of the state statistics bodies, presents an overview of the 

demographic situation of the Altai territory in the period 2012–2013. 

Ключевые слова: демографическая ситуация, демографическая конъюнкту-

ра, рынок труда региона, трудовые ресурсы. 

Keywords: demographics, population, the environment, labor market. 

 

Демографическая конъюнктура определяет предложение рабочей силы, его 

специфику и обусловливает значительные трансформации в спросе на рабочую 

силу. Под демографической конъюнктурой как научной категорией в настоя-

щей работе понимается вслед за авторами межкафедральной монографии «Де-

мографическая конъюнктура общества как важнейший элемент прикладных 

экономических и маркетинговых исследований», совокупность количественных 

индикаторов, характеризующих состояние населения и протекающих в нем 

процессов на определенный момент времени [1]. Создатели названной моногра-

фии отмечают, что по своему содержанию понятие демографической конъюнк-

туры близко к таким широко известным понятиям, как демографическая ситуа-

ция, демографическая обстановка, но отличается от них тем, что в большей сте-

пени акцентирует внимание на систематической изменчивости населения, ска-

зывающейся на всех областях жизнедеятельности современного общества. 

Демографические деформации оказывают воздействие на весь рынок тру-

да региона, а также социально-трудовые отношения. Так, депопуляция населе-

ния и его низкие доходы приводят к падению объемов совокупного спроса, 

инициируя рецессию, обусловливают востребованность преимущественно низ-

коквалифицированной рабочей силы, поскольку преобладает спрос на более де-

шевые товары, катализируют развитие неформальной экономики с неустойчив-

ыми формами занятости, изменяют уровень экономической нагрузки трудоспо-

собного населения, а также потоки трудовой миграции; происходят сдвиги 

в емкости и структуре рынка образовательных услуг и т.д. Сказанное характе-

ризует актуальность поднятой в настоящей статье темы. 

                                                 
1
 Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках базовой части Госу-

дарственного задания на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности 

(задание № 2014/2-752). 
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Численность населения Алтайского края начала сокращаться с середины 
1990-х годов и по состоянию на 1 января 2014 г. составляет 2390,6 тыс. человек, 
что составляет 90% к численности населения на 1 января 2000 г. (рассчитано 
по [2]) (в среднем по России сокращение численности населении в этот период 
составило около 2% (рассчитано по[3])). За счет естественной убыли регион 
ежегодно теряет порядка 0,7% населения, в расчете на 1000 чел. показатель ес-

тественной убыли в период 2010–2013 гг. составлял ( 0
001,3 ), ( 0

001,9 ),  

( 0
000,9 ), ( 0

000,8 ) соответственно, только в последние два года он стал выше, 

чем в среднем по России, в остальные годы соответствовал среднероссийскому 
показателю. Также в крае отмечаются положительные тенденции в сокращении 

уровня смертности населения ( 0
0014,6  в 2012 г. против 0

0016,9  в 2005 г.), а так-

же разрыва между количеством умерших и количеством родившихся. Послед-
ний показатель в 2013 г. по сравнению с 2000 г. сократился в 7,8 раза (1694 чел. 
в 2013 г. против 13139 чел. в 2000 г.) [4]. Отметим, что демонстрирует устойчи-
вый рост и суммарный коэффициент рождаемости, показывающий среднее чис-
ло детей, рожденных женщиной за свою жизнь: 1,811 в 2012 г. против 1,239 
в 2000 г. [5], (для сравнения: в среднем по России этот коэффициент имеет раз-
мер 1,691 в 2012 г. [3]), что позволяет заключить, что почти каждая женщина 
Алтайского края рожает в своем жизни 2 детей и более. Как известно, дети – 
это потенциальные трудовые ресурсы. С 2005 г. в регионе отмечается увеличе-
ние ожидаемой продолжительности жизни при рождении (71,73 лет в 2005 г. 
и 74,79 лет в 2012 г. [6]), но все равно этот показатель ниже, чем в среднем 
по России (75,15 лет в 2013 г. [3]). Положительная тенденция в крае зафиксиро-
вана по уменьшению уровня младенческой смертности: в 2000 г. он составлял 
15,03, в 2005 г. – 11,63, а в 2013 г. – 9,01 умерших до 1 года на 1000 родившихся 
(рассчитано по [4]). Важнейшей демографической проблемой края остается вы-
сокая смертность мужчин трудоспособного возраста, т.е. в возрасте от 16 до 59 
лет. По данным территориального органа Росстата, в 2012 г. в этой группе насе-
ления коэффициенты смертности (умершие на 1000 человек соответствующей 

возрастной группы) составили: в возрасте 45–49 лет – 0
0012,2 , в возрасте 50–

54 года – 0
0016,8 , в возрасте 55–59 лет – 0

0023,3  [7]. 

Доля лиц трудоспособного возраста на начало 2014 г. в Алтайском крае 
составила 57,42% (в среднем по России на начало 2013 года этот показатель 
имел значение 60,09% (рассчитано по [3]), что являет собой сокращение 
по сравнению с 2010 г., когда доля лиц трудоспособного возраста составляла 
61,46%. Если рассматривать возрастную структуру, то можно сказать, что насе-
ление региона «стареет»: на начало 2014 г. доля населения ниже трудоспособ-
ного возраста составляет 17,87%, а доля населения старше трудоспособного 
возраста – 24,06% (на начало 2010 г. эти показатели имели величины 16,31% 
и 22,24% соответственно) [8], что свидетельствует о возрастающем уровне де-
мографической нагрузки. На конец 2012 г. на 1000 человек трудоспособного 
возраста приходилось 709 человек нетрудоспобных возрастов, таким образом, 
уровень демографической нагрузки в Алтайском крае на указанный период со-

ставлял 0
0070,9 , при этом коэффициент пенсионной нагрузки рассчитывается 

на уровне 0
0041,1 , а коэффициент потенциального трудового замещения – 
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0
0029,8  (для сравнения среднероссийские показатели – 0

0066,4 , 0
0038,4  

и 0
0028,0  соответственно, средние по СФО – 0

0066,3 , 0
0035,5  и 0

0030,8  соответ-

ственно) [9]. 
По результатам Обследования населения по проблемам занятости (ОНПЗ), 

проводимого органами государственной статистики ежемесячно, на конец 
2013 г. в крае насчитывалось 1151 тыс. чел. экономически активного населения 
в возрасте от 15 до 72 лет, при этом уровень экономической активности населе-
ния на тот период составлял 62,6% при уровне занятости 57,4% (для сравнения: 
коэффициенты экономической активности и занятости в среднем по России со-
ставляли 68,5% и 64,8%, а по Сибирскому федеральному округу 66,8% и 62,0% 
соответственно) [10], что является еще одним подтверждающим фактом высокой 
демографической нагрузки для трудоспособного населения региона. 

Внешняя миграция для Алтайского края выступает одним из ключевых 
компонентов, способных в краткосрочной перспективе компенсировать сокраще-
ние численности населения и диспропорции в гендерном составе трудоспобного 
населения, а также в возрастном составе всего населения, сокращении демогра-
фической нагрузки. По мнению автора, миграционная политика Алтайского края 
на краткосрочную перспективу должна иметь следующие составляющие: 1) при-
влечение постоянных иммигрантов на постоянное место жительства из госу-
дарств ближнего зарубежья и других регионов России для замещения естествен-
ной убыли населения (сальдо миграции должно быть не менее масштабов естест-
венной убыли населения края); 2) привлечение временных трудовых мигрантов 
из государств нового и старого зарубежья в соответствии с экономическими 
и геополитическим интересами (объем трудовой миграции должен покрывать де-
фицит в трудовых ресурсах), а также других регионов России; 3) сокращение 
эмиграции из края высококвалифицированных и молодых специалистов посред-
ством создания для них качественных условий труда и жизни. 

Уровень миграционного прироста в расчете на 10 тыс. чел. населения 
в 2012 г. имеет отрицательное значение и составил (-26), причем отрицательное 
сальдо миграционного потока в крае имеет место начиная с 2005 г., но 
по в 2012 г. отношению к 2005 г. коэффициент миграционного оттока сократился 
в три раза [11]. В структуре выбывших из края в 2012 г. выбыло за пределы стра-
ны 3,4%, а в другие регионы России – 33,1%, в структуре прибывших в край 
в этом году: иммигрировало из-за пределов России – 9,9%, а из других регионов 
России – 22,1%. Стоит отметить, что фиксируется тренд структурного роста эми-
грантов из края в другие регионы России: 25,6% – в 2000 г., 31,8% – в 2005 г., 
33,1% – в 2012 г. [12]. Что касается характеристики межрегиональной трудовой 
миграции, то по данным ОНПЗ, в 2013 г. в край иммигрировало 1,5 тыс. чел. за-
нятого населения, выехало на работу в другие субъекты РФ 7,6 тыс. чел. [10]. 

Итак, обзор демографической конъюнктуры Алтайского края в контексте 
развития трудовых ресурсов позволяет говорить о том, что необходимо систем-
ное решение проблем населения сразу в нескольких плоскостях: повышение ро-
ждаемости, борьба со смертностью, стимулирование иммиграции, вовлечение 
в трудовую активную деятельность экономически неактивного населения, соче-
тание рыночного саморегулирования с государственной поддержкой малого 
и среднего бизнеса, способного генерировать новые рабочие места, самозанято-
сти. В настоящее время в крае разработаны и реализуются государственные ре-
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гиональные программы по многим из указанных направлениях. Поэтому логич-
но предположить, что в ближайшее время демографическая конъюнктура ре-
гиона будет иметь положительные «оттенки» изменения. 
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Принятие 27 мая 2014 г. Федерального закона № 136-ФЗ о внесении изме-

нений в базовый федеральный закон о местном самоуправлении (далее МСУ) 

стало значимым событием на очередном этапе муниципальной реформы. Пред-

лагаемые поправки касаются территориальных, правовых, экономических и ор-

ганизационных основ МСУ [1]. Совершенствование основ МСУ – процесс объ-

ективный, способствующий развитию гражданского общества, повышению ак-

тивности населения, без чьего участия в реализации права на управление дела-

ми государства не будет работать ни один самый совершенный закон. 

В системе институтов непосредственной демократии важнейшее место 

принадлежит выборам – форме наиболее широкого участия граждан в управле-

нии государственными и местными делами. Посредством выборов формируют-

ся органы различных уровней власти, определяется их персональный состав. 

Народные избранники являются связующим звеном между властью и местным 

сообществом. Представительные органы имеют возможность влиять на все сто-

роны жизни населения. Исходя из этого, мы считаем, что в ходе избирательных 

кампаний все участники этого процесса, в первую очередь, кандидаты на опре-

деленный пост должны учитывать мнение населения при организации и прове-

дении выборов. Американский исследователь А. Бирч выделяет три основных 

смысла понятия представительства: представительство как делегирование пол-

номочий; представительство как «типичность», обладание типичными, средни-

ми характеристиками некой группы лиц; представительство как символ [2]. Го-
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воря о формах представительной демократии, развитых в России, целесообраз-

но подчеркнуть, что, реализуя свое право на прямое участие в управлении через 

выборы, население тем самым делегирует своим избранникам право представ-

лять во власти его интересы. Полагаем, что мандат, предоставляющий депутату 

свободу действий на выборный срок (от англ. mandate, representative), предпо-

лагает форму ответственности не только перед избирателями, но и перед своей 

совестью. 

Ранее мы уже обращались к теме особенностей формирования и организа-

ции деятельности представительных органов в городском округе и муниципаль-

ном районе [3, 4]. В связи с вышеизложенным актуальным является изучение 

восприятия населением представителей власти. Исследование данной темы бы-

ло начато М.А. Шошиной в 2005 году на своей малой родине с изучения лидер-

ских качеств главы Тюменцевского района Алтайского края. Мы посчитали це-

лесообразным продолжить данное исследование, для чего была разработана ан-

кета с вопросами, касающимися имиджа политика, и проведен опрос респон-

дентов. В основу инструментария были положены качественные и социально-

демографические характеристики лидера. В анкетировании приняли участие 

275 жителей Тюменцевского района. Выборочная совокупность была сформи-

рована с учетом половозрастных характеристик всего населения района. Срав-

нив результаты мониторинга общественного мнения 2007 и 2012 гг. были сде-

ланы следующие выводы. 

Основными качествами «идеального» политического лидера в муници-

пальном районе являются опыт, влиятельность, способность противостоять дав-

лению обстоятельств. Для главы района (независимо от порядка избрания) от-

личительным качеством является признание известными организациями и лич-

ностями, а для депутата – коммуникативные качества (ораторское искусство 

и общительность). По сравнению с 2007 г. в 2012 г. особое значение в образе 

политического лидера население придало таким качествам, как отзывчивость 

и забота о слабых. 

Для изучения мнения населения о процессе формирования, деятельности 

и качественных характеристиках депутатов представительных органов иссле-

дуемых поселений нами был проведен анкетный опрос жителей Тюменцевского 

района (март 2012 г.) и г. Барнаула (сентябрь – октябрь 2012 г.). В муниципаль-

ном районе было опрошено 275 жителей, а в городском округе респондентами 

выступили 290 человек. В опросе приняли участие представители различных 

возрастных групп: школьники, студенты, работающее население, пенсионеры. 

Также в нем участвовали лидеры, формирующие общественное мнение: руко-

водители трудовых коллективов, профессиональных союзов и общественных 

организаций, специалисты в области государственного и муниципального 

управления, работники образования и культуры, действующие депутаты, члены 

избирательных комиссий, кандидаты в депутаты Барнаульской городской Думы 

VI созыва. 

Результаты опроса в муниципальном районе показали следующее. На во-

прос: «Знаете ли вы о существовании представительного органа (районного Со-

брания депутатов) в Тюменцевском районе?» большинство респондентов отве-
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тили положительно. Среди основных направлений деятельности районного Со-

брания депутатов были выделены следующие: защита интересов населения; ре-

ализация программ развития района; принятие бюджета. 68% опрошенных жи-

телей знают, что районным Собранием депутатов руководит глава района, 

а 32% этого не знают. По мнению респондентов, в рамках своей деятельности 

глава представляет район, защищает интересы населения. Результаты анкетиро-

вания позволили выявить характеристики главы района и депутата Собрания, 

являющиеся значимыми для жителей Тюменцевского района. Среди качеств, 

соответствующих образу депутата, были отмечены: забота о слабых (92%), от-

зывчивость (83%), влиятельность (80%), опыт (74%), способность противосто-

ять давлению обстоятельств (73%), ораторское искусство (72%), общительность 

(62%). Большинство респондентов считает, что глава района должен обладать 

следующими качествами: отзывчивость (96%), влиятельность (93%), способ-

ность противостоять давлению обстоятельств (90%), забота о слабых (83%), 

опыт (80%), самостоятельность (73%), признание известными организациями 

и личностями (55%). 

Мнение населения городского округа относительно изучаемого вопроса 

следующее. 92% опрошенных жителей знают о существовании Барнаульской 

городской Думы. По мнению большинства респондентов в своей деятельности 

депутаты решают следующие вопросы: принятие Устава городского округа 

и представление интересов населения. 72% опрошенных знают, что председа-

тель Думы – глава города Барнаула, а 28% респондентов отрицательно ответи-

ли на данный вопрос. Основными направлениями деятельности главы города, 

по мнению участников опроса, являются управление депутатским корпусом, 

представление города на региональном и федеральном уровнях. Среди качеств, 

которыми должен обладать городской депутат, были названы: опыт (93%), не-

зависимость (91%), профессионализм (90%), влиятельность (73%), знания 

(71%), признание известными организациями и личностями (68%), способность 

противостоять давлению обстоятельств (61%). Респонденты отметили, что гла-

ва города должен характеризоваться следующими качествами: знания (98%), 

самостоятельность (95%), независимость (90%), влиятельность (82%), оратор-

ское искусство (75%), отзывчивость (63%), признание известными организация-

ми и личностями (61%). 

На основе полученных данных нами были выработаны рекомендации кан-

дидатам, баллотирующимся в состав представительных органов городского ок-

руга и муниципального района, по созданию эффективного образа представите-

ля населения, а также действующим депутатам по оптимизации их работы с на-

селением. По нашему мнению, результаты на выборах в представительный ор-

ган муниципального района могут повыситься, если кандидат будет: освещать 

в агитационных материалах вопросы взаимодействия с населением, акции 

в поддержку слабых и нуждающихся; в своей предвыборной программе делать 

акцент на имеющийся опыт; проявлять готовность влиять на процессы, волную-

щие избирателей; вести активную предвыборную кампанию, демонстрируя 

свою общительность, ораторские качества. 
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Результаты на выборах в представительный орган городского округа, с на-

шей точки зрения, повысятся, если кандидат будет: информировать население 

об уровне своего образования, имеющемся опыте управленческой работы; ак-

центировать внимание избирателей на способность независимо и положительно 

решать проблемы горожан; привлекать к агитационной деятельности успешных 

представителей различных организаций города. 

Действующим депутатам, как городского округа, так и сельского района 

рекомендуется в своей деятельности, учитывая мнение населения, проводить 

следующий комплекс мероприятий: проводить встречи со школьниками, сту-

дентами, рабочими коллективами, пенсионерами с целью информирования их 

о порядке формирования и деятельности представительного органа; освещать 

результаты своей деятельности посредством издания по итогам полугодия 

и распространения на всех избирательных округах брошюр, листовок, газет. Бо-

лее полно для информирования и работы с населением использовать возможно-

сти сети Интернет. Данные меры будут способствовать объективному воспри-

ятию и оценке деятельности депутатского корпуса; учитывать мнение населе-

ния о составляющих качествах главы муниципального образования при его из-

брании из своего состава. 

Приведенные рекомендации не являются исчерпывающими, и мы не на-

стаиваем на репрезентативности выборки. Вместе с тем проблема демократиза-

ции нашего общества состоит из многих факторов, но одним из самых важных 

является эффективное взаимодействие народных избранников и населения, 

ведь от этого во многом зависит успешное решение проблем как муниципалите-

тов, регионов, так и России в целом. 

В Послании Президента РФ 12 декабря 2013 г. прозвучало, что «сильное 

местное самоуправление способно стать мощным ресурсом для пополнения 

и обновления кадрового потенциала страны. И конечно, мы все заинтересованы 

в том, чтобы через механизм выборов во власть приходили подготовленные, це-

леустремленные, профессиональные люди, готовые ответственно исполнять 

свои обязанности» [5]. 

Считаем целесообразным отметить, что постановлением Администрации 

Алтайского края от 27 сентября 2013 г. № 507 утверждена долгосрочная целе-

вая программа «Совершенствование государственного и муниципального 

управления в Алтайском крае» на 2013–2018 годы. В ее развитие в муниципаль-

ных образованиях разрабатываются различные программы, касающиеся про-

блем муниципального управления. Так, в г. Барнауле действуют муниципаль-

ные программы: «Развитие муниципальной службы города Барнаула» на 2012 – 

2014 годы (постановление администрации г. Барнаула от 26 сентября 2011 

№ 2828 (в ред. от 06.12.2013 № 3699); «Содействие развитию гражданского об-

щества в городе Барнауле на 2013 – 2017 годы» (постановление администрации 

г. Барнаула от 12 июля 2012 № 1965 (в ред. от 31.10.2013 № 3378) и ряд других. 

Дискуссии по вопросам государственного и муниципального управления 

продолжаются на различных уровнях, площадках, форумах, круглых столах, 

в СМИ. Традиционно проблемы и реальные пути их решения обсуждаются 

в рамках межмуниципального сотрудничества. В феврале 2014 г. в Барнауле 
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прошло расширенное заседание Совета Ассоциации сибирских и дальневосточ-

ных городов (АСДГ). В нем приняли участие делегации 24 субъектов РФ, рас-

смотревшие вопросы развития МСУ. Стали они предметом обсуждения и на VI 

съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований Алтайского края» 

в апреле 2014 г. Внимание к названным проблемам привлекается и в связи 

с предстоящей избирательной кампанией. Но чтобы повысить доверие граждан, 

представители власти должны заботиться о своем образе всегда, как в повсе-

дневной жизни, так и в ситуации выборов. 

Вместе с тем хочется отметить, что результаты реформ зависят не только 

от власти, но и от населения, право на участие которого в управлении делами 

государства гарантировано Конституцией РФ. Следует подчеркнуть, что всем 

участникам избирательного процесса нужно осознанно участвовать в выборах, 

а те, кому выпала высокая честь быть избранными, должны достойно представ-

лять местное сообщество на различных уровнях. Надеемся, что изменения, за-

планированные на новом этапе муниципальной реформы, в скором времени 

начнут реализовываться с учетом местных особенностей. 
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Аннотация. Рассмотрены малоизученные проблемы взаимодействия орга-

нов местного самоуправления и субъектов бизнеса, направленные на повыше-

ние развития конкретных территорий, отражены тенденции развития корпора-

тивной благотворительности в г. Барнауле. Также авторами выделены основные 

проблемы реализации социально-значимых проектов в рамках экономического 

и социального развития города, предложены рекомендации по совершенствова-

нию взаимодействия местной администрации г. Барнаула и бизнеса. 

Abstract. The article describes the lesser known problems between local authori-

ties and business subjects, aimed at improving the development of specific areas, re-

flected trends in corporate philanthropy in Barnaul. Authors also identified the main 

problems of implementing social projects in the framework of economic and social 

development of the city, offers recommendations to improve the interaction of the lo-

cal administration of Barnaul and business. 

Ключевые слова: социально значимые проекты, социально ответственные 

предприятия, корпоративная благотворительность. 

Keywords: social projects, socially responsible businesses, corporate charity. 

 

В настоящее время решение социально-политических задач становится не-

отъемлемой частью прогрессивного развития страны, проводником которого 

являются социально значимые проекты развития территорий. Это порождает 

естественные основания взаимной заинтересованности и ответственности со 

стороны государства и бизнеса: государство становится непосредственным ав-

тором бизнес-процессов, а бизнес – активным участником в социальной и поли-

тической сферах [7, с. 179]. 

Так, в г. Барнауле отношения бизнеса и органов местного самоуправления 

(ОМС) являются дополнительным источником роста экономики и социальной 

сферы, а разработанная стратегия развития – гарантией оптимального курса 

на совершенствование моделей частно-муниципального партнерства. 

Среди наиболее развитых социально-ответственных предприятий, участ-

вующих в общественном развитии г. Барнаула, можно выделить следующие: 

Барнаульский филиал ОАО «Кузбассэнерго»; ОАО «Авиационное предприятие 

«Алтай» (г. Барнаул); ОАО «Алтайский трикотаж»; ООО «Инвестиционно-

строительная компания «Союз» (Барнаул) и др. [2, с. 6]. В целом на 15.06.2013 

в Алтайском крае 352 организации и учреждения имеют статус «социально от-

ветственный работодатель», из них в г. Барнауле – 23 [3]. 
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Анализ участия в социально-значимых проектах организаций г. Барнаула 

позволяет заметить, что наиболее существенные инвестиции реализуют круп-

ные компании, в то время как субъекты среднего и малого бизнеса проявляют 

активность качественно иного, но не менее значимого характера. 

 
Рис. Динамика инвестиций организаций в социальные проекты  

г. Барнаула [6, с. 9] 

Социально значимая деятельность предпринимательства в г. Барнауле 

многообразна по формам и проявлениям. Ярким примером выступает корпора-

тивная благотворительность. 

Так, сотрудниками Фонда социальной поддержки населения Центрального 

района г. Барнаула был заключен договор с руководителем Сибирской произ-

водственно-торговой компании о ежемесячном финансировании социальных 

программ. Данная компания финансирует программу «Часы старения замедля-

ют ход», направленную на поддержку пенсионеров, и программу «Наши дети». 

На средства, предоставленные организацией, в 2012 г. были закуплены семена 

цветов для благоустройства территорий поселков района и переданы 285 мест-

ным жителям. Около 20 школьников из поселков Бельмесево, Лебяжье, Цен-

трального получили стипендии. Кроме этого, была организована социально-

реабилитационная работа для 395 чел. – посещение филармонии, поездка пен-

сионеров в Иоанно-Кронштатский монастырь с. Кислуха, в г. Новосибирск. 
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Еще одним примером взаимодействия являются отношения администра-

ции Индустриального района, бывшего муниципального учреждения «Парк 

«Лесная сказка» (полное название Парк развлечений и отдыха Индустриально-

го района «Лесная сказка») и предпринимательских структур. Результатом дан-

ного взаимодействия является программа «Опека животных». Цель программы 

– добровольное привлечение денежных, материальных, интеллектуальных 

и других ресурсов со стороны физических и юридических лиц для поддержки 

животных парка «Лесная сказка». В поддержку проекта выступили следующие 

компании: ТС «Мария-Ра», ЗАО «Русский гриб», ООО «Алтай-Агрокорм», ЗАО 

«Барнаульский молочный комбинат», ООО «Жилищная инициатива», ООО 

НПФ «Алтайский букет», издания «Свободный курс», ИД «Алтапресс» и др. 

Также в г. Барнауле осуществляется сбор частных пожертвований как ини-

циативными группами, так и благотворительными фондами. В последнее время 

к сбору частных пожертвований с использованием современных технологий 

подключились крупные финансовые институты, стало заметно проявление ре-

гулярной адресной благотворительной деятельности по инициативе новых 

предпринимательских структур. 

Среди положительных моментов совместной реализации социальных про-

ектов бизнеса и ОМС следует выделить, прежде всего, повышение качества со-

циальных услуг населению и реформирование отраслей муниципальной соци-

альной сферы с целью повышения эффективности их работы. В качестве реко-

мендаций, направленных на совершенствование реализации социально значи-

мых проектов в г. Барнауле, можно выделить следующие: необходимо перейти 

от единичной помощи на индивидуальные запросы к более организованным 

формам благотворительности; обеспечить целевое расходование предоставляе-

мых пожертвований и сочетать благотворительность с деловыми интересами 

компании и социальными целями органами местной власти; стимулировать 

предпринимателей участвовать в значимых социальных проектах муниципали-

тета (в большинстве своем для получения определенных льгот и финансовых 

выгод) [7, с. 178]. 

Хотя возможность достижения финансово-экономических выгод при реа-

лизации социальных проектов объективно остается самой действенной и обще-

признанной бизнесом, все же мотив социально ответственного бизнеса форми-

руется у товаропроизводителя только тогда, когда он становится востребован-

ным обществом, конкурентным преимуществом и единственным условием ры-

ночной власти. 
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Середина и конец первого десятилетия XX века характеризовались вспле-
ском интереса как практиков, так и ученых к проблемам устойчивого развития. 
Так, первые попытки сформулировать основы устойчивого развития были пред-
приняты Международной комиссией по окружающей среде и развитию 
(МКОСР) в 1983 г. Результаты работы были опубликованы в книге «Наше об-
щее будущее», содержащей концепцию устойчивого развития. 

Наиболее полно смысл данного понятия отражает следующая трактовка: 
«устойчивое развитие – процесс изменений, в котором эксплуатация природ-
ных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического раз-
вития, развитие личности и институциональные изменения согласована друг 
с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциалы для удовлетворения 
человеческих потребностей и устремлений» [1, с. 92]. Эта формулировка широ-
ко используется как базовая во многих странах мира. 

Ключевым условием обеспечения устойчивого развития территорий явля-
ется использование возобновляемых источников тепло- и электроэнергии. Од-
ним из таких альтернативных источников являются органические отходы жиз-
недеятельности животных. Использование данного сырья как источника энер-
гии является достаточно новым явлением как для России в целом, так и для Ал-
тайского края в частности. Однако на сегодняшний день имеются все предпо-
сылки для его развития. 

Так, в Алтайском крае насчитывается более 800 сельскохозяйственных 
предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения. Об-
щее поголовье крупного рогатого скота в 2013 году составило 874,0 тыс. голов, 
свиней – 613,4 тыс. голов, овец – 225,9 тыс. голов, лошадей – 68,4 тыс. голов 
и птицы – 6678,3 тыс. голов. Причем основное поголовье КРС и лошадей сосре-
доточено в сельскохозяйственных организациях (50,1 и 70,0%), свиней и овец – 
в хозяйствах населения (74,0 и 78,0%) [4]. 

Ежегодно в хозяйствах всех категорий образуется до 18 млн т органиче-
ских отходов. Внедрение на предприятии биогазовой установки обеспечит их 
полную переработку с последующим образованием тепло- и электроэнергии. 

В Алтайском крае наиболее приоритетными и перспективными направле-
ниями животноводства являются молочное и мясное скотоводство, свиноводст-
во и птицеводство. Таким образом, в качестве расчетной базы были выбраны 
две подотрасли: скотоводство и свиноводство. 

Исходя из статистических данных о поголовье КРС и свиней в админист-
ративных районах Алтайского края и средней нормы получения энергии от од-
ного животного, был рассчитан теплоэнергетический потенциал региона. Фор-
мула расчета следующая: 

, 

где  – получение энергии биогаза из ОЖВ, ГВт*ч/год; 

 – средняя норма получения энергии биогаза от 1 головы КРС, кВт*ч; 

 – количество голов КРС, гол; 

 – средняя норма получения энергии биогаза от 1 свиньи, ГВт*ч/год; 

 – количество свиней, гол [2, с.181]. 
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При этом рассчитанная средняя норма получения энергии от одной головы 
КРС составила 1497 кВт*час/год, а от 1 свиньи – 169 кВт*ч/год. 

Полученные данные позволили районировать территорию Алтайского края 
по степени обеспеченности ее биоэнергетическим потенциалом (рис. 1). 

 
Рис. 1. Потенциал тепловой энергии при эксплуатации биогазовых  

установок в административных районах Алтайского края 

На основании интегральной оценки теплоэнергетического потенциала 

в Алтайском крае было выделено 5 типов территорий: с высоким потенциалом 

– >41 гВт*ч/год, с потенциалом выше среднего – 31–40 гВт*ч/год, средним – 

21–30, ниже среднего – 11–20 гВт*ч/год и низким потенциалом – 

<10 гВт*ч/год. 

Карта потенциальных возможностей производства тепловой энергии 

из биогаза показывает, что высоким потенциалом обладают центральные рай-

оны края, характеризующиеся развитым сельским хозяйством и густонаселенн-

остью территорий. Это подтверждает и плотность распределения биоэнергети-

ческих источников в Немецком, Бийском, Петропавловском, Третьяковском 

и Павловском районах (табл. 1). 

Исходя из площадей территорий и потенциала производства биоэнергии 

в крае, было выделено три группы районов: с высокой плотностью распределе-

ния полученной из биогаза теплоэнергии – 16,0–23,96 МВт*ч/км
2
, средней – 

8,0–15,99 МВт*ч/км
2
, и низкой плотностью распределения – 0–7,99 МВт*ч/км

2
. 
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На основании официальных данных о ежегодном потреблении тепловой 

энергии в административных районах Алтайского края и рассчитанного био-

энергетического потенциала, было установлено следующее [4]: 

объемов получаемого из биогаза тепла достаточно, чтобы покрыть 

до 100% потребляемой в районах энергии; 

избыток биотоплива, получаемый в Алейском, Зональном, Красноще-

ковском, Курьинском, Кытмановском, Петропавловском и Тогульском районах, 

целесообразно использовать для производства электроэнергии. 

Таблица 1 

Районы с высокой плотностью распределения потенциальной тепловой энергии 

на территории Алтайского края, МВт*ч/км
2
 

Административные районы 
Плотность распределения потенциальной тепло-

вой энергии, МВт*ч/км
2 

Немецкий 23,96 
Бийский 23,33 
Петропавловский 22,50 
Советский 19,91 
Третьяковский 16,25 
Павловский 16,19 

 

Дополнительный доход принесет продажа экологически чистых удобре-

ний, образующихся в результате переработки биомассы. Очищенный от дву-

окиси углерода и прочих примесей биометан можно закачивать в газовые сети 

и двигатели внутреннего сгорания, что позволит существенно сократить еже-

годные затраты на топливо для автомобилей и сельскохозяйственной техники 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Потребление и резервы использования потенциала тепловой энергии 

в районах Алтайского края, 2013 г. 
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Согласно рисунку 2, резервы использования потенциальной тепловой энер-

гии в районах достаточно высокие. Так, в Кытмановском районе значение пока-

зателя достигает 21,52%, в Алейском районе – 22,55%, Тогульском – 24,23%. 

Избыточный объем получаемого биогаза, как было отмечено выше, можно ис-

пользовать для производства электроэнергии. Это позволит сэкономить в неко-

торых районах края до 18,71 млн руб/год. 

Учитывая годовую норму потребления тепловой энергии в районах, а так-

же средний тариф на тепло в размере 0,86 млн руб/ГВт*ч/год, можно рассчи-

тать общие затраты на оплату теплоэнергии [5]. Аналогичные расчеты прове-

дем для потенциального объема энергии, получаемой из биогаза. При этом се-

бестоимость производства 1 гВт*ч биоэнергии составляет 250 тыс. руб. [3]. 

По результатам расчетов определим потенциальную экономию (табл. 2) 

Таблица 2 

Потенциальная экономия затрат на теплоэнергию в районах Алтайского края, % 

Административный 

район 

Затраты на тепло-

вую энергию, 
млн руб/ ГВт*ч/год 

Затраты на потенциаль-

ную тепловую энергию, 
млн руб/ ГВт*ч/год 

Оптимальные затра-

ты, 
млн руб/ ГВт*ч/год 

Экономия, 

% 

Алейский 19,19 7,23 5,60 70,84 
Алтайский 36,84 8,68 15,75 57,24 
Баевский 14,46 2,33 8,80 39,18 
Бийский 63,09 12,67 32,31 48,79 

Проведенный анализ показал, что высокий биоэнергетический потенциал 

в некоторых районах Алтайского края позволяет сэкономить до 70% затрат 

на теплоэнергию (например, в Алейском районе). Это связано с тем, что произ-

водство 1 гВт*ч биоэнергии обходится в 3,5 раза дешевле, чем покупка эквива-

лентного объема теплоэнергии у государства. Значительной экономии от по-

требления потенциальной энергии можно достичь также в Краснощековском, 

Крутихинском, Кытмановском, Тогульском и Петропавловском районах. Отме-

тим, что средняя стоимость одной биогазовой установки составляет 10–50 млн 

руб. Срок окупаемости установки – 1–3 года [3]. 

Итак, оценка энергетического потенциала использования отходов живот-

новодства показала, что объемов получаемого из биогаза тепла достаточно для 

удовлетворения годовой потребности в нем со стороны предприятий и населе-

ния края. Таким образом, развитие биогазового рынка является не только необ-

ходимым условием обеспечения устойчивого развития региона, но и фактором 

роста экономики Алтайского края. 
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Аннотация. Рассмотрены финансовые результаты развития сельскохозяй-

ственного производства в Алтайском крае за период 2007–2012 гг. и предпо-

сылки предоставления государственных субсидий сельскохозяйственным това-

ропроизводителям из бюджета. Приведены результаты анализа эффективности 

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Алтай-

ского края. 

Abstract. The article provides an overview of the financial results of develop-

ment of agricultural enterprises of Altai territory in 2007–2012 and reasons for subsi-

dizing agribusiness from the budget. The analysis of efficiency of subsidies to agri-

cultural enterprises of Altai Region is given. 
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государственная финансовая поддержка, эффективность государственных суб-
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В системе государственного регулирования рынка сельскохозяйственной 

продукции ведущее место занимает субсидирование сельскохозяйственных то-

варопроизводителей в целях поддержания стабильного уровня доходов. В поль-

зу необходимости государственной финансовой поддержки фермеров можно 

привести следующие доводы [1, 2]: 

1) подверженность объема выпуска сельскохозяйственной продукции не-

предсказуемым погодным условиям; 

2) низкая эластичность спроса на сельскохозяйственную продукцию, веду-

щей к значительным колебаниям доходов фермеров (значительная зависимость 

от конъюнктуры рынка); 

3) невозможность диктовать свои цены по сравнению с промышленным 

сектором, у которого сельхозтоваропроизводители закупают средства произ-
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водства (технику, удобрения, топливо), а также опережающий рост цен на про-

мышленные товары. 

Государственная ресурсная поддержка может быть предоставлена в раз-

личных формах: налоговые льготы, компенсация процентной ставки банковско-

го кредита, лизинговых платежей, а также перечисление денежных средств 

на расчетный счет производителя [3]. 

Проблемы развития аграрного сектора и системы государственного финан-

сирования фермеров особенно актуальны для Алтайского края, где доля ВРП 

по виду деятельности «сельское хозяйство», а также доля занятых в сельском 

хозяйстве значительно выше, чем в среднем по России. 

Охарактеризуем финансовое состояние сельхозтоваропроизводителей Ал-

тайского края (табл. 1). Рентабельность продаж сельскохозяйственных органи-

заций края за период 2007–2012 гг. была выше среднероссийских показателей. 

По уровню долговой нагрузки сельскохозяйственные организации края выгля-

дят хуже: соотношение выручки и кредитных обязательств в рассматриваемом 

периоде было выше среднероссийских показателей в 2–3 раза. Очень низки по-

казатели обновления сельскохозяйственной техники: коэффициент обновления 

не превышал 4% в рассмотренном периоде. Для сравнения: в среднем по Рос-

сийской Федерации коэффициент обновления техники в сельскохозяйственных 

организациях составил в 2012 году 4,9%. 

Таблица 1 

Показатели финансового состояния предприятий Алтайского края по виду дея-

тельности «сельское хозяйство» в 2007–2012 гг. 

 
 

Рентабельность продаж в рассмотренном периоде была выше средней сто-

имости кредитов для сельскохозяйственных организаций края. Однако рента-

бельность активов, являющаяся более корректной для сравнения с процентной 

ставкой с точки зрения финансового менеджмента, была ниже средней ставки 

кредитам в 2008–2012 гг. Инвестирование за счет заемных средств в таких ус-

ловиях экономически нецелесообразно для организации, так как процентные 

платежи «съедают» не только прибыль от основной деятельности, но и активы 

организации. Высокие процентные ставки являются не последним по значимо-

сти фактором крайне низких темпов обновления основных фондов в аграрном 

секторе края. 

Помимо нестабильности доходов и рентабельности существенной пробле-

мой в сельском хозяйстве является диспаритет цен на аграрную продукцию 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Коэффициент автономии, % 51,6 46,2 41,4 42,6 43,0 40,9

Коэффициент обновления 

сельскохозяйственной техники, %
2,1 3,0 1,5 2,5 4,0 2,2

Соотношение выручки и кредитных 

обязательств, раз
3,0 2,0 1,3 1,4 1,2 1,0

Рентабельность продаж, % 15,3 15,2 9,2 16,5 14,8 10,2

Рентабельность активов, % 9,6 8,7 3,1 7,1 6,5 3,2

Расчетная среднегодовая ставка процента по 

кредитам, %
4,8 10,6 12,2 12,0 10,4 7,6
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и промышленные товары, приобретаемыми сельскохозяйственными организа-

циями. По данным Росстата, рост цен на сельскохозяйственную продукцию 

в Российской Федерации за период 2003–2012 гг. составил 290%, а на промыш-

ленные товары и услуги, приобретенные сельскохозяйственными организация-

ми, – 334%. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей Алтайского края 

за последние 10 лет значительно выросли цены на ГСМ, комбикорм и удобре-

ния; сравнительно низким был рост цен на сельскохозяйственную технику. 

В связи со значительным ростом цен на промышленные товары болезнен-

ной стала отмена субсидий фермерам на возмещение части затрат по приобрет-

ению ГСМ и удобрений (в связи с принятием Российской Федерации обяза-

тельств по снижению торговых барьеров при вступлении в ВТО), представляв-

шихся до 2013 года. Так, в 2012 году в Алтайском крае на льготное обеспечение 

фермеров ГСМ в растениеводстве было направлено 750 млн рублей (17% от об-

щего объема государственного финансирования, направленного сельскохозяй-

ственным организациям края). 

Значительные суммы из бюджета в 2012 году были направлены на компен-

сацию процентной ставки по инвестиционным кредитам алтайских аграриев 

(33% всех средств, или 1,45 млрд рублей). Для повышения доступности кредит-

ных ресурсов за период 2007–2012 гг. сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям было выделено почти 9,5 млрд рублей. Покрытие государственными суб-

сидиями процентных платежей фермеров края колебалось с 60 до 88% за год. 

Общий объем государственной поддержки аграрного сектора экономики 

края вырос в абсолютном выражении с 2007 года, но доля субсидий в выручке 

сельскохозяйственных товаропроизводителей постоянно снижалась (рис.). 

 
Объем государственного финансирования сельскохозяйственных организаций 

Алтайского края в 2007–2012 гг., млрд руб. 

Оценим, как повлияла государственная поддержка на прирост выпуска 

в сельском хозяйстве Алтайского края (табл. 2). 

Направления бюджетных средств в сельское хозяйство Алтайского края 

в 2007–2012 гг. привело к увеличению выпуска сельскохозяйственной продук-

ции в денежном выражении: всего за 6 лет на рубль господдержки был получен 

прирост выручки организаций сельского хозяйства края в размере 1 рубль 1 ко-
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пейка. Согласно данной методике предоставление господдержки в 2007–

2012 гг. оценивается в целом как эффективное. 

Таблица 2 

Прирост выпуска в сельском хозяйстве в результате оказания государственной 

финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Алтай-

ского края за период 2007–2012 гг. 

 
 

Оценим степень эффективности использования сельскохозяйственными 

организациями края государственной поддержки [7]. За критерий оценки взято 

отношение прибыли текущего года сельскохозяйственных организаций к сумме 

прибыли за прошлый год и объему господдержки в текущем году. Согласно 

данному коэффициенту в 2007–2012 гг. эффективность господдержки была до-

вольно низкой (табл. 3). 

Таблица 3 

Оценка эффективности государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Алтайского края в 2007–2012 гг. 

 
 

Согласно Государственной программе развития сельского хозяйства и ре-

гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013–2020 гг. заменой субсидий на ГСМ и удобрения должны стать несвя-

занные субсидии в растениеводстве (на 1 гектар посевной площади) и субсидии 

в расчете на 1 кг реализованного молока. На цели оказания несвязанной под-

держки растениеводства из федерального бюджета в 2014 году Алтайскому 

краю будет выделен 881 млн рублей; минимальная ставка такой федеральной 

субсидии в соответствии с Приказом Минсельхоза РФ № 4 от 11.01.2013 г. со-

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Итого за 6 лет

Выручка, млн. руб. 20514,6 24344,5 25311,4 34857,7 36079,1 37839,0 178946,2

Затраты на основное 

производство, млн. руб.
19658,2 21206,8 21618,6 32527,1 30321,1 32489,3 157821,1

Господдержка, млн. руб. 3792,1 4132,4 3972,1 3139,9 4625,9 4363,2 24025,6

Прирост валовой продукции от 

господдержки, млн. руб.
3957,3 4743,8 4650,6 3364,9 5504,4 5081,6 27302,6

Эффективность господдержки, 

руб. на руб.
1,0 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1

Год

Чистая прибыль 

за текущий год, 

млн. руб.

Чистая 

прибыль за 

прошлый год, 

млн. руб.

Господдержка в 

текущем году, 

млн. руб.

Коэффициент эффективности 

работы сельскохорганизаций 

с учетом предоставленной 

господдержки

Эффективность

2007 3262,1 778,3 3792,1 0,7 Средняя

2008 4009,7 3262,1 4132,4 0,5 Низкая

2009 1627,4 4009,7 3972,1 0,2 Очень низкая

2010 4292,1 1627,4 3139,9 0,9 Средняя

2011 4705,7 4292,1 4625,9 0,5 Низкая

2012 2613,7 4705,7 4363,2 0,3 Низкая
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ставит около 111 рублей на 1 га; а в среднем на 1 га всех посевных площадей 

в Алтайском крае придется около 160 рублей. При условии, что региональный 

бюджет выделяет в 2014 году от 111 до 195 руб. на 1 га (Постановление Адми-

нистрации края № 70 от 21.02.2014 г.), общая сумма несвязанной поддержки 

не превысит 400 рублей на 1 га (при себестоимости возделывания 1 га зерновых 

культур в 2012 году 1,8 тыс. рублей). 

На поддержку молочного скотоводства из федерального бюджета в виде 

субсидий на 1 кг реализованного молока в 2014 году будет направлено 339 млн 

рублей. Средний объем федеральной субсидии в расчете на 1 кг реализованного 

молока (исходя из фактических данных о производстве молока за 2013 г.) соста-

вит около 25 копеек. С 2015 года субсидии будут предоставляться только 

на молоко высшего сорта. 

Таким образом, в Алтайском крае сельскохозяйственным организациям 

предоставляются разнообразные формы финансовой поддержки из бюджета, но 

объемы господдержки не высоки. Эффективность государственной поддержки 

аграриев оценена как низкая. Субсидии служат источником финансирования те-

кущей деятельности, но обновление основных фондов недоступно для сельско-

хозяйственных товаропроизводителей. 
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DEVELOPMENT 

Л.А. Семина, д.э.н., профессор кафедры «Бухгалтерский учет, аудит и анализ», 
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Аннотация. Рассмотрен ряд элементов инвестиционно-инновационной дея-

тельности, позволяющих оценить деятельность экономического субъекта с точ-

ки зрения использования ресурсного потенциала, целесообразности и структу-

ры инвестирования средств в инновации и выработать стратегические направ-

ления дальнейшего развития. 

Abstract. The article considers a number of elements of investment and innova-

tion activity, to evaluate the activities of an economic entity from the point of view of 

use of the resource potential, feasibility and patterns of investment in innovation and 

to develop strategic directions for further development. 

Ключевые слова: инвестиционно-инновационная деятельность, субъекты 

инвестиционно-инновационной деятельности, объекты инвестиционно-иннова-

ционной деятельности, элементы инвестиционно-инновационной деятельности, 

инвестиционная стратегия. 

Keywords: investment and innovation activities, the subjects of investment-

innovative activity, objects of investment-innovative activity, elements of invest-

ment-innovative activity, investment strategy. 

Финансово-экономический кризис, поразивший мировую экономику, пока-

зал необходимость развития инвестиционно-инновационной деятельности тер-

риторий с целью обеспечения устойчивого социально-экономического разви-

тия. Привлечение инвестиций, использование инвестиционных ресурсов приве-

дет к оживлению инновационной активности в организациях, что будет способ-

ствовать восстановлению конкурентоспособности продукции и увеличению фи-

нансовых результатов деятельности экономических субъектов. Инвестиционно-

инновационная деятельность связана с инвестированием в производство инно-

ваций, представляющая собой системный и последовательный процесс по реа-

лизации инновационно-инвестиционных проектов, стимулированию инвести-

ционной активности хозяйствующих субъектов с целью обеспечения конку-

рентных преимуществ в прогнозном периоде (на основе рыночной ориентации). 

Инвестиционно-инновационная деятельность связана с инвестированием в про-

изводство инноваций. Основной целью инвестиционно-инновационной дея-

тельности должно стать создание оптимальных условий для развития и активи-

зации использования инновационного потенциала на основе инвестиций. Инве-

стиционно-инновационная деятельность предполагает взаимодействие между 

субъектами по поводу генерирования или трансформации объектов инвестиций 

(инновационно-инвестиционных продуктов) (рис.). 
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Схема взаимодействия субъектов и объектов 

инвестиционно-инновационной деятельности 

Результаты исследования показали, что участникам инвестиционно-инно-
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окупаемости проекта в соответствии со стадией жизненного цикла c учетом ин-

струмента контроллинга – управления по отклонениям), что даст возможность 

получить конкурентные преимущества (экономия временного лага и затрат). 

Инвестиционный климат как важный элемент инвестиционно-инновацион-

ной деятельности, фактически является средой, в которой протекает инвестици-

онный процесс. Инвестиционный климат состоит из инвестиционной привлека-

тельности и инвестиционной активности. Инвестиционная активность пред-

ставляет собой интенсивность инвестиционных вложений, характеризующаяся 

объемами и темпами привлечения инвестиций и получением социально-эконо-

мического результата при эффективном использовании инвестиционных вложе-

ний. По мнению ряда авторов, основным источником инновационной активно-

сти должно стать законодательное стимулирование развития предприниматель-

ства территорий [1, 2]. Инвестиционный климат как важный элемент инвести-

ционно-инновационной деятельности фактически является средой, в которой 

протекает инвестиционный процесс. Инвестиционный климат состоит из инве-

стиционной привлекательности и инвестиционной активности. Инвестиционная 

активность представляет собой интенсивность инвестиционных вложений, ха-

рактеризующаяся объемами и темпами привлечения инвестиций и получением 

социально-экономического результата при эффективном использовании инве-

стиционных вложений. Инвестиционная привлекательность представляет собой 

объективные предпосылки для инвестирования и количественно выражается 

в объеме капитальных вложений, которые могут быть привлечены в регион ис-

ходя из присущих ему инвестиционного потенциала и уровня некоммерческих 

инвестиционных рисков. Инвестиционный потенциал складывается в виде сум-

мы объективных предпосылок для инвестиций, зависящей как от разнообразия 

сфер и объектов инвестирования, так и от их экономического здоровья. Инве-

стиционный риск отражает целесообразность осуществления капиталовложе-

ний на данной территории, вероятность потери инвестиций и дохода от них. 

Инвестиционный риск является качественной стороной инвестиционной при-

влекательности. Инвестиционная привлекательность является обобщающим 

факторным признаком, инвестиционная активность – зависимым от него ре-

зультативным признаком, т.е. возникающая между ними взаимосвязь носит 

корреляционный характер. Рассматривая инвестиционно-инновационную дея-

тельность как сложную многоуровневую многофункциональную экономиче-

скую систему, при ее формировании и развитии следует использовать направ-

ления ее деятельности, обеспечивающие ее системную рациональность. Связи 

между субъектами и объектами инвестиционно-инновационной деятельности 

разнообразны. Необходимо выделить из них системообразующие связи и вы-

явить характер их проявления в направлениях развития именно инвестицион-

ной деятельности. Вышеперечисленные элементы инвестиционно-инновацион-

ной деятельности позволяют оценить деятельность экономического субъекта 

с точки зрения использования ресурсного потенциала, целесообразности 

и структуры инвестирования средств и разработать стратегические направления 

дальнейшего развития, которые находит свое отражение в инвестиционно-ин-
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новационной стратегии по реализации принципиально новых технических 

и технологических решений со значительной оптимизацией степени риска. 

Активная инвестиционная стратегия – это стратегия, связанная с иннова-

циями, реализующими принципиально новые технические и технологические 

решения со значительной степенью риска. Исходя из этого, активную инвести-

ционную стратегию применительно к современным условиям развития терри-

торий условно можно рассматривать как инвестиционно-инновационную стра-

тегию развития региона. 

Инвестиционно-инновационная стратегия развития территорий региона 

должна включать в себя постепенное улучшение качества жизни, формирова-

ние класса эффективных собственников и менеджеров, повышение инвестици-

онной привлекательности разных территорий за счет принятия государством 

части инвестиционных рисков и обеспечения преференций для инвесторов, раз-

вития инновационной деятельности, поскольку именно инновации позволяют 

стратегически развиваться объекту инвестирования. 

Инвестиционно-инновационная деятельность имеет ряд особенностей, ко-

торые следует учитывать при определении и прогнозировании риска. 

1. Инвестиции могут направляться в самые различные инвестиционные ме-

роприятия, которые существенно разнятся как по степени доходности, так 

и по риску, поэтому возникает необходимость оптимизации портфеля инвести-

ций по этим критериям. 

2. На результаты инвестиционно-инновационной деятельности влияют са-

мые разнообразные факторы, которые отличаются между собой как по степени 

влияния на уровень риска, так и по неопределенности. 

3. Жизненный цикл инвестиционного проекта может быть довольно значи-

тельным, исчисляемым несколькими годами, и в этих условиях очень трудно 

учесть все возможные факторы и их влияние на доходность, и величину риска 

инвестиций и инноваций. 

4. Для определения инвестиционного и инновационного рисков в боль-

шинстве случаев отсутствует представительная статистическая информация 

за предшествующий период, на основе которой можно было бы его спрогнози-

ровать при реализации аналогичного инвестиционного проекта [3]. 

Таким образом, инвестиционно-инновационная деятельность является ос-

новой развития объекта инвестирования региона и направлена на достижение 

определенных целей в прогнозном периоде с использованием инновационных 

решений. 
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Одной из особенностей современного этапа развития является интеграция 

природоохранных, экономических и социальных целей для осуществления кон-

цепции устойчивого роста на всех уровнях управления. В связи с обострением 

проблем охраны окружающей среды в последние годы задачи экологической 

безопасности должны быть приоритетными как на государственном, так и на 

региональном уровнях. В общенациональном масштабе они были сформулиро-

ваны в документе «Основы государственной политики в области экологическо-

го развития Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденном 

Президентом 30 апреля 2012 года [1]. В этом программном документе обосно-

вана необходимость обеспечения экологической безопасности при модерниза-

ции экономики и в процессе инновационного развития страны. Определены 

стратегическая цель и основные задачи, которые необходимо решить 

до 2030 года в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической 

безопасности, а также выработаны механизмы для их достижения. В качестве 

стратегической цели определено решение социально-экономических задач, 

обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики и внедрение 

экологически эффективных инновационных технологий, развитие экономиче-

ского регулирования и рыночных инструментов, научного и информационно-

аналитического обеспечения охраны окружающей среды и экологической безо-

пасности. В частности, предусмотрена презумпция экологической опасности 

планируемой экономической и иной деятельности, а также обязательность 

оценки намечаемого воздействия на окружающую среду при принятии решений 

об осуществлении любых видов деятельности вплоть до их запрещения. Одним 

из важнейших механизмов реализации политики определена направленность 

воспитания и обучения в образовательных учреждениях на формирование эко-

логически ответственного поведения. Предусмотрено включение вопросов ох-

раны окружающей среды в новые образовательные стандарты, предполагается 
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государственная поддержка деятельности образовательных учреждений по раз-

витию системы подготовки и повышения квалификации в данной области. Пре-

жде всего, это касается руководителей организаций и тех специалистов, кото-

рые принимают решения, последствия которых могут оказать негативное воз-

действие на окружающую среду. 

В соответствии с данным документом, приоритетами устойчивого разви-

тия в 21 веке становятся разработка и внедрение современных технологий, а на 

их основе – формирование новых рынков экологических товаров и услуг, пере-

работка отходов, мониторинг и прогнозирование состояния окружающей сре-

ды. Это должно обеспечить экологическое развитие на новом технологическом 

уровне, внедрение инноваций для решения природоохранных задач. 

Для достижения устойчивого развития необходима интеграция социально-

экономической и природной систем, усиление их взаимодействия. Этот процесс 

исторически обусловлен и вызван объективной потребностью общества, одна-

ко, проблемы нерационального природопользования все больше углубляются 

под воздействием экономических факторов, приводят к деградации природной 

среды и ухудшению условий жизни людей. В связи с этим необходимо превра-

тить природные ресурсы в особый объект управления на всех уровнях, а разра-

ботку мер регулирования природного и экономического потенциала рассматри-

вать как наиболее важную задачу для функционирования и устойчивого разви-

тия общества. 

Как известно, 2013 год был объявлен Годом охраны окружающей среды 

в Российской Федерации, в связи с чем разработаны и приняты соответствую-

щие меры как в целом по стране, так и по всем регионам. В Алтайском крае эта 

работа проходила под руководством и при непосредственном участии губерна-

тора, который возглавил созданный в ноябре 2012 года Общественный совет 

по вопросам экологической безопасности. Основные задачи данной структуры: 

– разработка рекомендаций и предложений по вопросам экологической 

безопасности и охраны окружающей среды в регионе; 

– формирование экологической культуры населения; 

– реализация значимых природоохранных проектов; 

– повышение эффективности долгосрочных целевых программ в сфере ох-

раны окружающей среды и использования природных ресурсов. 

Работа данного Общественного совета направлена на обеспечение экологи-

ческой безопасности при развитии промышленности, сельского хозяйства, лес-

ного хозяйства, туризма, охраны животного мира, а также на создание новых 

и поддержание действующих особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) и на экологическое просвещение. 

Некоторые конкретные решения по этим направлениям уже приняты и вы-

полняются на краевом уровне, однако для успешного выявления экологических 

проблем важно иметь единую систему взаимодействия органов власти и бизне-

са, общественных организаций, научно-образовательных учреждений, СМИ, 

музеев и других структур. 

В рамках региональных целевых программ реализуются мероприятия, при-

званные обеспечить экологическую безопасность и развитие природно-ресурс-
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ного потенциала Алтайского края. В 2012 году на финансирование региональ-

ных целевых программ по направлению «Экологическая безопасность» было 

направлено 71,1 миллионов рублей. Наибольший удельный вес (51,2%) среди 

источников финансирования в отчетном периоде занимают средства краевого 

бюджета в сумме 36,4 млн руб. Кроме того, на реализацию целевых программ 

данного направления были выделены средства из местных бюджетов в размере 

31,8 млн руб., из внебюджетных источников финансирования – 2,9 млн руб. 

По сравнению с уровнем предыдущего года финансирование в общей сум-

ме увеличилось на 42,7 млн руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 

увеличение составило 8 млн руб., местных бюджетов – 31,8 млн руб., внебюд-

жетных источников – 2,9 млн руб. 

В 2012 году начала действовать Ведомственная целевая программа (ВЦП) 

«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на тер-

ритории Алтайского края» на 2012–2016 гг. и на перспективу до 2020 года. 

На ее реализацию в 2012 было направленно 34,7 млн руб., в том числе из мест-

ных бюджетов 31,8 млн руб., от внебюджетных источников – 2,9 млн руб. 

В рамках программы «Развитие лесов Алтайского края» на 2011–2015 годы 

было предотвращено экологического ущерба на 19,2 млн руб. Однако сущест-

вует отрицательная динамика: по сравнению с 2011 годом величина данного 

показателя уменьшилась на 27 млн руб., или на 58,4%. 

В рамках данного направления проводились лесовосстановительные меро-

приятия, такие как посадка лесных культур – 2050 гектаров, дополнение лесных 

культур – 2348 гектаров, уход за лесными культурами – 599 гектаров, подготов-

ка почвы под лесные культуры – 2155 гектаров, выращивание посадочного ма-

териала – 11,7 миллионов штук, устройство противопожарных минерализован-

ных полос – 820 км. В результате площадь не покрытых лесом земель на лес-

ных участках, пострадавших от пожаров, сократилась на 2050 гектаров. 

По сравнению с прошлым годом по всем параметрам произошло увеличение, 

кроме показателя «выращивание посадочного материала». Наибольшее увели-

чение произошло по показателю «устройство противопожарных минерализо-

ванных полос» – на 644 километра. 

Алтайский край в силу сложившейся структуры экономики относится к от-

носительно экологически чистым регионам. Уровень экологической нагрузки 

на экономику пока значительно ниже, чем в других регионах Сибирского Феде-

рального Округа. В 2012 году Алтайский край стал лауреатом международного 

экологического конкурса Европейско-Российского Центра эколого-экономиче-

ского и инновационного развития «ЕвроРосс» в номинации «Экологическая по-

литика региона». 

Однако следовало бы включиться в работу сформированной в 2011 году 

технологической платформы «Технология экологического развития», позво-

ляющей объединить усилия и средства для снижения негативного воздействия 

различных факторов на окружающую среду. Технологическая платформа (ТП) 

– это объединение научных, образовательных организаций и бизнеса для разра-

ботки современных «зеленых» технологий. Такая форма стимулирования вне-

дрения инноваций предусмотрена в Концепции долгосрочного социально-эко-
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номического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвер-

жденной Правительством России в 2008 году. Таким образом, в сфере охраны 

природы предполагается использовать инновации с участием как органов вла-

сти, так и предпринимателей. В следующем 2015 году начнется второй этап 

действия ТП, целью которого определено достижение Российской Федерацией 

к 2017 году по приоритетным проектам мирового уровня и реализация перспек-

тивных природоохранных проектов. На завершающем этапе (2018–2020 гг.) 

должно быть обеспечено лидерство России по приоритетным проектам и дости-

жение мирового уровня по перспективным проектам. Вхождение Алтайского 

края в данную ТП тем более актуально, что несмотря на предпринимаемые ме-

ры, внутри региона формируются полюса экологического неблагополучия, что 

негативно отражается на качестве жизни людей, их здоровье и продолжитель-

ности жизни. Основными проблемами в сфере экологической безопасности яв-

ляются: 

− загрязнение воздуха, поверхностных водных ресурсов, почв в результате 

хозяйственной деятельности человека; 

− недостаточное развитие территориальной системы экологического мони-

торинга; 

− наличие территорий с низким качеством питьевой воды; 

− слабое развитие инфраструктуры по сбору, переработке и захоронению 

отходов; 

− низкая экологическая культура населения. 

Решение данных проблем требует незамедлительного комплексного похо-

да и выработки стратегической политики региона с приоритетом экологическо-

го аспекта развития. Разработка стратегической политики в современных усло-

виях должна учитывать сложившиеся взаимосвязанные тенденции: глобализа-

цию экономики, мировой экономический кризис, регионализацию хозяйствен-

ных связей. Долгосрочные решения на всех уровнях управления необходимо 

принимать с учетом и предвидением их последствий на природную среду и ус-

ловия жизни населения, причем не только данной конкретной территории или 

страны, но и соседних. В связи с этим особое значение придается созданию 

межрегиональных и межгосударственных образований, таких как Региональное 

объединение по приграничному сотрудничеству 6 регионов «Наш общий дом 

Алтай». При его создании был изучен и использован опыт взаимодействия при-

граничных государств в Европе в рамках созданного в 1978 году Альпийско-

Адриатического рабочего сообщества (ААРС). В 2002 году на конференции 

в г. Белокуриха было принято решение, а в следующем году создан Междуна-

родный Координационный Совет (МКС) из представителей 6 регионов четырех 

стран: России (Алтайский край и Республика Алтай), Казахстана, КНР и Мон-

голии. Основная идея развития региона «Большой Алтай» – на основе привле-

чения бюджетных и частных инвестиций создать развитую инфраструктуру 

транспорта и туризма. Средства, полученные от туристической деятельности, 

направлять в основном в экологически чистое сельскохозяйственное производ-

ство, а прибыль от всех видов деятельности использовать преимущественно 

на разработку полезных ископаемых во всех этих приграничных регионах. Ос-
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новная цель МКС – содействие органам власти данных регионов в обеспечении 

устойчивого социально-экономического развития административно-территори-

альных образований, повышение уровня жизни населения. МКС представляет 

собой межрегиональную интеграцию нового типа в Азии, организовывает Меж-

дународные конференции по научно-техническому и экономическому сотруд-

ничеству в Алтайском регионе. Эти форумы являются дискуссионной платфор-

мой по обмену информацией, выработке инициатив, обсуждению вопросов вза-

имодействия власти, общественности и бизнеса. На них проходит обществен-

ное обсуждение проблем и возможностей международного и приграничного со-

трудничества, вырабатываются общие решения. Организация выполнения ре-

шений возложена на МКС, который действует на принципах партнерства в со-

ответствии с »Положением о региональном объединении по приграничному со-

трудничеству». Основные возможности интеграции – в повышении эффектив-

ности использования производственной и социальной инфраструктуры в регио-

не на основе согласованных действий участников при сохранении культурно-

исторических и природных богатств, в условиях развития и укрепления взаимо-

понимания и доверия. 

Библиографический список 

Основы государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года: утверждены Президентом РФ 

30 апреля 2012 года. – URL: http://kremlin.ru/acts/15177. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ: 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

THE FORMATION OF THE PROGRAMME BUDGET IN THE ALTAI REGION: THE BASIC DIRECTION 
OF WORK 

В.Н. Стрижкина, к.э.н., доцент кафедры «Региональная экономика и управление», 
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», Россия, г. Барнаул, 

gmu@econ.asu.ru, V.N. Strizhkina  

Аннотация. Внедрение стопроцентного программного бюджета по расхо-
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ляются пока дополнительными материалами, сопровождающими бюджет и ни-
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Abstract. The introduction of absolute programme budget for the costs in the Al-

tai territory is expected in 2015. Today, the programme budget exist by themselves, 

and the state programs and their passports are supplementary materials accompanying 

the budget and does not intersect. 

Ключевые слова: региональный бюджет, программный бюджет, государст-

венная программа, бюджетные расходы. 

Keywords: the regional budget, the programme budget, the state program and 

budget expenses. 

 



 73 

За последние годы на федеральном и региональном уровнях был проведен 

ряд важных бюджетных реформ, направленных на повышение эффективности 

бюджетных расходов. 

Правительством Российской Федерации задано важное направление – 

внедрение программного бюджета. С 2014 года переход на программный бюд-

жет осуществлен на федеральном уровне, а с 2015 г. – будет осуществляться 

во всех субъектах РФ. 

В настоящее время на федеральном уровне принято 40 государственных 

программ, которые должны позволить создавать условия для более мощного 

развития экономики. 

Задача, которая была поставлена президентом в Бюджетном послании 

по формированию бюджета на 2014–2016 годы на базе государственных про-

грамм, в полном объеме и на необходимом уровне не реализована. Сегодня па-

раметры бюджета существуют сами по себе, государственные программы и их 

паспорта, которые как дополнительные материалы сопровождают бюджет 

на 2014–2016 годы, существуют самостоятельно и никоим образом не пересека-

ются. 

Некоторые недостатки программ, по мнению Председателя Счетной пала-

ты РФ Т.А. Голиковой, таковы: 

– государственные программы существенно варьируются по срокам их 

реализации – от 5 до 18 лет. Это затрудняет взаимоувязку содержащихся в них 

целей, задач и показателей; 

– в большинстве государственных программ отсутствуют разделы, кото-

рые содержат информацию о взаимосвязи со смежными госпрограммами; 

– по отдельным программам отсутствует положительная динамика показа-

телей, несмотря на то, что растут финансовые показатели их обеспеченности. 

Недостаточен состав и уровень показателей, в том числе по сравнению с уже 

достигнутой лучшей мировой практикой [1]. 

Министерство финансов РФ для повышения эффективности бюджетных 

расходов предусматривает на предстоящую трехлетку ряд реформ. Так, рефор-

ма в здравоохранении предполагает почти полный с 2014 года и полный 

с 2015 года переход на принципы медицинского страхования. 

В ежегодном послании Президента РФ Федеральному собранию отмечено, 

что сегодня функция ОМС, по сути, сводится к прокачке денег до получателя, 

но только не через бюджет, а через внебюджетный фонд. Задача заключается 

в том, чтобы работал именно страховой принцип, появились финансовые сум-

мы к здоровому образу жизни [2]. 

Реформа в образовании позволит оптимизировать деятельность учебных 

заведений и соотнести заработную плату работников этой сферы с их реальной 

нагрузкой. Значительно сэкономить бюджетные средства позволит и уменьше-

ние трансфертов во внебюджетные государственные фонды, в частности в Пен-

сионный. Это произойдет в связи с тем, что с 2014 года граждане смогут выби-

рать, реализовывать свое право на формирование накопительной части пенсии 

или иные перечисляемые на это 6% от фонда заработной платы направлять 

на формирование распределительной части. 
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Основой государственных программ Алтайского края являются стратеги-

ческие документы федерального и регионального уровней. 

Сейчас в крае созданы все предпосылки для перехода на программно-целе-

вые принципы организации работы органов исполнительной власти, в основе 

которых лежат государственные программы. Это подразумевает уже другой 

масштаб мероприятий и используемых ресурсов. 

Поскольку бюджет Алтайского края имеет социальную направленность, то 

более половины средств в рамках программ направляется на повышение каче-

ства жизни населения. 

Кроме того, для поддержания и стимулирования устойчивого исполнения 

бюджетов муниципальных образований края и повышения эффективности го-

сударственного управления подготовлен проект госпрограммы «Создание усло-

вий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований и по-

вышения эффективности бюджетных расходов в Алтайском крае». Это будет 

новое поколение программ. 

Например, в 2014 году Главным управлением по социальной защите насе-

ления и преодолению ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне пла-

нируется реализовать три государственные программы Алтайского края. Все 

они направлены на улучшение жизни различных категорий граждан. Цель ре-

гиональной государственной программы «Социальная поддержка граждан» – 

cоздание условий для роста их благосостояния, повышение доступности соци-

ального обслуживания населения. На ее реализацию в 2014–2020 годах предпо-

лагается направить 108, 4 млн рублей. 

В рамках государственной программы Алтайского края «Преодоление по-

следствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» на 2014–

2015 годы планируется реконструировать 15 км водопроводных сетей в Красно-

щековском, Курьинском, Рубцовском районах; две котельные и 3 км тепловых 

сетей в Краснощековском, Угловском районах и Рубцовске. Дорабатывается го-

сударственная программа «Доступная среда в Алтайском крае». Она подразу-

мевает обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам 

и услугам инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Госпрограмма «Развитие здравоохранения Алтайского края» включает 

в себя 9 программ. Общий объем финансирования составит 348,7 млн руб. 

Будут продолжены приоритетное развитие первичной медико-санитарной 

помощи, профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни, 

обеспечение специализированной, в том числе высокотехнологичной медицин-

ской помощи. 

Госпрограмма «Развитие образования и молодежной политики в Алтай-

ском крае» охватывает самые различные сферы этой области – от создания ус-

ловий для успешной самореализации молодежи до модернизации образователь-

ных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образова-

ния детей. Основные ее мероприятия будут направлены на создание на всех 

уровнях образования условий для равного доступа граждан к качественным об-

разовательным услугам. 
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Госпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском 

крае» на 2014–2020 годы включает в себя целый ряд программ, которые направ-

лены на поддержку нескольких видов спорта: баскетбол, шахматы, волейбол, 

футбол, хоккей и др. Объем финансирования без капитальных вложений только 

в 2014 году составит 710,7 млн руб. 

Это только часть государственных программ, которые заработают в регио-

не. С 2015 года как на региональном, так и на муниципальном уровнях, переход 

к программному бюджету должен быть завершен. 

Порядок разработки госпрограмм в Алтайском крае следующий: 

1) разработка госпрограмм осуществляется на основании перечня, утвер-

ждаемого распоряжением Алтайского края; 

2) срок реализации государственных программ – 7 лет. В качестве целево-

го ориентира определен 2025 год (в соответствии с параметрами Стратегии со-

циально-экономического развития Алтайского края на период до 2025 года, от-

раслевых стратегических документов); 

3) государственные программы утверждаются постановлениями Админи-

страции края; 

4) вводится положение об обязательном общественном обсуждении проек-

тов государственных программ; 

5) кроме расходов краевого бюджета в государственные программы вклю-

чаются расходы федерального, местного бюджетов и внебюджетные источни-

ки; 

6) объем бюджетных ассигнований на государственную программу на оче-

редной финансовый год и плановый период устанавливается в соответствии 

с планируемыми бюджетными ассигнованиями краевого бюджета. На после-

дующие годы – в соответствии с параметрами соответствующих отраслевых 

стратегических документов, при их отсутствии – на уровне, не превышающем 

уровень второго года планового периода; 

7) в госпрограмме может быть предусмотрено предоставление субсидий 

местным бюджетам из краевого бюджета на реализацию муниципальных про-

грамм. 

В связи с требованиями Федерального закона № 104-ФЗ «О внесении изме-

нений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» [3] органам 

местного самоуправления Алтайского края рекомендовано с 2014 года вести 

подготовку к программно-целевому методу планирования бюджета. 

В Алтайском крае новый бюджет по новым правилам готовит администра-

тивный центр и столица региона – город Барнаул. Здесь создана рабочая груп-

па, определяются основные подходы по включению в состав муниципальных 

мероприятий действующих городских целевых и ведомственных программ, 

а также отдельных непрограммных расходов. 

Основная задача муниципальных программ заключается в обеспечении 

взаимосвязи мер социально-экономического развития и бюджетного планиро-

вания. В основном городские программы будут приняты на 7 лет. 
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Предполагается, что объем расходов бюджета города на 2015 год а рамках 

муниципальных программ составит около 85%. 

Один из наиболее актуальных вопросов заключается в том, должны ли 

субъекты Федерации и муниципальные образования повторять конструкцию 

государственных программ вышестоящих уровней власти. Некоторые эксперты 

придерживаются позиции, что региональные и муниципальные программы 

должны быть максимально приближены к федеральным программам [4]. 

Эксперты отмечают также риски, связанные с формализацией самого 

принципа программного бюджетирования, выражающиеся в стремлении регио-

нов максимизировать долю «программной части» в своем бюджете. 

Регионы, так же как и федеральные министерства и ведомства, сталкива-

ются с проблемой межведомственного взаимодействия при определении ответ-

ственного исполнителя за реализацию мероприятий программ. 

Общей рекомендацией для текущего момента может являться расстановка 

приоритетов, то есть формулирование четкой позиции органов управления 

по поводу того, на достижение какой цели в большей степени работает то или 

иное учреждение. 

Кроме того, переход на программный бюджет и формирование главного 

финансового документа на основе огромных объемов информации нельзя осу-

ществлять без использования информационных технологий. На фоне общерос-

сийской информатизации государственных органов использование систем авто-

матизации является необходимым условием развития финансовых органов как 

региона, так и муниципальных образований. 
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Аннотация. Прослеживается основная тенденция исполнения местных 

бюджетов – несоответствие объемов ответственности и ресурсов бюджетов му-
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ниципальных образований. Выход из данной ситуации заключается в очеред-

ном совершенствовании территориальной структуры в Алтайском крае. 

Abstract. The article discusses the main trend of execution of local budgets be-

tween the volumes of responsibility and resources of municipal budgets. The way out 

of this situation lies in the regular improvement of the territorial structure in the Altai 

region. 

Ключевые слова: муниципальные образования, бюджет, местное само-

управление, территориальная структура. 
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Анализ теоретических и правовых аспектов финансово-экономической ос-

новы местного самоуправления выявил, что создана существенная база, которая 

должна обеспечить муниципальные образования Российской Федерации иму-

ществом и финансовыми ресурсами, необходимыми для самостоятельного ре-

шения вопросов местного значения. Однако стоит привести цитату из ежегод-

ного Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию: 

«… объем ответственности и ресурсы муниципалитетов, к сожалению, не сба-

лансированы» [1]. 

Согласно данным официальной отчетности [2] местные бюджеты России 

в 2012 году были сведены с небольшим дефицитом – при доходах в размере 

3,138 трлн руб. расходы составили 3,166 трлн. Сбалансировать свои финансы 

муниципалитеты смогли за счет межбюджетных трансфертов размером почти 

вполовину их доходов. 

Собственные доходы местных бюджетов в 2012 году сложились на уровне 

2,245 трлн руб., что на 0,2% меньше, чем годом ранее. Как и прежде, распреде-

лились эти деньги между тремя типами муниципальных образований неравно-

мерно: 1,134 трлн руб. (51%) достались городским округам (этим статусом, как 

правило, обладают крупные города), 795 млрд руб. (35%) влились в бюджеты 

муниципальных районов и лишь 315 млрд руб. (14%) получили поселения (села 

и мелкие города). 

Отметим, что собственными эти доходы можно назвать лишь отчасти. По-

чти половина (1,045 трлн руб., или 47%, без учета субвенций) получена муни-

ципалитетами в виде межбюджетных трансфертов. Остальное – налоговые и не-

налоговые поступления (1,2 трлн руб.). Налоговые доходы составили 936 млрд 

руб., или 42% доходной части (в 2011 г. – 39%). Доля налогов в общем объеме 

поступлений – важный показатель, косвенно показывающий степень «зажиточ-

ности» и, соответственно, независимости муниципалитетов. При средних 42% 

по стране доля налоговых доходов по муниципалитетам варьировалась широко: 

от 10% у Ненецкого автономного округа, до 62% – у Липецкой области. 

Главным же фискальным источником для муниципалов по-прежнему явля-

ются вовсе не местные налоги (на землю и на имущество граждан), а налог 

на доходы физических лиц (НДФЛ) – 657 млрд руб., или 70% всех налоговых 

доходов (в 2011 году поступления от него в местные бюджеты составили 65,1% 

от всех налоговых доходов местных бюджетов, или 525,2 млрд руб.). В настоя-
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щее время НДФЛ является самым крупным налоговым доходом местных бюд-

жетов. 

В основном этот налог распределяется в регионы, но в соответствии с Бюд-

жетным кодексом муниципалитеты должны получать минимум 20% от его сбо-

ров. Поступления же собственно местных налогов в сравнении с 2012 годом 

выросли со 111,5 млрд до 141 млрд руб., их удельный вес в фискальных дохо-

дах увеличился с 13% до 15%. Однако такой рост объясняется в основном тех-

ническими причинами. В 2011 году налог на имущество физических лиц в бюд-

жеты почти не поступал из-за изменения сроков его уплаты (раньше он вносил-

ся авансом, теперь – по завершении года) [2]. 

Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 361-ФЗ »О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изме-

нения в п. 3 ст. 58 Бюджетного кодекса, уточняющие обязанность органов госу-

дарственной власти субъектов РФ передавать местным бюджетам определен-

ную часть поступлений от НДФЛ, подлежащую зачислению в региональные 

бюджеты (не менее 10% доходов консолидированного бюджета субъекта РФ 

от указанного налога) [3]. Так, в 2010 году дополнительные поступления в ме-

стные бюджеты от НДФЛ в порядке исполнения субъектами РФ п. 3 ст. 58 БК 

РФ оцениваются в сумме 125,7 млрд руб. (24% от общей суммы поступлений 

от этого налога в местные бюджеты). В соответствии с указанными изменения-

ми в 2012 году они составили более 20% (вместо 10%) доходов консолидиро-

ванного бюджета субъекта РФ от указанного налога. Одновременно были сни-

жены установленные в БК РФ единые нормативы отчислений от данного налога 

в бюджеты муниципальных районов и городских округов. В настоящее время 

они должны составлять лишь 10 (вместо 20) и 20% (вместо 30%), соответствен-

но. 

Таким образом, увеличивается размер поступлений от НДФЛ, которые ре-

гионы смогут самостоятельно распределять в соответствии с законами субъек-

тов РФ между бюджетами поселений, муниципальных районов и городских ок-

ругов по единым или дополнительным нормативам отчислений. При этом про-

порция распределения данных поступлений между муниципальными образова-

ниями разного типа определяется по усмотрению субъектов РФ. 

Внесение указанных изменений связано с тем, что с 1 января 2012 года 

полномочия по организации оказания медицинской помощи населению переда-

ны из компетенции органов местного самоуправления городских округов и му-

ниципальных районов в ведение субъектов РФ. В связи с этим расходы послед-

них возрастают на 200 млрд руб. Поскольку финансовое обеспечение этих пол-

номочий уже с 2012 года осуществляется за счет средств региональных бюдже-

тов, в 2012 году были существенно снижены возможности субъектов РФ 

по оказанию финансовой поддержки муниципальным образованиям. По мне-

нию Минфина России, увеличение размера поступлений от НДФЛ, которые 

субъекты РФ должны перераспределять между бюджетами муниципалитетов, 

позволил регионам в 2012 году более эффективно регулировать доходную базу 

муниципальных образований разного типа, а также не допустить существенно-

го снижения уровня финансовой поддержки дотационных муниципалитетов. 
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Из всех типов муниципальных образований наибольший объем налоговых 

доходов концентрируется в городских округах и муниципальных районах. Од-

нако это не означает, что у них достаточно финансовых ресурсов для решения 

всего перечня закрепленных за ними вопросов местного значения. В течение 

последних лет в результате принятия целого ряда федеральных законов про-

изошло значительное расширение полномочий органов местного самоуправле-

ния по вопросам местного значения, да и сам перечень этих вопросов для всех 

типов муниципальных образований значительно расширился по отношению 

к первоначально установленному в нормах Федерального закона № 131-ФЗ. Не-

смотря на увеличение количества расходных обязательств муниципальных об-

разований, в Бюджетный и Налоговый кодексы не были внесены изменения, 

расширяющие доходную базу муниципалитетов. Поэтому полагаем, что умень-

шение размера каких-либо расходных обязательств городских округов и муни-

ципальных районов в связи с перераспределением полномочий между уровня-

ми публичной власти (например, в сфере здравоохранения) не является основа-

нием для автоматического изъятия у этих муниципальных образований части 

собственных налоговых доходов. Снижение установленных в БК РФ единых 

нормативов отчислений от НДФЛ в бюджеты муниципальных районов и город-

ских округов сокращает их собственную доходную базу, что негативно влияет 

на финансовую самостоятельность и социально-экономическое развитие такого 

рода муниципальных образований. В связи с этим в данной ситуации было бы 

более приемлемым проработать возможность закрепления за бюджетами субъ-

ектов РФ источников доходов, передача которых не уменьшала бы доходную 

базу бюджетов муниципальных районов и городских округов. 

Органы государственной власти Алтайского края обеспечивают сбалансиро-

ванность местных бюджетов посредством выравнивания уровня бюджетной 

обеспеченности по доходам в порядке, установленном законами Алтайского края 

в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

По структуре территориально-административного деления Алтайский край 

имеет некоторые специфические отличия от большинства регионов России: он 

имеет самое большое количество сельских районов в Российской Федерации. 

Если в России в среднем на регион приходится 24 района, то в Алтайском крае 

– 60. 

По состоянию на 1 января 2013 года в крае насчитывается 735 муници-

пальных образований, из них: 11 городских округов; 59 муниципальных рай-

онов; 6 городских поселений; 659 сельских поселений. 

Алтайский край относится к числу субъектов – лидеров по количеству вхо-

дящих в его состав муниципальных образований. На 1 января 2006 года в крае 

насчитывалось 797 муниципальных образований, из которых 720 – сельские по-

селения. При этом численность населения практически половины сельских по-

селений меньше 1000 человек. Как правило, малочисленные поселения являют-

ся слабыми в экономическом отношении, и им крайне сложно в условиях ост-

рой нехватки бюджетных средств исполнять полномочия по решению вопросов 

местного значения, которыми наделил их Федеральный закон №131-ФЗ [4]. 
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С 2007 года в крае проводятся преобразования муниципальных образова-

ний. За период 2007–2012 гг. по этому поводу принято 47 законов, в том числе: 

– об объединении 97 сельских поселений в 44; 

– об объединении 8 сельских поселений с городским округом; 

– об изменении статуса одного городского поселения в связи с лишением 

его статуса городского округа и вхождении его в состав муниципального рай-

она. 

Более активно процесс преобразования стал развиваться с 2010 года после 

внесения изменений в Федеральный закон №131-ФЗ, в соответствии с которы-

ми объединение двух и более поселений, не влекущее изменения границ иных 

муниципальных образований, стало осуществляться с согласия населения, вы-

раженного представительным органом каждого из объединяемых поселений, а 

не путем голосования в порядке, установленном для проведения местного рефе-

рендума, как было ранее. 

Поселения, инициируя объединение, преследуют цели улучшения эконо-

мического положения и повышения качества исполнения органами местного 

самоуправления своих полномочий. 

В Алтайском крае, как и во всей стране, муниципалитеты находятся в не-

равных экономических условиях: на территории одних расположены крупные 

предприятия, от которых поступают значительные финансовые ресурсы, спо-

собствующие успешному решению большинства вопросов местного значения. 

Другие же, а их подавляющее большинство, при проведении муниципаль-

ной реформы созданы в границах существовавших ранее сельсоветов, и при их 

формировании не оценивалось наличие материальных, финансовых и кадровых 

предпосылок. Есть немало малонаселенных пунктов, где нет товарного произ-

водства. Все неучтенные факторы негативно влияют на жизнеспособность муни-

ципальных образований. Значительная дифференциация муниципальных образо-

ваний по уровню экономического развития свидетельствует о недостаточности 

мер региональной политики, направленных на территориальную экономическую 

конвергенцию, на более полное использование имеющегося потенциала террито-

рий и их включение в территориальное разделение труда. Сказывается и недос-

таточная проработанность территориальных аспектов принимаемых решений 

в области инвестиционной, структурной, промышленной политики. 

В крае также существует проблема дифференциации численности населе-

ния, проживающего на территории муниципального образования. Ярким при-

мером этой ситуации является различие между Бугрышихинским сельсоветом 

Курьинского района с числом жителей менее 100 человек и Кулундинским 

сельсоветом Кулундинского района с населением около 16 тыс. человек. Следу-

ет отметить, что во всех муниципальных образованиях края наблюдается устой-

чивая тенденция снижения плотности населения с 15,4 человека на 

1 кв. км в 2004 г. до 14,9 человека на 1 кв.км в 2009 году [5]. 

На наш взгляд, подобная тенденция свидетельствует о снижении численно-

сти населения на территории муниципальных образований края, что приводит 

к увеличению различий между территориями. Очевидным является тот факт, 

что низкая численность населения снижает налогооблагаемую базу муници-
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пальных образований, а следовательно, и его финансовую дееспособность. 

В сложившейся ситуации, с учетом вышеобозначенных проблем, особую акту-

альность приобретает вопрос объединения территорий муниципальных образо-

ваний на территории края. 

Считается, что объединение муниципальных образований, особенно сель-

ских поселений, создает условия для дальнейшего развития культуры, образо-

вания, социального обеспечения, способствует сокращению расходов на содер-

жание аппарата управления. Данный вопрос является актуальным в связи с тем, 

что в результате проведения муниципальной реформы только в 2006 г. числен-

ность работников органов местного самоуправления увеличилась на 7,5% и со-

ставила 13,7 тыс. человек. А за последние четыре года количество чиновников 

выросло на 12%. 

Сегодня на 2,5 млн жителей края приходится 19,3 тыс. служащих феде-

ральных, краевых и муниципальных органов власти, и это только третье место 

в Сибирском федеральном округе после Красноярского края, где число чинов-

ников превышает 25 тыс. человек, и Иркутской области с почти 20-тысячным 

штатом госслужащих [2]. 

В связи с тем, что в большинстве сельских поселений Алтайского края зна-

чительную долю расходов местных бюджетов составляют управленческие рас-

ходы и лишь чуть более половины расходов приходится на решение вопросов 

местного значения, есть необходимость в ограничении расходов на содержание 

органов местного самоуправления, исходя из объемов налоговых и неналого-

вых доходов соответствующего муниципального образования. 

Итогом объединения должно стать создание более крупных муниципаль-

ных образований с эффективной системой административного управления 

и сильной экономикой, основанной на реализации конкурентных преимуществ 

входящих в него территорий. Развитие экономики объединенного муниципаль-

ного образования способствует увеличению налогооблагаемой базы, поступле-

нию налоговых отчислений в бюджет, а значит, у территории должна появиться 

возможность решения неотложных проблем. 

В целом для Алтайского края характерен высокий уровень различий в соци-

ально-экономическом положении муниципальных районов и городских округов, 

а также внутри групп городских округов и муниципальных районов. В частно-

сти, по объемам промышленного производства на душу населения муниципаль-

ные районы и городские округа различаются в 4,3 раза, по уровню инвестиций 

в основной капитал – в 2,5 раза, по уровню среднемесячных денежных доходов 

населения – в 2,8 раза. Значительны различия и в показателях развития потреби-

тельского рынка, оснащении социальной и транспортной инфраструктурой. 

Количество муниципальных образований, а также их соотношение создают 

предпосылки для проведения той или иной территориальной политики в регио-

не. В преобладающем большинстве субъектов Федерации количество муници-

пальных районов превышает количество городских округов (в среднем на 17, а 

по агропромышленным регионам – на 25). При этом в Алтайском крае макси-

мальный разрыв по количеству муниципальных районов и городских округов – 

49 (60 муниципальных районов и 11 городских округов). Таким образом, в Ал-
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тайском крае регулирование и оптимизация территориального развития должны 

осуществляться с учетом специфики сельских муниципальных районов и их аг-

ропромышленной специализации. 

Считаем, что важнейшим направлением совершенствования территориаль-

ной структуры в Алтайском крае является оптимизация количества муници-

пальных образований, формирование территориальной структуры сельских му-

ниципальных образований на основе муниципальных районов с численностью 

населения более 25 тыс. жителей. 

Одной из важнейших проблем в области финансового обеспечения местно-

го самоуправления, на наш взгляд, следует признать проблему распыления 

бюджетной базы между массой не всегда дееспособных муниципальных обра-

зований. Как показывает практика, крупные муниципальные образования явля-

ются экономически и бюджетно самостоятельными. При уменьшении количе-

ства муниципальных районов в Алтайском крае возможна значительная эконо-

мия бюджетных средств, а также упрощение процедуры регулирования терри-

ториального развития, в том числе межбюджетного. Таким образом, отметим, 

что для малых, экономически слабых муниципальных образований объедине-

ние является необходимым процессом не только на Алтае, но и в России. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ СФЕРА РЕГИОНА, ЕЕ ПОНЯТИЕ И РАЗВИТИЕ 

INVESTMENT AREA OF THE REGION, ITS CONCEPT AND DEVELOPMENT 

Е.Е. Шваков, д.э.н., зав. кафедрой «Финансы и кредит», директор Международного 
института экономики, менеджмента и информационных систем, ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный университет», Россия, г. Барнаул, eshvakov@yandex.ru, 
E.E. Shvakov  

Аннотация. Определяются актуальные задачи инвестиционной политики 

на современном этапе развития социально-экономической системы РФ, дается 

понятие инвестиционной сферы региона, как результата реализации инвестици-
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онной политики и выявляются ее составляющие. Анализируются процессы раз-

вития инвестиционной сферы регионов на примере Алтайского края. На основе 

анализа регионального законодательства, ресурсной базы инвестиций, их рас-

пределения по источникам формирования, применяемого инструментария инве-

стиционной деятельности, делаются выводы о современном состоянии инвести-

ционной сферы региона. 

Abstract. The paper defines relevant objectives of the investment policy at the 

present stage of development of the socio-economic system of the Russian Federa-

tion, given the scope of the concept of investment in the region, as a result of imple-

mentation of the investment policy and identify its components. The process of de-

velopment of investment sphere for example regions of the Altai Territory. Based on 

the analysis of the regional legislation, funding, investment, distribution by sources of 

formation, apply the tools of investment activity conclusions about the current state 

of the investment sphere region. 

Ключевые слова: инвестиционная сфера региона, составляющие инвести-

ционной сферы, формирование инвестиционной сферы Алтайского края, совре-

менные направления развития и состояние инвестиционной сферы региона. 

Keywords: investment area of the region comprising the investment sphere, 

forming investment sector of the Altai Territory, modern development trends and the 

state of the investment sphere in the region. 

 

Проблемам осуществления инвестиционной деятельности в настоящее вре-

мя отводится существенное внимание, как на федеральном, так и региональном 

уровнях управления. Основанием для активизации деятельности органов власти 

в данном направлении стало существенное отставание Российской Федерации 

от других стан мира в вопросах содействия инвесторам в реализации их намере-

ний по осуществлению инвестиционной деятельности. До последнего времени 

существенным препятствием для осуществления инвестиционной деятельности 

оставались административные барьеры. Инвестиционное администрирование, 

осуществляемое с момента прихода инвестора в регион и до достижения точки 

окупаемости инвестиционного проекта, т.е. момента окончания инвестиционно-

го проекта, до последнего времени оставалось не формой поддержки инвести-

ционной деятельности, а ее тормозом. В 2010 году Россия занимала 143-е место 

в рейтинге из 183 стран по условиям осуществления инвестиционной деятель-

ности [1]. 

В 2012 г. Президент РФ В.В. Путин заявил о необходимости принятия мер, 

направленных на повышении позиции России в рейтинге Doing Business. Со-

гласно обозначенным ориентирам, страна должна подняться до 50-го места 

в 2015 г. и до 20-го – в 2018 г. Работа по созданию высокоэффективной системы 

администрирования инвестиций осуществляется Агентством стратегических 

инициатив. Одним из результатов данной работы стало изменение рейтинга РФ 

по условиям осуществления инвестиционной деятельности. По итогам 2012 г. 

Россия в ежегодном рейтинге Doing Business, посредством которого оценивает-

ся климат для деловой среды в 189 странах, оказалась на 92-м месте, подняв-

шись сразу на 20 строчек. 
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Вместе с тем признавая, что указанное направление деятельности в регио-

нах является определяющим по инвестиционной проблематике, следует обеспе-

чивать параллельное развитие элементов инвестиционной сферы региона. В со-

временных условиях нет единообразного понимания инвестиционной сферы. 

Так, в одной из работ по проблематике развития инвестиционной сферы она по-

нимается как область экономических отношений по созданию, распределению 

и потреблению товаров и услуг инвестиционного характера, функционально 

ориентированных на формирование условий экономического роста и повыше-

ние уровня потребления социальных благ [2]. Вместе с тем столь широкое по-

нимание указанного понятия не позволяет в практической деятельности опреде-

лить необходимые направления ее совершенствования. Согласно другому опре-

делению, инвестиционная сфера – совокупность участников, механизмов, ре-

сурсов и средств инвестирования [3]. Указанное понятие также не свободно 

от недостатков. По нашему мнению, под инвестиционной сферой региона сле-

дует понимать совокупность условий, ресурсов, участников и инструментов 

привлечения инвестиций и осуществления инвестиционной деятельности в ре-

гионе. С указанных позиций составляющими инвестиционной сферы выступа-

ют: 

– правовое обеспечение инвестиционной деятельности; 

– ресурсное обеспечение инвестиций (структура инвестиций, их источни-

ки); 

– участники инвестиционной деятельности, включая региональные струк-

туры занимающие вопросами привлечения и вложения инвестиций на уровне 

региона; 

– инвестиционный инструментарий, используемый для привлечения инве-

стиций, их осуществления и административного сопровождения. 

Только комплексное развитие в регионе указанных элементов инвестици-

онной сферы региона обеспечит достижение поставленных целей в инвестици-

онной деятельности. Проведем исследование элементов инвестиционной сферы 

региона на примере Алтайского края. 

Что касается правового обеспечения инвестиционной деятельности, то 

в Алтайском крае наблюдается непрерывное его совершенствование. Основой 

правового обеспечения инвестиционной деятельности в Алтайском крае являет-

ся закон «Об инвестиционной деятельности в Алтайском крае». Первая редак-

ция указанного закона была принята в декабре 1998 г. (закон Алтайского края 

от 9 декабря 1998 г. № 61-ЗС). В последующие годы осуществлялось непрерыв-

ное совершенствование указанного закона. Его изменения происходили еже-

годно за исключением 1999, 2000,2010, 2011 и 2013 гг. В 2014 году был принят 

новый закон «Об инвестиционной деятельности в Алтайском крае» (закон от 3 

апреля 2014 г. № 21-ЗС). По уровню проработки вопросов правового регламен-

тирования инвестиционной деятельности на региональном уровне указанный 

закон является одним из самых совершенных. 

Ресурсное обеспечение инвестиций и изменения, произошедшие в нем, по-

зволяют оценить данные официальной статистики. Объем инвестиций в основ-

ной капитал имеет постоянную тенденцию к увеличению. За период 2000–
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2011 гг. в абсолютной величине они выросли более чем в 10,5 раз с 6731 млн 

руб. до 70833 млн руб. Среди отраслей лидирующее положение по объему ин-

вестиций по данным за 2012 год занимают обрабатывающие производства 

и транспорт. На их долю приходится по 17% всех инвестиций края. Следую-

щим видом деятельности, занимающим 3-е место по объему инвестиций, явля-

ется сельское хозяйство, что является вполне объяснимым, учитывая аграрно-

промышленную специализацию региона. На его долю приходится более 16% 

инвестиций. В совокупности на указанные три вида деятельности приходится 

более 50% инвестиций, вкладываемых в экономику Алтайского края. 

Что касается участников инвестиционной деятельности, то о них позволяет 

судить источниковая база инвестиций. В 2012 г. на долю собственных средств 

предприятий и организаций в общем объеме инвестиций приходится 43,6%. 

На долю привлеченных средств соответственно 56,4% всего объема инвести-

ций, из которых 27,6% инвестиций приходится на бюджетные источники. Сле-

дует признать, что такая структура инвестиций по источникам их образования 

является достаточно целесообразной, и соответствует структуре инвестиций 

по их источникам по РФ в целом. При этом следует отметить, что предприятия 

и организации региона на протяжении всего анализируемого периода, являясь 

активными участниками инвестиционной деятельности, обеспечивают до 50% 

общего объема инвестиций. Отрадным является тот факт, что в Алтайском крае 

нет абсолютного преобладания бюджетных инвестиций, что наблюдается в це-

лом ряде других регионов РФ, хотя доля бюджетных инвестиций в регионе не-

сколько выше, чем в среднем по РФ. Это гарантирует стабильный среднегодо-

вой объем инвестиций в регионе в среднегодовом исчислении, так как бюджет-

ные инвестиции не характеризуются постоянством и связаны с решением в ре-

гионе каких-либо крупномасштабных экономических или социальных задач. 

Что касается банков, то на их долю приходилось в 2012 г. 8,3% общего объема 

инвестиций, что также соответствует среднероссийскому показателю (8,4%). 

За анализируемый период инвестиционная активность банков не претерпела 

сколько-либо заметных изменений. Начиная с 2000 г. и по 2012 г. ежегодно 

объем инвестиций, финансируемых банками в регионе, не превышал 10%. 

Следующим элементом инвестиционной сферы региона является инвести-

ционный инструментарий, используемый для привлечения инвестиций, их осу-

ществления и административного сопровождения на региональном уровне. 

Данный элемент инвестиционной сферы наиболее важен, так как не только оп-

ределяет инвестиционные предпочтения инвесторов, но и оказывает существен-

ное влияние на них [4]. Согласно закону Алтайского края «Об инвестиционной 

деятельности в Алтайском крае», предусмотрены меры по регулированию 

и поддержке инвестиционной деятельности в разрезе трех направлений: систе-

ма гарантий, система информационно-консультационной поддержки инвесто-

ров, система инструментов финансово-экономической поддержки инвесторов. 

Следует признать, что в формировании инструментария инвестиционной 

деятельности Алтайский край всегда оставался лидером. Так, Алтайский край 

одним из первых регионов РФ проявил инициативу о создании на его террито-

рии свободной экономической зоны. В соответствии с этой инициативой в ию-
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не 1991 г. появляется Постановление Совета Министров РСФСР «О первооче-

редных мерах по развитию свободной экономической зоны Алтайского края 

(СЭЗ «Алтай»)». В 1997 году на основании этого Постановления появляется со-

ответствующий закон Алтайского края «О свободной экономической зоне «Ал-

тай». В настоящее время опыт создания свободной экономической зоны стал 

основой успешного проекта по формированию в Алтайском крае особой эконо-

мической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». 

В настоящее время инвестиционная сфера Алтайского края переживает 

этап системного улучшения [5]. В рамках реализации краевой программы 

«Улучшение инвестиционного климата в Алтайском крае» на 2011–2016 годы 

улучшаются условия осуществления инвестиционной деятельности, формиру-

ются новые организационные структуры, реализующие функции взаимодейст-

вия с инвесторами, дополняется инструментарий привлечения и поддержки ин-

вестиций. В соответствии с указанной программой в Алтайском крае: 

– разработана и утверждена инвестиционная стратегия Алтайского края; 

– создан институт инвестиционных уполномоченных; 

– создан специальный оператор по привлечению инвестиций и работе с ин-

весторами КАУ «Алтайский центр государственно-частного партнерства и при-

влечения инвестиций»; 

– организованы бизнес-инкубаторы и центры коллективного пользования, 

ориентированные, в том числе и на поддержку инвестиционной деятельности; 

– реализуется целый ряд инициатив по созданию региональных кластеров, 

нацеленных на организацию и развитие конкурентоспособных производств; 

– организован специальный инвестиционный фонд – региональный инве-

стиционный фонд Алтайского края; 

– организовано функционирование залогового фонда; 

– разработана электронная инвестиционная карта Алтайского края с указа-

нием этапов реализации инвестиционных проектов; 

– создан электронный банк данных муниципальных районов и городских 

округов; 

– разработан целый пакет регламентов по взаимодействию региональных 

органов власти с потенциальными инвесторами, по оказанию им государствен-

ных услуг, содействию в реализации инвестиционных проектов. 

Подводя итоги проведенного исследования, следует отметить следующее. 

Во-первых, успешность деятельности региональных органов власти в инвести-

ционной деятельности определяется сбалансированным развитием всех элемен-

тов инвестиционной сферы региона. Указанному критерию в полной мере отве-

чает деятельность региональных органов власти Алтайского края. Во-вторых, 

инвестиционная сфера Алтайского края характеризуется постоянным использо-

ванием инновационных мер по обеспечению ее развития, что подтверждается 

непрерывным совершенствованием регионального инвестиционного законода-

тельства, реализацией как крупных федеральных инновационных проектов (со-

здание особых экономических зон), так и региональных инициатив (формиро-

вание региональных отраслевых кластеров). В-третьих, наиболее активное раз-

витие инвестиционной сферы Алтайского края имеет место, начиная с 2010 го-
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да. С этого момента начинает увеличиваться доля частных инвестиций, достиг-

нув в 2012 г. 60%. Ускоряются темпы прироста инвестиций в основной капи-

тал, как в абсолютном выражении, так и в расчете на душу населения. 
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Аннотация. Обоснованы мероприятия, направленные на повышение конку-

рентоспособности алтайских зернопереработчиков через механизм внедрения 

международных стандартов и, как следствие, повышение качества продукции, 

определены возможные стратегические международные рынки сбыта, дана 

оценка предложенных мероприятий. 

Abstract. In the article the authors justify the measures aimed at improving the 

competitiveness of Altai grain processors through the mechanism of implementation 

of international standards and, consequently, improve quality of products, possible 

strategic international markets, and an assessment of the proposed activities. 
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Во всех ведущих экономически развитых странах, в том числе и в России, 

наличие сертификата соответствия Системы Менеджмента Качества требовани-

ям стандартов ISO 9000 (ГОСТ Р ИСО 9001–2008) – выступает критерием кон-

курентоспособности, условием выхода на внешние рынки сбыта, а также обяза-

тельным требованием для получения государственного и муниципального зака-

за. 

Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) позволи-

ло Правительству РФ провести ряд программ по подготовке отечественных 

компаний к работе в условиях международного товарообмена. На сегодняшний 

день только сертификат ISO 9000 документально подтверждает конкурентоспо-

собность российского производителя и определяет возможность его равноправ-

ного сотрудничества с зарубежными компаниями. Многолетний опыт партнер-

ских отношений с зарубежными компаниями показывает, что ни один из солид-

ных зарубежных партнеров не станет заключать соглашений с российским про-
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изводителем без наличия у него сертификата серии ISO 9000. Наиболее попу-

лярным в России стандартом серии ISO 9000 является стандарт ISO 9001–2008, 

представляющий собой набор требований к системе менеджмента качества. 

Система менеджмента качества (СМК) – это описание и выделение ключе-

вых бизнес-процессов организации, которые оказывают влияние на качество 

выполняемых работ. СМК описана в документации по качеству, которая состо-

ит из: 

– руководство по качеству (справочный материал по всей системе качества 

цели, направления и задачи, которые планирует реализовать предприятие 

в рамках системы качества); 

– политика в области качества (декларация о качественной работе пред-

приятия); 

– стандарты предприятия (процедуры), т.е. описание всех ключевых биз-

нес-процессов предприятия. 

Повышение уровня качества продукции на современном этапе приобретает 

важное значение и выступает непременным условием подъема экономики. Ка-

чество продукции в конечном итоге – обобщающий показатель научно-техниче-

ского прогресса, уровня организации производства, культуры и дисциплины 

труда, важнейший источник экономии материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов. Повышение качества – надежный путь более полного удовлетворения 

возвышающихся потребностей страны и населения в материальных благах и ус-

лугах. Качество – одно из условий дальнейшего повышения конкурентоспособ-

ности продукции и укрепления международного авторитета страны. 

С качеством продукции в экономической теории непосредственно связыва-

ется категория потребительной стоимости, которая означает, полезность, цен-

ность продукта, его способность удовлетворять общественные и личные по-

требности. «Полезность вещи делает ее потребительной стоимостью... Потреби-

тельная стоимость осуществляется лишь в пользовании или потреблении... Как 

потребительные стоимости товары различаются прежде всего качественно... 

Товар покупается покупателем не потому, что он имеет стоимость, а потому, 

что он есть «потребительная стоимость» и употребляется для определения це-

лей...». В этой связи «потребительные стоимости «оцениваются», т.е. исследу-

ется их качество (точно так же, как количество их измеряется, взвешивается 

и т.п.)...» [1] 

Экономическое содержание качества продукции не может быть правильно 

определено вне анализа ее как потребительной стоимости. Потребительная сто-

имость подразумевает не только качественную сторону удовлетворения потреб-

ности при помощи данного продукта (назначение свойств, их улучшение и т.д.), 

но и количественную (необходимую для удовлетворения потребности массу 

продукции). Качество – есть мера развитости свойств продукции, составляю-

щих ее потребительную стоимость (полезность). 

В современных условиях повышение конкурентоспособности агропро-

мышленных предприятий напрямую влияет на социально-экономическое разви-

тие как региона, так и страны в целом. Вступление России в ВТО и, как следст-

вие, еще большее открытие экономических границ внутреннего рынка повысит 
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риск неконкурентоспособности отечественной продукции, что приведет к со-

кращению объемов отечественного производства, росту доли импортной про-

дукции в продовольственном балансе России и снизит до опасного предела уро-

вень ее продовольственной безопасности. 

Агропромышленные предприятия призваны выполнять важнейшую задачу 

снабжения населения страны высококачественными продуктами питания, т.е. 

товарами первой необходимости, без которых невозможна жизнедеятельность 

человеческого общества. Каждое государство, исходя из имеющегося ресурсно-

го потенциала, пытается формировать и развивать собственное агропромыш-

ленное производство. Помимо занятости населения и эффективного использо-

вания земель сельскохозяйственного назначения, производство собственного 

продовольствия образовывает один из факторов политического и экономическ-

ого суверенитета государства. 

Большинство регионов России имеют высокий сельскохозяйственный по-

тенциал, даже с учетом климатических рисков. По нашему мнению, ситуация, 

сложившаяся в настоящее время на рынке продовольствия в большинстве рос-

сийских регионов и характеризующаяся преобладанием доли импортной про-

дукции, является противоестественной и не отражает потенциальные возмож-

ности агропромышленного комплекса страны. 

Причин этому множество, но одной из основных является низкая конку-

рентоспособность агропромышленных предприятий. Высокие темпы роста про-

изводства сельскохозяйственной продукции за рубежом в последние десятиле-

тия были обусловлены применением инновационных промышленных техноло-

гий, которые, к сожалению, не смогли быстро освоить российские агропромыш-

ленные предприятия. Столкнувшись с проявлением реальной конкуренции 

по продуктам питания, ввозимым из-за рубежа, агропромышленные предпри-

ятия не смогли нарастить выпуск качественной конкурентоспособной продук-

ции. 

За время проведения экономических реформ в стране значительно снижен 

научно-производственный потенциал агропромышленных предприятий, кото-

рые в данный момент не имеют возможности в полной мере решать задачи, свя-

занные с внедрением инноваций, достижений научно-технического прогресса, 

наращиванием конкурентных преимуществ, улучшением качественного пита-

ния населения, обеспечением продовольственной безопасности региона. Гло-

бальные финансово-экономические кризисы, падение спроса, сжатие рынков 

сбыта обострили проблему конкурентоспособности не только товаров и услуг, 

но и экономико-организационной структуры самих производителей вызвали не-

виданную ранее конкуренцию в части капитализации активов компаний. 

Обострение конкуренции на мировых рынках привело к ужесточению тре-

бований к качественным параметрам поставляемой на внешний рынок продук-

ции, ее маркетингу. Ценовая конкуренция производителей все больше стала ус-

тупать место неценовой, т.е. ориентации на удовлетворение будущих потребно-

стей и ожиданий потребителя. Претерпело изменение само понятие «качество». 

Оно охватывает теперь не только потребительские свойства товаров и требова-
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ния к их безопасности и экологичности, но и методы организации всей системы 

производства и сбыта. 

Техническое регулирование и международные стандарты качества (серии 

ИСО-9000) все больше дополняются стандартами экологического менеджмента 

(ИСО-14000). Внедрение стандартов серии ИСО рассматриваются международ-

ным бизнесом и общественными организациями например, Международной 

торговой палатой, как важнейший элемент конкурентоспособности товаров, ус-

луг и социальной ответственности бизнеса перед обществом [2]. 

На протяжении ряда лет перерабатывающие производства АПК Алтайско-

го края являются лидерами в сфере обрабатывающих производств края. За про-

шедшую несколько лет отрасль достигла впечатляющих результатов, но и рань-

ше других остановилась в развитии. Несмотря на значительный ресурсный по-

тенциал для развития и решения актуальной задачи – перехода на глубокую пе-

реработку сельхозпродукции на территории края, развиваться предприятиям 

переработки дальше достаточно сложно в связи с ограниченными рамками сбы-

та. 

В целях интеграции зерноперерабатывающих предприятий края и созда-

нию предпосылок к совместному продвижению их продукции на внешние рын-

ки в 2008 году в Алтайском крае была создана компания «Алтайские мельни-

цы». Потенциальными импортерами алтайской муки сегодня являются: Цен-

тральная Азия, Восточная Азия, Африка, что обусловлено территориальными 

и геополитическими факторами. 

Требованиями импортеров к ООО «Алтайская мельница» являются: серти-

фикация предприятия, витаминизация муки, качество муки, упаковка. Важным 

элементом повышения конкурентоспособности предприятия и его продукции 

является сертификация. «Алтайские мельницы» прошли сертификацию на соот-

ветствие производства и менеджмента индонезийскому национальному стан-

дарту. 

В Алтайском крае основная часть выпускаемого продовольствия прихо-

дится, в отличие от других регионов, именно на продукты переработки местно-

го сельскохозяйственного сырья. Крупным зерноперерабатывающим предпри-

ятиям легче достигнуть поставленных задач, чем мелким зернопереработчикам, 

не имеющим соответствующего сертификата. Попытаемся определить пробле-

мы, тормозящие развитие отрасли зернопереработки: 

низкое качество сырья; 

изношенность основных производственных фондов; 

неэффективное использование имеющихся производственных мощно-

стей; 

низкий уровень инновационной активности предприятий; 

низкий удельный вес предприятий, внедривших системы управления ка-

чеством на основе стандартов ИСО; 

высокая зависимость промышленности от конъюнктуры рынка, значи-

тельные издержки предприятий на логистику в связи с географической удален-

ностью Алтайского края от основных потребителей; 
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недостаток собственных финансовых средств для развития, сопровож-

дающийся проблемами в получении банковских кредитов; 

нехватка инвестиционных ресурсов для запуска стратегически важных 

проектов; 

ограниченность бюджетных возможностей, не позволяющими финанси-

ровать (стимулировать), в необходимых объемах инвестиционную деятельность 

в отрасли. 

Чтобы переломить сложившуюся ситуацию, предстоит решить несколько 

первоочередных задач: 

модернизация действующих производственных мощностей для ком-

плексной глубокой переработки всего сельскохозяйственного сырья; 

производство нового ассортимента качественных конкурентоспособ-

ных видов продуктов питания в соответствии с наилучшими существующими 

технологиями; 

расширение рынков сбыта продукции; 

внедрение международных систем менеджмента качества ИСО; 

продвижение переработанной продукции сельского хозяйства края, 

в частности продуктов зернопереработки в страны Юго-Восточной и Средней 

Азии через механизм сотрудничества с ЗАО «Инспекторат Р» и получение меж-

дународного сертификата. 

Таким образом, внедрение международных стандартов серии ИСО 9000 

в деятельность зерноперерабатывающих предприятий Алтайского края, а также 

сотрудничество алтайских зернопереработчиков с ЗАО «Инспекторат Р» в це-

лях продвижения продукции в страны Юго-Восточной и Средней Азии позво-

лит в значительной степени повысить уровень производства продукции, повы-

сить качество производимой продукции, укрепить конкурентные позиции 

и в целом улучшить социально-экономическое положение края. 
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Аннотация. Раскрываются основные аспекты саморегулирования бизнеса 

в России. Определяется значимость саморегулирования как альтернативы госу-

дарственного регулирования экономики России, указываются преимущества са-
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морегулирования, выявляются тенденции развития саморегулирования бизнеса 

в России. 

Аbstract. The author describes the basic aspects of self-regulation of business 

in Russia. Determine the significance of self-regulation as an alternative to state regu-

lation of the Russian economy, said the benefits of self-regulation. The trends of the 

development of self-regulation of business in Russia. 

Ключевые слова: саморегулирование бизнеса, лицензирование, саморегу-

лируемая организация, преимущества саморегулирования, задачи развития са-

морегулирования бизнеса. 

Keywords: self-regulation of business, licensing, self-regulatory organization, 

benefits of self-regulation, problem of self-regulation of business. 

 

Саморегулирование бизнеса является относительно новым явлением со-

временной российской экономики. Интерес к саморегулированию хозяйствен-

ной деятельности повысился в связи с попытками формулирования и реализа-

ции государственной политики по оптимизации функций государства в эконо-

мике. В условиях России, где издержки на преодоление административных ба-

рьеров в предпринимательской деятельности составляют существенную часть 

интеллектуальных и материальных затрат любого предпринимателя, саморегу-

лирование должно являться важным инструментом исключения бюрократии 

из сферы экономической жизни. 

Мировой опыт показывает, что саморегулирование бизнеса в ряде случа-

ев может быть эффективной альтернативой государственного регулирования 

экономики, обеспечивающей снижение государственных расходов на регулиро-

вание, большую гибкость регулирования и больший учет интересов участников 

рынка. 

В экономическом смысле саморегулирование хозяйственной деятельно-

сти – легитимное объединение бизнеса для целей разработки правил хозяйст-

венной деятельности и контроля над их соблюдением [2]. В ряде сфер бизнеса 

саморегулирование оказывает существенное влияние на качество конкуренции 

посредством установления стандартов поведения, не отраженных непосредст-

венно в законах, разрешения конфликтов в рамках закона, но без использования 

судебных процедур. 

Саморегулирование обладает гораздо большей гибкостью и адаптивно-

стью по сравнению с государственным регулированием, формируется возмож-

ность эффективного взаимодействия с государственными органами и лоббиро-

вания интересов профессионального сообщества, разработки собственных пра-

вил, норм и стандартов деятельности, экономии бюджетных средств на регули-

ровании отрасли и сокращения административных барьеров, значительно сни-

жаются издержки мониторинга исполнения установленных стандартов и правил 

деятельности, повышается действенность контроля и соблюдения кодексов эти-

ки ведения бизнеса [1]. Объединения профессионалов в целом, в рамках отдель-

ной отрасли справляются с этими функциями успешнее чиновников. Указанные 

преимущества усиливаются, учитывая специфичность каждой отрасли эконо-

мики отдельно. 
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Интерес к саморегулированию предпринимательской деятельности повы-

сился в связи с принятием Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-

Ф3 «О саморегулируемых организациях», где предусматривается, что государ-

ство, отказываясь от отраслевого нормотворчества и сохраняя за собой функ-

цию надзора за поведением участников рынка, одновременно предъявляет СРО 

повышенные требования. 

Под СРО (саморегулируемая организация) понимается некоммерческая 

организация, созданная путем объединения юридических лиц и (или) индиви-

дуальных предпринимателей и имеющая своей основной целью обеспечение 

добросовестного осуществления профессиональной деятельности членами 

СРО. 

Во многих секторах экономики России существуют некоммерческие орга-

низации, называющие себя организациями саморегулирования. Часть из них 

имеет официальный статус саморегулируемых организаций в соответствии 

с отраслевым законодательством (профессиональная деятельность на рынке 

ценных бумаг, негосударственного пенсионного обеспечения, оценочной дея-

тельности, арбитражного управления, строительства, рекламы и т.п.). 

Отраслевые нормы саморегулирования по отдельным сферам экономиче-

ской деятельности получившие развитие на сегодняшний день в России пред-

ставлены в таблице. 

 

Отраслевые нормы саморегулирования в России 

Отрасль Правовой акт Нормы саморегулирования 

Рекламная дея-

тельность 

№ 108-ФЗ 

«О рекламе» 

от 18.07.1995  

- четко устанавливаются возможные организацион-

но-правовые формы, в которых могут создаваться 

органы саморегулирования: общественные органи-

зации, ассоциации, союзы юридических лиц; 

– органы саморегулирования наделяются достаточ-

но широкими полномочиями (проводят независи-

мую экспертизу рекламы на соответствие требова-

ниям законодательства РФ); 

– органы саморегулирования могут принимать внут-

ренние стандарты для рекламодателей 

Оценочная дея-

тельность 

№ 135-ФЗ 

«Об оценочной дея-

тельности в Россий-

ской Федерации» 

от 29.07.1998  

– возможность создавать саморегулируемую органи-

зацию в форме любой некоммерческой организации 

или общественного объединения; 

– обязательное членство оценщиков в саморегули-

руемой организации; 

– саморегулируемые организации обладают широ-

кими полномочиями: защита интересов оценщиков, 

содействие повышению уровня профессиональной 

подготовки оценщиков, разработка стандартов оцен-

ки и систем контроля качества осуществления оце-

ночной деятельности, контроль за деятельностью 

своих членов 
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Отрасль Правовой акт Нормы саморегулирования 

Аудиторская 

деятельность 

№ 119-ФЗ 

«Об аудиторской дея-

тельности» 

от 07.08.2001  

- функции саморегулирования реализуются профес-

сиональными аудиторскими объединениями, дейст-

вующими на некоммерческой основе, которые впра-

ве; 

1. устанавливать стандарты профессиональной дея-

тельности и профессиональной этики; 

2. осуществлять систематический контроль за со-

блюдением правил и стандартов; 

3. осуществлять профессиональную подготовку ау-

диторов; 

4. защищать профессиональные интересы аудиторов 

в органах государственной власти 

Рынок 

ценных бумаг 

№ 39-ФЗ 

«О рынке ценных бу-

маг 

от 22.04.1996  

- саморегулируемая организация функционирует 

на принципах некоммерческой организации, облада-

ет широкими полномочиями: 

1. разработка правил и стандартов профессиональ-

ной деятельности и осуществление контроля за их 

соблюдением; 

2. разработка учебных программ и подготовка пер-

сонала; 

3. наложение санкций, предусмотренных россий-

ским законодательством; 

4. внесудебное разрешение споров между членами 

саморегулируемой организации и их клиентами 

Арбитражное 

управление  

№ 127-ФЗ «О несо-

стоятельности (бан-

кротстве)» 

от 26.10.2002  

- условием занятия профессиональной деятельно-

стью является членство в одной из саморегулируе-

мых организаций арбитражных управляющих, кото-

рые вправе: 

1. представлять законные интересы своих членов 

в их отношениях с органами государственной вла-

сти; 

2. разрабатывать правила профессиональной дея-

тельности и требования к желающим вступить 

в СРО; 

3. осуществлять ведение реестра арбитражных 

управляющих; 

4. осуществлять организацию и проведение стажи-

ровки для арбитражных управляющих 

Негосударствен-

ное пенсионное 

обеспечение 

№ 75-ФЗ «О негосу-

дарственных пенсион-

ных фондах» 

от 07.05.1998  

Саморегулируемая организация фондов – это добро-

вольное объединение фондов, функционирующее 

на принципах некоммерческой организации (добро-

вольное саморегулирование). Полномочия СРО: ус-

тановление стандартов и правил профессиональной 

деятельности и контроль за их соблюдением; защита 

интересов клиентов фондов; установление стандар-

тов проведения операций 
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Отрасль Правовой акт Нормы саморегулирования 

Строительная 

деятельность 

№ 315-ФЗ «О саморе-

гулируемых организа-

циях» 

от 01.12.2007  

Саморегулирование строительной деятельности осу-

ществляется на условиях объединения субъектов 

предпринимательской деятельности в саморегули-

руемые организации, которые вправе представлять 

законные интересы своих членов в их отношениях 

с органами государственной власти. 

Функция регулирования выражается в разработке 

и установлении обязательных для выполнения свои-

ми членами правил профессиональной деятельно-

сти, внутренних правил и стандартов деятельности 

и профессиональной этики. 

Функция контроля выражается в контроле деятель-

ности своих членов на предмет соблюдения законо-

дательства и установленных правил в отрасли 

 

В отдельных отраслевых законах закреплены специфические нормы само-

регулирования, что позволяет говорить о том, что в ряде отраслей в РФ законо-

дательно предусмотрены различные системы саморегулирования различной 

степени жесткости: как на добровольной, так и нормативной основе. 

И напротив, законодательство, регулирующее конкретную экономическую 

сферу, может разрабатывать специфические нормы функционирования СРО 

в этой сфере при условии, что это не противоречит общим комплексным требо-

ваниям к СРО (на основании Закона № 315-ФЗ). 

Саморегулируемые организации возникают в различных областях пред-

принимательской и профессиональной деятельности в результате роста само-

сознания участников экономических отношений, что позволяет вытеснить госу-

дарство из тех сфер регулирования, где его присутствие представляется излиш-

ним и неоправданным. 

Развитие саморегулирования является основной приоритетной задачей раз-

вития и включает: устранение избыточного государственного регулирования; 

снижение административных барьеров для ведения бизнеса и уровня корруп-

ции; создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности; 

поддержку малого бизнеса; развитие конкуренции; совершенствование системы 

контроля и надзора. 

Саморегулирование бизнеса в России, во-первых, расширяет возможности 

выбора эффективных форм регулирования рынка (позволяет рассматривать са-

морегулирование как реальную альтернативу государственному регулирова-

нию); во-вторых, создает возможности преодоления провалов рынка без ис-

пользования государства как на добровольной, так и нормативной основе; 

в-третьих, создает инфраструктуру, позволяющую консультироваться с участ-

никами рынка при выработке управленческих решений. 

В условиях становления института саморегулирования в России необходи-

мо оценить готовность бизнеса к саморегулированию и готовность системы го-

сударственного управления передать ряд контролирующих функций. В этой 

связи задача развития саморегулирования бизнеса в России может рассматри-

ваться как весьма важная и актуальная. 



 97 

Библиографический список 

1. Энтов Р., Радыгин А., Межераупс И., Швецов П. Корпоративное управ-

ление и саморегулирование в системе институциональных изменений. – М.: Ин-

ститут экономики переходного периода (ИЭПП), 2006. – 460 с. 

2. Трефилова Т.Н., Борисов А.Н. От лицензирования к саморегулирова-

нию. – М.: Деловой двор, 2010. – 320 с. 

АЛТАЙСКИЙ МЕД УХОДИТ С РЫНКА 

ALTAY HONEY LEAVES THE MARKET 

А.Ю. Горбунова, к.э.н., доцент кафедры «Антикризисное управление, оценка бизнеса 
и инноваций», ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», Россия, 

г. Барнаул, Gorbunova-Alla@mail.ru, A.Y. Gorbunova  
А.С. Речкунова, магистрант, ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», 

Россия, г. Барнаул, alyonushka89@mail.ru, A.S. Rechkunova  

Аннотация. Рассмотрены проблемы сокращения производства меда в Ал-

тайском крае. Выявлено, что в последние годы Россия сократила экспорт; внут-

ренний рынок меда наполняется импортным товаром, вытесняется отечествен-

ный продукт. При этом качество меда – и отечественного, и ввезенного –  ухуд-

шается. Значительно сократился объем производства меда в Алтайском крае. 

Главной причиной этого автор видит некачественный ГОСТ на мед. 

Abstract. The problems of reducing the production of honey in the Altai region 

was considered. Revealed that in recent years Russia has reduced exports; domestic 

market is filled with honey imported goods, displaced domestic product. The quality 

of honey, both domestic and imported worsens. Significantly reduced the amount of 

honey production in the Altai region. The main reason for this author sees defective 

GOST honey. 

Ключевые слова: производство, экспорт, импорт меда, физико-химические 

показатели меда, искусственный мед. 

Keywords: production, export, import honey, physico-chemical parameters of 

honey, artificial honey. 

 

Российские природные условия и традиции производства меда обеспечива-

ли нашей стране до последнего времени одно из ведущих мест в составе «медо-

вых» держав. В начале ХХI в. Россия занимала в десятке ведущих производите-

лей мёда следующие позиции: по числу пчеловодов делила с Китаем второе ме-

сто после ЕС; по объему производства мёда восьмое место после Китая, Арген-

тины, ЕС, США, Мексики, Турции и Индии. Практически полностью покрыва-

лись внутренние потребности в мёде, часть его шла на экспорт. 

Но в последние годы ситуация изменилась к худшему: резко сократился 

экспорт; внутренний рынок меда все больше наполняется импортным товаром, 

вытесняющим отечественный. При этом качество меда, и отечественного и вве-

зенного, ухудшается. 
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Эти же тенденции прослеживаются и на рынке Алтайского края. «Алтай-

ский мед» – бренд, имеющий свою историю, узнаваемый во всем мире. Мед, 

произведенный на территории Алтайского края и республики Алтай, собирает-

ся с различных медоносов, часть из них уникальны и произрастают лишь 

на территории края и республики. Поэтому особенно тревожно то, что произ-

водство меда в Алтайском крае за последние два года сократилось почти в два 

раза, а оставшиеся, не ушедшие с рынка производители, не заботятся о сохране-

нии уникальных качества алтайского меда. 

Основной причиной такой негативной динамики, по нашему мнению, яв-

ляется несовершенства российского ГОСТа на мёд, которые не позволяет га-

рантировать высокое качество этого продукта для потребителя, защитить доб-

росовестных производителей и продавцов от нечестной конкуренции. 

В настоящее время действует ГОСТ №19792–2001, который во многом 

опирается на предшествующий ему стандарт: ГОСТ № 19792–87. Согласно 

этим документам «мед натуральный», определяется как «продукт переработки 

пчелами нектара и пади». Под это определение попадают любые продукты пе-

реработки, в том числе и пчелиные экскременты. 

В ЕС, например, мед натуральный стандарт трактует следующим обра-

зом: «Мед – это натуральное сладкое вещество, производимое пчелами из нек-

тара растений или секреции живых частей растений или выделений паразити-

рующих насекомых на живых частях растений, которые пчела собирает, преоб-

разует, смешивая с особыми производимыми ею веществами, откладывает, су-

шит, накапливает и оставляет в сотах для созревания и достижения нужной 

кондиции». 

Данные исследований по физико-химическим показателям 

Физико-химические 

Показатели 

Допустимое 

Значение 

ЗАО «Нек-

тар» 

ООО «Алтай-

ский пчело-

центр» 

ООО 

«Ростов 

Агро» 

ООО «Част-

ные пасеки 

Берестова» 

Массовая доля воды, % Не более 21,0 16,8 19,8 18,4 18,2 

Массовая доля редуцирующих 

сахаров (к безводному веществу), 

% 

Не менее 82,0 95,28 89,2 90,8 87,6 

Диастазное число (к безводному 

веществу), ед.Готе 
Не менее 7,0 64 9,5 12,5 11,2 

Общая кислотность, см
3
, гидроок-

си натрия, в 

100 г меда 

Не более 4 1,46 1,6 2,0 3,1 

 

Следствием неточностей российского ГОСТа является отсутствие четкой 

градации качества меда. А ведь в своей общей массе его качество может значи-

тельно разниться. Для доказательства данной гипотезы мы провели исследова-

ние, в рамках которого в торговых сетях и фирменных магазинах пчеловодства 

г. Барнаула были закуплены образцы меда для проведения экспертизы на пред-

мет соответствия ГОСТу. В эксперименте участвовали российские образцы та-

ких торговых марок как: ЗАО «Нектар», ООО «Алтайский пчелоцентр», ООО 

«Ростов Агро», ООО «Частные пасеки Берестова». Экспертизу проводила ис-
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пытательную лабораторию – Краевое Государственное учреждение «Алтайская 

краевая ветеринарная лаборатория», которая по результатам проведенных ис-

пытаний составила протоколы №36, 37, 38, 299. Данные экспертизы объедине-

ны в таблице. 

Проанализируем полученные данные в разрезе каждого образца. 

1. Мед фирмы ЗАО «Нектар». 

Консистенция плотная, кристаллизация мелкозернистая, аромат прият-

ный. Массовая доля воды минимальна из всех представленных образцов, а этот 

показатель является важнейшим показателем качества меда, так как влияет 

на его условия хранения. Мед с повышенной влажностью (более 21%) является 

незрелым и может забродить. 

Значение массовой доли редуцирующих сахаров (к безводному веществу) 

максимальное из всех представленных образцов. 

Массовая доля редуцирующих сахаров – редуцирующие сахара – это 

глюкоза и фруктоза. Если их меньше 80%, можно предположить, что либо пчел 

интенсивно кормили сахарным сиропом, либо мёд подвергся сильной термиче-

ской обработке (перегрели). 

Диастазное число в 9 раз выше нижней границы нормы. Можно сказать, 

что это основной показатель, который определяет ферментативную активность 

меда, т.е. его лечебные свойства. Бывает от 3 до 70. Чаще встречается 10 до 29. 

Диастаза способствует превращению крахмала в мальтозу. Активность диаста-

зы определяют по диастазному числу, то есть по количеству миллилитров 1%-

ного раствора крахмала, разлагаемого за 1 ч при 40°С диастазой, содержащейся 

в 1 г меда. 

2. Мед фирмы ООО «Алтайский пчелоцентр». 

Консистенция сиропообразная, аромат слабый. Массовая доля воды 

на верхней границы нормы, в совокупности с данными об отсутствии кристал-

лизации и значением диастазного числа в 9,5 при нижней границы нормы в 7 

ед. Готе мы можем сделать вывод о том, что мед очень сильно нагрели. Нагре-

вание меда до 37°С ведет к потере его летучих противомикробных веществ, 

до 45°С – к разрушению инвертазы, а до 50°С – и диастазы. 

Массовая доля редуцирующих сахаров 89,2 при границе не менее 82. 

Таким образом, мед едва проходит по самым крайним параметрам ГОСТа. 

3. Мед фирмы ООО «Ростов Агро». 

Вязкий, крупнозернистый, аромат слабый. Массовая доля воды 18,4 (при 

максимально допустимом значении в 21,00). Массовая доля редуцирующих са-

харов мала 90,8. Диастазное число маленькое 12,5. Более того, не соответству-

ют ГОСТу результаты пыльцового анализа. 

4. Мед фирмы ООО «Частные пасеки Берестова». 

Мед плотный, мелкозернистый, аромат нежный. Органолептические пока-

затели неплохие. 

Однако массовая доля редуцирующих веществ из всех образцов самая ми-

нимальная. Диастазное число мало 11,2. Общая кислотность у этого образца са-

мая высокая. 
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Таким образом, видно, что образцы значительно разняться по качествен-

ным характеристикам, хотя все они относятся, согласно ГОСТу, к продукции 

«натуральный мед». У потребителя формируется ложное мнение о качестве 

продукта. Зачастую покупатель при выборе мёда ориентируется на органолеп-

тические свойства: цвет, запах, плотность и др. Человек при покупке не может 

руководствоваться такими критериями как остаточное содержание вредных ве-

ществ, диастазное число, массовая доля воды, редуцирующие сахара и т.д. Та-

кое положение выгодно недобросовестным производителям, которые прибега-

ют к ряду «хитростей»: 

1) Греют мед. Нагревание меда до 37°С ведет к потере его летучих проти-

вомикробных веществ, до 45°С – к разрушению инвертазы, а до 50°С – и диа-

стазы. Однако, например, американцы и европейцы предназначенный для про-

дажи мед подвергают тепловой обработке до 60°С, тем самым разрушая все по-

лезные ферменты. 

2) Кормят пчел сахарным сиропом. 

3) Неправильно хранят продукт и т.д. 

«Размытые границы» стандарта позволяют импортировать некачественный 

мед, зачастую забракованный в странах ЕС. 

Все это снижает издержки, делая продукт дешевле и вытесняя с рынка доб-

росовестных производителей, которые не могут известить покупателя о дейст-

вительно хорошем качестве своего продукта. 

Еще большей проблемой, разрушающей рынок меда, является появление 

«синтетического» меда, приготовленного в Китае из рисового сиропа. По цвету 

и запаху такой мед часто оказывается лучше натурального. Покупатели с удо-

вольствием разбирают ярко-желтые баночки искусственного меда, а его нату-

ральный продукт, эстетически менее привлекательный, берут реже, к тому же 

он более дорогой. 

Наполнение рынка некачественным дешевым продуктом определило тренд 

снижения закупочной цены на мёд в Алтайском крае. В 2012–2013 гг. цена упа-

ла в два раза (с 120 руб. за килограмм до 60). Это привело к значительному со-

кращению производства меда. 

Для того чтобы защитить добросовестного производителя и дать потреби-

телям возможность выбора качественного продукта необходимо, на наш взгляд, 

пересмотреть ГОСТ на мед, сделать его не менее жестким, чем ГОСТ в ЕС. 
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Аннотация. Как сложная, гетерогенная система малое и среднее предпри-

нимательство переживает постоянные изменения, на которые главным образом 

влияют экзогенные факторы. Одним из них является государственная поддерж-

ка, оказываемая субъектам малого и среднего бизнеса в приоритетных для кон-

кретной территории видах и направлениях деятельности. В условиях Алтайско-

го края значительным потенциалом экономического роста и развития предпри-

нимательства обладает сфера гостеприимства и туризма, гостиничный бизнес. 

Abstract. As a complex, heterogeneous system of small and medium entrepre-

neurship is undergoing constant changes, which mainly affect-yayut exogenous fac-

tors. One of them is the state support to small and medium-sized businesses in the 

priority areas of a concrete types and activities. In the context of Altai Krai signifi-

cant potential for economic growth and development of entrepreneurship has a hospi-

tality and tourism, hotel business. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, государственная 

поддержка, перспективные направления, места временного размещения, гости-

ницы, гранты, микрозаймы. 

Keywords: small and medium businesses, government support, promising direc-

tions, places of temporary accommodation, hotels, grants, microloans. 

 

Малое и среднее предпринимательство представляет собой сложную, мно-

гоуровневую систему, состоящую из разнородных элементов. Характеристика 

этих элементов опирается на критерии, установленные Федеральным законом 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации». В числе субъектов выделяются микро-, малые 

и средние предприятия, а также индивидуальные предприятия. 

Как любая динамическая система малое и среднее предпринимательство 

в зависимости от процессов, происходящих в экономике, переживает постоян-

ные изменения. Изменяются его организационная и отраслевая структуры, по-

являются новые рыночные ниши и рынки сбыта. 

Анализ показывает, что наибольшее влияние на происходящие в среде ма-

лого и среднего бизнеса процессы оказывают экзогенные факторы. Среди них 

наиболее значимы, на наш взгляд, изменения налогового, земельного, админи-

стративного и другого законодательства, усиление конкуренции в регионе 

в связи с вхождением крупных федеральных игроков (торговые сети), государ-

ственная политика поддержки и развития малого и среднего предприниматель-

ства. 
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В Алтайском крае на протяжении последних лет наблюдаются процессы 

изменения структуры субъектов малого и среднего предпринимательства края: 

снижается доля индивидуальных предпринимателей и увеличивается удельный 

вес юридических лиц – микро-, малых и средних предприятий. По сравнению 

с показателями 2009 года по итогам 2013 года число индивидуальных предпри-

нимателей сократилось на 24,0% или на 17,7 тыс. единиц. Одновременно число 

малых и микропредприятий за указанный период увеличилось на 34,8%, или 

на 9,2 тыс. единиц. Удельный вес малых и микропредприятий в структуре ма-

лого и среднего бизнеса края увеличился с 26,3 до 38,7%. 

Происходят изменения и в отраслевой структуре предприятий данного сек-

тора экономики. По итогам 2013 года в структуре малых (с учетом микро-) 

предприятий удельный вес хозяйствующих субъектов, занятых в сфере образо-

вания, вырос в сравнении с показателями 2009 года на 4,2 п.п. и составил 4,6%. 

С 5 до 5,9% увеличилась доля занятых оказанием транспортных услуг и услуг 

связи. На 0,5 п.п. до 9,4% вырос удельный вес строительных компаний. 

Одновременно на 1,2 п.п снизилась доля предприятий, занятых в сфере оп-

товой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования: 2009 год – 43,4%, 2013 год 

– 42,2%. Доля торговых предприятий остается высокой, что обусловлено высо-

кой оборачиваемостью капитала в данной сфере. 

Стабильна, но недостаточна для развития промышленного производства 

в крае доля предприятий обрабатывающей промышленности – 10,7% [1]. 

Одним из эффективных инструментов влияния органов власти и местного 

самоуправления на изменение отраслевой структуры малого и среднего бизнеса 

на наш взгляд является выявление и целенаправленная поддержка определен-

ных видов деятельности, приоритетных и востребованных для каждого муници-

пального образования, каждой конкретной территории. Реализация этих мер по-

зволяет использовать ресурсы малого бизнеса в работе по поддержанию необ-

ходимых территориальных пропорций, преодолению дифференциации муници-

палитетов по уровню социально-экономического развития. 

Приоритетные направления развития предпринимательства в муниципаль-

ных районах и малых городах края в значительной мере определяет территори-

альная специфика. Муниципальные образования Алтайского края обладают 

природным, демографическим, экономическим и историко-культурным потен-

циалом, который при полном, рациональном и эффективном использовании 

способен обеспечить устойчивое многоотраслевое развитие территорий, заня-

тость и повышение качества жизни сельского населения. Способность малого 

и среднего бизнеса быстро адаптироваться к местным условиям хозяйствования 

делает его одним из наиболее значимых инструментов реализации указанного 

потенциала [2]. 

В силу наличия уникальных природно-климатических и историко-культур-

ных ресурсов Алтайским край обладает значительным потенциалом развития 

туризма и сопряженных с ним услуг. Согласно данных управления Алтайского 

края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплек-

сов в 2013 году регион посетило около миллиона туристов [3]. Достижение та-
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ких показателей подтверждает необходимость развития в крае индустрии госте-

приимства, которая представляет собой комплексную сферу деятельности, 

включающую в себя туризм, отдых и развлечения, гостиничный и ресторанный 

бизнес, общественное питание, экскурсионную деятельность, организацию вы-

ставок и проведение различных мероприятий и другие услуги для гостей регио-

на. 

Оказанием услуг гостиниц в крае занимается около 800 малых и микро-

предприятий. В сравнении с показателями 2009 года количество хозяйствую-

щих субъектов в данной сфере увеличилось на 16,7%. В структуре платных ус-

луг населению туристические услуги составляют 1,5%. Столько же приходится 

на услуги гостиниц и аналогичных мест размещения [1]. Подавляющее боль-

шинство предприятий и организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

гостеприимства, относятся к малому бизнесу. 

Услуги по предоставлению мест размещения в крае оказываются в 46 му-

ниципальных районах (78% от общего числа районов) и во всех 11 городских 

округах края. Гости края размещаются в гостиницах, отелях, организациях ту-

ризма и отдыха (базы отдыха, туристические базы), специализированных тури-

стических объектах (кемпинги, лагеря и т.д.). 

По оперативной информации управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры из 223 гостиниц единовре-

менной вместимостью 6,3 тыс. мест 205 гостиниц на 5,6 тыс. мест созданы 

субъектами малого и среднего бизнеса, в том числе 29 гостиниц (мотелей) 

на 0,5 тыс. мест – в составе комплексов дорожного сервиса; 18 объектов на 0,5 

тыс. мест находятся в собственности органов местного самоуправления или хо-

зяйствующих субъектов, для которых оказание данного вида услуги не является 

основным видом деятельности – сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и т.д. 

Большинство объектов функционируют в городах. На их долю приходится 

77% от общекраевого количества мест размещения в гостиницах. 

Лидером по числу гостиниц является г. Барнаул – 59 объектов на 2,6 тыс. 

мест. В городе функционирует разнообразные гостиницы и отели, которые раз-

личаются по стоимости, уровню обслуживания, местонахождению. В последнее 

время все большую популярность приобретают «суперэкономные» варианты – 

хостелы, где гостям предлагают не номера, а койко-места. 

В сельских территориях инфраструктура гостевого сервиса, а также пред-

лагаемый уровень комфортности проживания менее развиты. В настоящее вре-

мя гостиницы отсутствуют в 13 районах края, в том числе в 7 муниципалитетах, 

входящих в брендовые туристические маршруты «Малое Золотое кольцо Ал-

тая» и «Большое Золотое кольцо Алтая», а также в таких знаковых местах, как 

музей М.Т. Калашникова в с. Курья Курьинского района, родина В.С. Золоту-

хина – с. Быстрый Исток Быстроистокского района. 

Анализ рыночной ситуации свидетельствует о низком уровне конкуренции 

среди субъектов малого бизнеса, оказывающих услуги в сфере оказания услуг 

временного проживания и туристической деятельности. Наиболее широко услу-

ги гостиниц представлены в Алтайском районе –12 объектов на 357 мест, что 
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составляет четвертую часть от всех функционирующих гостиничных мест в му-

ниципальных районах края. В 21 муниципальном районе из 46 (45%) услуги 

временного проживания оказываются лишь в одном объекте. В 25 районах края 

у гостей имеется возможность выбора места размещения. В Алейском, Зарин-

ском и Каменском районах потребность в услугах временного проживания удо-

влетворяется за счет гостиниц в расположенных рядом городских округах. В 

Егорьевском и Новичихинском районах вопрос обеспечения населения гости-

ничными услугами решается за счет круглогодичных баз отдыха. 

На различный уровень обеспеченности гостиницами в территориях оказы-

вают влияние такие факторы, как близость к местам массового посещения тури-

стами, сложившиеся потоки движения населения, степень развития межрегио-

нальных связей и торгово-производственных отношений. Не всегда соответст-

вует требованиям, предъявляемым потребителями, состояние материально-тех-

нической базы гостиниц. Все эти аспекты проецируются на востребованность 

объектов и соответственно эффективность их эксплуатации. 

С целью увеличения притока субъектов малого бизнеса в сферу гостинич-

ных услуг в крае реализуются мероприятия финансовой поддержки в рамках 

региональной и муниципальных программ поддержки малого и среднего пред-

принимательства. При этом ставится задача осуществить переход от государст-

венного патернализма в отношении малого бизнеса к стимулированию частной 

инициативы в приоритетных для региона и конкретных территорий видах и на-

правлениях деятельности. К числу таковых относится сфера гостеприимства, 

включая оказание услуг по временному размещению гостей края. 

В целях поддержки предпринимательских бизнес-проектов и стимулирова-

ния инициатив в данной сфере используются различные формы финансово-кре-

дитной поддержки. Так, например, в 2012–2013 годах для организации и разви-

тия новых объектов гостиничного хозяйства на территории края государственная 

поддержка предоставлена: 

в форме грантов начинающим субъектам предпринимательской деятельно-

сти – 8 хозяйствующим субъектам на сумму 2,4 млн рублей. Это способствова-

ло открытию гостиниц, сельских гостевых домов и баз в Баевском, Ельцовском, 

Зональном, Заринском, Змеиногорском, Курьинском, Новичихинском, Усть-

Калманском районах; 

в форме грантов Губернатора Алтайского края в сфере экономики по на-

правлениям «Женское предпринимательство» и «Сельское предпринимательст-

во» – в 2012 году средства гранта в сумме 1,0 млн рублей были направлены 

ООО «Ставила и сыновья» из Ельцовского района на реализацию проекта стои-

мостью 3,5 млн рублей по реконструкции бывшего здания пекарни и размеще-

нию в нем гостиницы на 23 места общей площадью 860 кв.м. Индивидуальным 

предпринимателем Чернохлебовым П.В. из Курьинского района в настоящее 

время ведется строительство гостиницы «Синегорье» на 26 мест. Общий объем 

затрат по проекту – более 6,0 млн рублей, из которых 1,0 млн рублей – государ-

ственная поддержка; 

в форме микрокредита в сумме 1,0 млн рублей НО «Алтайский фонд мик-

розаймов»,предоставленного в 2013 году ООО «Дорожное» из Первомайского 
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района на создание комплекса дорожного сервиса «Маяк». В составе комплекса 

предоставляются гостиничные услуги – 11 номеров на 20 мест. Общий объем 

инвестиций по данному объекту составил 86,0 млн рублей. 

Создание гостиниц современного формата требует вложения значительных 

средств, которыми не располагает большинство предпринимателей сельских 

территорий. Крупные первоначальные инвестиции требуются на приобретение, 

реконструкцию или строительство благоустроенных помещений, которые необ-

ходимо оборудовать и содержать независимо от наличия проживающих. При 

этом размер грантовой поддержки (0,3 млн рублей) и микрозаймов (до 1,0 млн 

рублей) в рамках реализации программных мероприятий государственной под-

держки малого и среднего предпринимательства несопоставим с капитальными 

затратами и расходами на оборудование полноценного объекта гостиничной 

сферы, составляя менее трети от необходимого объема финансовых средств. 

Действующие меры господдержки могут быть использованы в основном 

предпринимателями, имеющими стабильный бизнес и создающими новое на-

правление развития – оказание гостиничных услуг. Определенным вариантом 

сохранения бизнеса и действующих рабочих мест в условиях жесткой конку-

ренции с крупными торговыми сетями может стать перепрофилирование торго-

вых объектов сельских предпринимателей на оказание гостиничных услуг. 

Удачным примером такого подхода является реализация бизнес-проекта ООО 

«Ставила и сыновья» в Ельцовском районе. 

Приведенные примеры подтверждают перспективность развития гостинич-

ного бизнеса в Алтайском крае, а также наличие у субъектов малого бизнеса 

преимуществ, позволяющих ему быстро адаптироваться в изменяющихся ры-

ночных условиях – высокой мобильности факторов производства, низких из-

держек при реорганизации производства, сравнительно короткого временной 

лага при подготовке и создании нового продукта и т.д. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ1 

THE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN HEALTH CARE OF 
THE ALTAI TERRITORY 

Н.О. Деркач, к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» ФГБОУ ВПО «Алтайский 
государственный университет», Россия, г. Барнаул, n.o.derkach@gmail.com, N.O. Derkach  

Аннотация. Рассматриваются возможные направления активизации взаимо-

действия государственного и частного капитала в системе здравоохранения Ал-

тайского края. Особое значение поиск новых форм и методов финансирования 

здравоохранения и других отраслей социальной сферы приобретает в процессе 

перехода к инновационной экономике. 

Abstract. The article discusses the possible directions of activation of interaction 

of the public and private capital in health system of the Altai territory. Special value 

gets search of new forms and methods of financing of health care and other branches 

of the social sphere in the course of transition to innovative economy. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, здравоохранение, 

инвестиции, инновации. 

Keywords: public-private partnership, health care, investment, innovation. 

 

С принятием курса на инновационное развитие экономических отношений 

возникла необходимость соответствующего реформирования не только эконо-

мики, но и социальной сферы. Особое значение приобретает сохранение госу-

дарственных социальных гарантий населению в сложных переходных услови-

ях. Это в свою очередь относится и к системе здравоохранения. 

Финансирование системы здравоохранения должно осуществляться таким 

образом, чтобы сохранять гарантии бесплатности оказания медицинской помо-

щи для населения Российской Федерации в соответствии с Федеральным зако-

ном от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации». Виды, формы и условия оказываемой бесплатно ме-

дицинской помощи, перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской 

помощи при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание 

медицинской помощи которым осуществляется бесплатно и т.д., закрепляются 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-

цинской помощи, которая утверждается Правительством Российской Федера-

ции на соответствующий период. Каждый регион в свою очередь разрабатывает 

и утверждает подобную территориальную программу. В Алтайском крае данная 

программа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов утверждена по-

становлением Администрации Алтайского края от 17 декабря 2013 г. № 655. 

В настоящее время система финансирования здравоохранения в Россий-

ской Федерации остается многоканальной, включающей в себя четыре основ-

ных источника (рис.). 
                                                 

1
 Статья выполнена в рамках научного направления ФГБОУ ВПО «Алтайский государ-

ственный университет» – инновационное развитие экономики и социальной сферы регионов 

Сибири. 
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Основные источники финансирования здравоохранения  

в Российской Федерации 

 

В то же время ожидается повышение эффективности финансирования 

здравоохранения при переходе преимущественно на одноканальный механизм 

с привлечением различных дополнительных источников решения отдельных за-

дач. В качестве дополнительного источника привлечения долгосрочных финан-

совых ресурсов в систему здравоохранения, на наш взгляд, должно стать разви-

тие механизмов государственно-частного партнерства. 

Государственно-частное партнерство (далее: ГЧП) важнейший элемент со-

временной экономической системы любой страны. Он способствует развитию 

и продвижению различных функций государства не только в количественном, 

но и в качественном виде. Особое развитие механизмы ГЧП в разных странах 

получают в сферах дорожного хозяйства и ЖКХ, хотя в социальной сфере дан-

ные механизмы также начинают находить применение (табл.). 

Вопросами государственно-частного партнерства (далее: ГЧП) в различ-

ных сферах экономической и социальной деятельности в Российской Федера-

ции занимались такие современные исследователи как З.Г. Зайнашева и З.Э. 

Сабирова [2] – отрасли социальной сферы, А.А. Мартенс [3] – жилищно-комму-

нальное хозяйство, Г.Т. Гафурова [4] – образование, О.В. Илюшкина [5] – здра-

воохранение и другие. 

В России актуальность создания механизмов ГЧП в социальной сфере обу-

словлена низким уровнем ее развития в плане применения передовых методов 

управления. Этот сектор, в течение многих десятилетий являвшийся объектом 

прямого государственного управления и финансирования, испытывает сегодня 

наибольшую потребность в различных ресурсах для реализации поставленных 

задач социально-экономического развития. Целесообразность использования 

механизмов ГЧП в социальной сфере Российской Федерации обусловливается 

высокими потребностями во внебюджетных средствах и использовании эффек-

тивных методов управления для повышения обеспеченности населения услуга-

ми здравоохранения, образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйст-

ва и т.д. 

До 1993 года в России существовало только государственное бюджетное 

финансирование всех учреждений здравоохранения. Введение в 1993 году в ви-

Источники финансирования  

системы здравоохранения 

Бюджеты всех уровней 
Фонды обязательного  

медицинского страхования 
 

Платные услуги Спонсорство 
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де источника обязательного медицинского страхования (ОМС) преследовало 

своей целью на начальном этапе увеличение средств, поступающих в здраво-

охранение за счет их дополнения к бюджетным, а затем замещение государст-

венного финансирования страховым. Тем не менее, до сих пор этого не про-

изошло. В итоге в системе здравоохранения и в Алтайском крае в частности 

стало ощущаться общее недостаточное финансирование, требующее сегодня 

интенсивных действий со стороны государственной власти на всех уровнях для 

разрешения этой проблемы. 

Сферы применения механизмов государственно-частного партнерства  

в различных странах мира [1] 
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Австралия  Д Д Д Д  П Д 

Бельгия   Д П Д Д П Д 

Великобритания  Д Д Д Д Д Д Д 

Германия  П Д П Д П   

Голландия   Д П П    

Греция   Д Д   П П 

Ирландия Д  Д П Д П   

Испания   Д Д Д   Д 

Италия   П Д П Д   

Канада  П Д Д Д Д П П 

Португалия  П Д П Д   П 

США  П Д  Д    

Финляндия  П Д П   П Д 

Франция  П Д  Д    

Южная Африка   Д  Д  П П 

Примечание: Д – действующие, П – прорабатываемые. 

 

На наш взгляд, бюджетные средства и средства ОМС могут быть эффек-

тивно использованы путем размещения государственных и (или) муниципаль-

ных заказов на оказание бесплатной для населения медицинской помощи меж-

ду медицинскими организациями различных форм собственности. Это могут 

быть как государственные учреждения здравоохранения, так и частные меди-

цинские организации. Такое решение позволило бы использовать технологиче-

ские возможности частных организаций по тем профилям и видам услуг, удов-

летворить потребность в которых силами одних бюджетных учреждений кажет-

ся сложным или неэффективным. 

Для повышения эффективности использования механизмов ГЧП в здраво-

охранении в Алтайском крае считается целесообразным обратить внимание 

на следующие направления: 

1. Полностью использовать потенциальный ресурс частных медицинских 

организаций, который в настоящий момент не задействован в полной мере 
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в связи с недостаточным финансированием в рамках реализации инновацион-

ных проектов. Многие субъекты испытывают дефицит финансовых ресурсов 

для приобретения нового высокотехнологичного медицинского оборудования, 

расширения производственных площадей и обслуживания банковских креди-

тов. Это можно решить путем увеличения государственного заказа. Так как за-

кон об ОМС позволяет участвовать в программе реализации государственных 

гарантий негосударственным участникам рынка медицинских услуг. Это в зна-

чительной мере усиливает финансовые возможности и конкуренцию среди го-

сударственных и частных учреждений здравоохранения. 

2. Привлекать частных инвесторов для финансирования инновационных 

проектов медицинских учреждений под гарантии государства. 

3. Частным медицинским учреждениям необходимо увеличивать много-

профильность, расширять свое участие в программах дополнительной диспан-

серизации и т.д. 

4. С целью развития эффективной модели ГЧП, а также ее успешного ис-

пользования следует прежде всего усовершенствовать законодательную систе-

му страны по всем аспектам, связанным с государственно-частным партнерст-

вом (в данном случае речь идет не только о специализированных законах раз-

ных уровней, но и о Гражданском кодексе Российской Федерации, Налоговом 

кодексе Российской Федерации). На данный момент федерального законода-

тельства о ГЧП не существует. Можно выделить только федеральный закон 

от 21.06.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и федеральный закон 

от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

В рамках местного законодательства ярким примером развития законодатель-

ной базы по ГЧП служит Санкт-Петербург, где был принят закон определяю-

щий порядок организации государственно-частного партнерства. 

5. На качество проектов ГЧП также положительно влияет наличие разного 

рода консультантов проектов. Данное направление деятельности должно разви-

ваться. Для оказания консультационных услуг могут привлекаться специалисты 

как международного масштаба, так и те, кто ориентируется в российской дейст-

вительности. Консультантами способны выступать специализированные фирмы 

и узкопрофильные профессионалы, которые будут полезны при подготовке 

проектной документации и в других – более детальных областях разработки 

проектов ГЧП. 

6. Необходимо увеличивать срок реализации проектов, при этом повыша-

ется их эффективность. Значит, необходимо стремиться к более долгосрочным 

проектам, которые будут приносить определенный доход и социальную пользу 

длительный промежуток времени. Для этого придется снизить рисковую со-

ставляющую долгосрочных проектов. Это может произойти при стабилизации 

макроэкономических показателей в регионе, снижении коррупционной состав-

ляющей и т. п. 

Предложенные выше меры могут положительно сказаться на системе здра-

воохранения Алтайского края. Привлечение частного производителя медицин-

ских услуг приведет к реализации государственных гарантий приведет: 
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экономии государства на капитальных затратах в здравоохранении; 

экономии государства на текущем содержании медицинских учреждений; 

экономии бюджета фонда обязательного медицинского страхования 

на единицу продукции; 

привлечение части потенциала высококлассных специалистов, перешед-

ших из государственных учреждений, систему реализации государственных га-

рантий; 

создание механизмов конкуренции и др. 

Обсуждение механизмов ГЧП в системе здравоохранения, на наш взгляд, 

должно происходить при участии всех заинтересованных сторон и с учетом ин-

новационного развития экономики. 

Библиографический список 

1. Рожкова С. Анализ мирового опыта использования государственно-частно-

го партнерства в различных отраслях экономики [Электронный ресурс] // Электрон-

ная версия журнала РЦБ. – Режим доступа: http://www.rcb.ru/rcb/2008–01/8902/ 

2. Зайнашева З.Г., Сабирова З.Э. Основные формы реализации государст-

венно-частного партнерства в социальной сфере // Вестник УГАЭС. Наука, об-

разование, экономика. Серия: экономика. – 2013. – №3(5). – С. 88–92. 

3. Мартенс А.А. Государственно-частное партнерство и его роль в модер-

низации жилищно-коммунального комплекса регионов и муниципалитетов (на 

примере Алтайского края) // Муниципалитет: экономика и управление. – 2011. 

– №1. – С. 62–65. 

4. Гафурова Г.Т. Финансовое обеспечение механизмов государственно-част-

ного партнерства в образовании // Финансы и кредит. – 2013. – №43. – С. 61–71. 

5. Илюшкина О.В. Государственно-частное партнерство как элемент инве-

стирования в сферу здравоохранения // Национальные интересы: приоритеты 

и безопасность. – 2013. – №18. – С. 16–21. 

РАЗВИТИЕ РЫНКА ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ 

ORGANIC MARKET DEVELOPMENT IN RUSSIA 

Т.С. Добрыднева, к.э.н., доцент кафедры «Экономика предпринимательства 
и маркетинга», ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», Россия, 

г. Барнаул, tamara_dobrydneva@mail.ru, T.S. Dobrydneva  

Аннотация. Анализируются динамика и тенденции развития мирового 

рынка органических продуктов. Автором показана актуальность и раскрыты 

возможности органического производства в России. Дана оценка текущего со-

стояния рынка органических продуктов в России, а также выявлены основные 

факторы, тормозящие его развитие. 

Abstract. The article analyses the dynamics and major trends of the world organ-

ic market development. The author provides evidence for the relevance of studying 

the problem and outlines the capabilities of the organic production in Russia. The pa-

per gives the evaluation of the current state of organic market in Russia as well as re-

veals the major shortfalls that would have a retarding effect on its development. 
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В современных условиях все чаще предметом осознанного выбора потре-

бителей продуктов питания становятся их натуральность и безопасность. В ми-

ровом сообществе это уже сложившаяся закономерность, а для России – наме-

тившийся тренд. По данным социологических опросов две трети россиян гото-

вы покупать органические продукты. Не вдаваясь в анализ определений терми-

на «органические продукты», под ним мы будем понимать продукты, выращен-

ные без применения пестицидов, других сельскохозяйственных ядохимикатов, 

химических удобрении, гормонов, а также переработанные без использования 

консервантов, антиоксидантов, ароматизаторов, красителей и иных искусствен-

ных добавок. А термины «экологически чистые продукты», «биологические 

продукты и «органические продукты» будем использовать как идентичные. 

Прежде чем рассматривать состояние рынка органической продукции 

в России, обратимся к анализу и основным тенденциям развития этого сектора 

в мире. Органическое сельское хозяйство практикуется в 160 странах. 37 млн га 

органических сельскохозяйственных земель находятся в ведении 1,6 млн фер-

меров. Оценить объем мирового рынка орган продуктов достаточно сложно. 

По данным авторитетной неправительственной организации IFOAM (Междуна-

родной федерации движений экологического сельского хозяйства), за период 

2000–2010 гг. мировой рынок органических продуктов питания вырос более 

чем в 3,5 раза – с $ 17,9 до 60,9 млрд долл. Среднегодовые темпы прироста 

за этот период составили 11%. В 2011 г. рынок увеличился примерно на 12% – 

с 60,9 до 68 млрд долл., в то время как рост потребительского рынка в целом 

в этот период составил только 4,5%. При сохранении существующей динамики 

роста его объем к 2020 году оценивается до 200–250 млрд долл. [1]. 

Таким образом, рынок органических продуктов является наиболее дина-

мично развивающимся и перспективным сегментом мирового рынка. 

Около 97% мировых продаж органической продукции приходится на стра-

ны Северной Америки и Европы. Среди них страны с наибольшим уровнем по-

требления – Соединенные Штаты Америки, Германия, Великобритания, Ита-

лия, Испания и Франция. По уровню потребления этой продукции на душу на-

селения лидируют Дания, Австрия, Германия, Великобритания. Доля продаж 

органики в общем объеме продуктов питания в разных странах колеблется 

от 0,75% в Чехии, до 2% в Финляндии и 4,2% – в США. 

Для России актуальность развития органического производства и возмож-

ность выхода на перспективный растущий сегмент мирового рынка продоволь-

ствия обусловлены следующими существенными факторами. Первый из них 

связан с постоянно растущим спросом на эту продукцию в странах Западной 

Европы и США, который полностью не удовлетворяется собственным органи-

ческим производством. Кроме того, значительная часть этой продукции импор-
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тируется из развивающихся стран – Аргентины, Бразилии, Эквадора, Мексики 

и Китая. Второе – с ограниченностью производственного потенциала развитых 

стран. Так, в странах ЕС главными ограничивающими факторами являются де-

фицит сельскохозяйственных земель и высокая химизация почвы – более 300 кг 

химических удобрений на 1 гектар земли. В США – 80% полей, около 60 млн 

га, засеяны ГМО культурами, и там очень сложно растить органику, так как мо-

дифицированные организмы засоряют, забивают все остальное. 

Россия располагает ключевыми конкурентными преимуществами, реализа-

ция которых позволит занять ей свою нишу на мировом рынке органической 

продукции. Прежде всего, это большой ресурсный потенциал – наличие значи-

тельных площадей сельхозугодий с крупноконтурной системой земледелия, до-

ставшейся в наследство от Советского Союза, что позволит внедрять единые 

технологические приемы органического земледелия, не требующие согласова-

ния с огромным количеством мелких собственников. Кроме того, в стране есть 

земли, которые являются стихийно органическими и они могут быть сертифи-

цированы как земли органического производства. Практический опыт вовлече-

ния в хозяйственный оборот таких земель и соответствующие методики есть 

в зарубежных странах. Следующий фактор – низкая пестицидно-гербицидная 

нагрузка на 1 гектар земли, что позволит пройти упрощенную процедуру сана-

ции земли и сделает ее менее затратной. 

По результатам ряда исследований, после принятия соответствующих за-

конов и стандартов, Россия к 2020 году может занять 10–15% мирового рынка 

экопродукции с объемом производства в 700–800 млрд руб. [2]. 

Насколько реальны такие прогнозы и каково текущее состояние рынка ор-

ганической продукции в России? 

В настоящее же время в России рынок органического сектора агропроиз-

водства практически отсутствует, для него не развиты все элементы рыночной 

инфраструктуры по хранению, транспортировке, переработке и реализации 

этой продукции. Отсутствует и целостная концепция развития органического 

производства такой продукции, хотя подходы к ней обозначились. Пока нет 

специального законодательства в этой сфере, как и государственной поддержки 

производителей органической продукции. В силу этих причин существует про-

блема с обозначением границ рынка органической сельскохозяйственной про-

дукции, поскольку отсутствуют четко определенные критерии относительно то-

го, какую продукцию следует относить к органической. Сейчас метку «органи-

ческая продукция» может использовать любой производитель, и правдивость 

такого обозначения проверить практически невозможно. Что касается объема 

российского рынка, то по данным IFOAM, он составляет всего 60–80 млн долл., 

или около 0,1% всех продуктов питания. Хотя по оценке Союза органического 

земледелия фактический объем рынка в десятки раз больше, поскольку основ-

ная часть производителей этой продукции в сложившихся условиях не видит 

смысла проходить сертификацию и основной объем отечественной органиче-

ской продукции – более 100 млрд руб. – не учитывается в рыночной статистике, 

представляет своего рода «серый» рынок [3]. 
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Производителей органической продукции, присутствующей на российском 

рынке, можно разделить на несколько групп. Первая группа – это зарубежные 

производители, поставляющие сертифицированную продукцию на российский 

рынок, их доля составляет около 90%. Вторая группа – отечественные произво-

дители, которые сертифицированы, например, в Западной Европе. Таких компа-

ний немного, доля их на российском рынке органической продукции не превы-

шает 10%. Третья группа – производители, продукция которых имеет знаки 

российских частных систем сертификации, часть из них имеют государствен-

ную регистрацию. 

Так, сертифицирующая организация Эко-Контроль в 2005 г. зарегистриро-

вала на государственном уровне «Систему добровольной сертификации эколо-

гического и биодинамического хозяйствования «БИО», позволяющую офици-

ально на территории РФ осуществлять деятельность по Биосертификации 

на различные целевые рынки. Для рынков Европейского Союза, США и Япо-

нии сертификация проводится на соответствие национальным стандартам этих 

стран и другим стандартам, в том числе частным, например, стандартам биоди-

намического сельского хозяйства Demeter. Для России – в соответствие со стан-

дартом организации «Агрософия» «Об экологическом сельском хозяйстве, эко-

логическом природопользовании и соответствующей маркировке экологиче-

ской продукции». Эко-Контроль сотрудничает с ведущими западными сертифи-

цирующими ведомствами и является полноправным членом Международной 

Федерации движений экологического сельского хозяйства IFOAM. 

В 2013 г. Санкт-Петербургский Экологический союз разработал программу 

добровольной органической сертификации, соответствующую европейским 

требованиям, – «Листок жизни. Органик». Программа разработана в рамках 

российско-финского проекта ECOFOOD при поддержке Европейского Инстру-

мента Партнерства и Соседства (ENPI). Стандарт прошел внешнюю эксперт-

ную оценку в России и Финляндии. Экологический союз также имеет большой 

опыт органик-сертификации по европейскому биостандарту и надежную меж-

дународную репутацию органа сертификации по ИСО 14024. Сегодня по евро-

пейскому биостандарту Экологическим Союзом сертифицировано 15 сельхоз-

предприятий в России. Однако сертификаты частных структур не являются об-

щепризнанными, в том числе не признаются другими структурами. Одна 

из ключевых проблем в этой области – отсутствие доверия к российской систе-

ме сертификации. 

Четвертая группа – производители и фермеры, позиционирующие себя 

производителями органической продукции. И, наконец, последняя группа – 

производители, сознательно вводящие в заблуждение потребителей, используя 

в маркировке своей продукции слова «био», «органический» и т.д. По данным 

Сельскохозяйственного торгового представительства США в Москве, порядка 

45% российских производителей размещают знаки «био» и «органик» безосно-

вательно, а цены завышаются на 20–400% [4]. 

Главным из факторов, тормозящих развитие рынка органических продук-

тов в России, является отсутствие нормативно-правовой базы, а именно закона 

об органическом сельском хозяйстве и национального стандарта на органиче-
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скую сельскохозяйственную продукцию. Разработка законодательства об орга-

ническом сельском хозяйстве в РФ ведется с 2002 г., но движется тяжело и мед-

ленно. Вторая редакция законопроекта «О производстве органической продук-

ции и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации» 

была вынесена на обсуждение в июле 2013 г. и вызвала широкий общественный 

резонанс. По мнению профессионального сообщества, законопроект содержал 

ряд ошибочных концептуальных положений и его реализация привела бы, 

по сути, к невозможности развития органического сельского хозяйства в Рос-

сии, созданию благоприятной среды для коррупции и недобросовестной конку-

ренции. Во многом, только благодаря усилиям профессионального и экспертно-

го сообществ, законопроект удалось существенно переработать и его третья ре-

дакция в марте 2014 г. была внесена на рассмотрение в Государственную Думу 

РФ. Ожидается, что закон будет принят и вступит в силу с 2015 г. 

Основой законодательного регулирования является стандартизация. Орга-

ническая продукция должна отвечать требованиям, установленным националь-

ным или международным стандартом на производство органической продук-

ции. Всего в мире действует более 260 различных стандартов экологического 

сельского хозяйства. Существуют стандарты международные (IFOAM), конти-

нентальные (Директивы Евросоюза N 2092/91) или стандарты отдельных ком-

паний («DEMETER»), которые обязательно согласуются с международными 

нормами. Все они предполагают полный отказ от минеральных удобрений 

и регламентируют использование органических. Если продукты подвергаются 

переработке, стандарты исключают использование консервантов и других хи-

мических веществ (более 2000 наименований), т.е. по технологии разрешаются 

к применению лишь ингредиенты «эко». 

Контролировать все этапы производства органической продукции будут 

независимые системы сертификации, которые аккредитовывает государство 

в соответствии с требованиями, прописанными в законе. Предусматривается 

добровольная система сертификации, которая будет развиваться с учетом ре-

гиональных особенностей, опираясь на стандарты. Развитие региональных сер-

тификационных агентств, аккредитованных государством, позволит развивать 

региональные рынки органической продукции. Государство будет вести реестр 

производителей органической продукции и осуществлять надзор за сертифици-

рующими организациями. Маркироваться как «органическая» сможет только 

продукция, имеющая сертификат в аккредитованной системе сертификации 

и включенная в Государственный реестр производителей органической продук-

ции Российской Федерации. За нарушение правил маркировки предусмотрены 

штрафные санкции. 

В законопроекте предусмотрена господдержка производителей, ее смогут 

получить только те производители, которые внесены в Государственный реестр 

производителей органической продукции Российской Федерации, заложена 

возможность разработки региональных программ, учтены вопросы страхова-

ния. 

Важно, что представленный законопроект согласуется с международными 

нормативами и не ведет к изоляции российского законодательства в сфере орга-
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нического земледелия на мировом рынке органической продукции и Россия 

сможет реализовать свой экспортный потенциал. 

Существующее в России органическое производство находится на началь-

ной стадии своего развития, и при эффективной государственной поддержке 

оно могло бы развиться до уровня конкурентоспособного производства органи-

ческой продукции для мирового рынка. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

GOVERNMENT BASES BY FINANCES OF HEALTH PROTECTION 

Е.В. Дьякова, к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит», ФГБОУ ВПО «Алтайский 
государственный университет», Россия, г. Барнаул, elena_dia1@mail.ru, E.V. Diakova 

Аннотация. Отмечается, что финансовое обеспечение здравоохранения яв-

ляется одной из наиболее актуальных проблем, решением которой в настоящее 

время занимаются представители всех уровней власти. Рассматриваются орга-

низационно-правовые основы управления финансами здравоохранения Россий-

ской Федерации. 

Abstract. It registers in the article, that the financial providing of health protection 

is one of most issues of the day, the decision of that the representatives of all levels of 

power engage in presently. Организационно-правовые government bases are exam-

ined by finances of health protection of Russian Federation. 

Ключевые слова: здравоохранение, финансирование, обязательное медицин-

ское страхование, добровольное медицинское страхование, платные медицин-

ские услуги, управление. 

Keywords: public healthcare, financing, obligatory medical insurance, voluntary 

medical insurance, requiring payment medical services, management. 
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Управление финансами является составной частью общей системы управ-

ления социально-экономическими процессами. Оно направлено на совершенст-

вование системы финансовых отношений, призванных нормализовать финансо-

вые ресурсы, необходимые для социально-экономического развития общества. 

Управление финансами осуществляется во всех звеньях на всех уровнях финан-

совой системы государства. При этом субъекты управления используют в каж-

дой сфере и каждом звене финансовых отношений как единые приемы и спосо-

бы управления, так и специфические методы целенаправленного воздействия 

на финансы. 

Сфера здравоохранения, являясь активным участником рыночных отноше-

ний, как и другие виды экономической деятельности, требует развитой и квали-

фицированной системы управления. 

Характерные черты здравоохранения в СССР были связаны с отсутствием 

конкуренции и стремлением к равенству. 

Советская система здравоохранения ориентировалась на экстенсивные по-

казатели, в ней отсутствовала действенная мотивации труда, существовала 

сильная централизация управления. Систему финансирования, хозяйственных 

отношений характеризовало значительное несовершенство, отсутствовала за-

щита прав пациентов и медицинских работников, существовал перекос в подго-

товке квалифицированных кадров в ущерб материально-техническому оснаще-

нию [5]. 

Функцию управления финансами здравоохранения СССР выполняло Ми-

нистерство финансов СССР в координации с Министерством здравоохранения 

СССР. 

В СССР план развития здравоохранения входил составной частью в госу-

дарственный план народного хозяйства, что обеспечивало развитие всех разде-

лов здравоохранения и подготовку медицинских кадров в соответствии с зада-

чами совершенствования медицинской помощи всему населению. Материаль-

ные средства для выполнения плана развития здравоохранения предусматрива-

лись в государственном бюджете СССР. Основными директивными документа-

ми являлись Программы КПСС, решения съездов и пленумов КПСС, постанов-

ления Совета Министров СССР по вопросам здравоохранения. 

Совместными приказами, инструкциями, письмами Министерства финан-

сов СССР и Министерства здравоохранения СССР определялись порядок рас-

ходования бюджетных ассигнований в здравоохранении [10]. 

Как видно, система управления финансами здравоохранения при админи-

стративно-командной системе управления, директивных методах планирования 

и жесткой централизации государственных средств в СССР, была достаточно 

простой. 

За период становления и развития рыночных отношений произошла суще-

ственная трансформация социально-экономической и политической системы 

государства. 
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Министерство финансов Российской Федерации совместно с Министер-

ством здравоохранения Российской Федерации в целом выполняют задачи 

и функции своих предшественников дореформенного периода. 

Тем не менее внедрение страховой медицины в 90-х годах прошлого сто-

летия существенно изменило финансовую систему здравоохранения – появи-

лись Фонды обязательного медицинского страхования (ОМС) как существенно 

новый (в дополнение к бюджетным средствам) источник финансирования здра-

воохранения Российской Федерации. 

Определились социально-экономические предпосылки для развития рынка 

медицинских услуг: недостаточное бюджетное финансирование здравоохране-

ния, формирование условий для самореализации врачей, появление достаточно-

го потока платежеспособных пациентов, желающих получить высококачествен-

ное медицинское обслуживание, изменение отношения населения к платной ме-

дицине, развитие предпринимательского образа мышления во врачебной среде, 

глобализация экономических отношений [6]. 

Медицинские услуги имеют специфические особенности, которые оказы-

вают существенное влияние на характер действия рыночных законов. 

Общепринято считать, что рыночные отношения в здравоохранении не мо-

гут носить стихийного, нерегулируемого характера, сфера действия рыночных 

законов в здравоохранении должна быть ограничена и требовать вмешательства 

государства. Реально существующий рынок медицинских услуг в большей сте-

пени относится к рынку государственной монополии и в меньшей степени ори-

ентирован на потребителя [7, 9]. 

Таким образом, в современных условиях финансовый механизм здраво-

охранения Российской Федерации имеет довольно сложную структуру и требу-

ет более серьезного подхода к управлению. 

Принятый за постреформенный период пакет документов узаконил и раз-

граничил полномочия органов государственной власти и местного самоуправ-

ления в части управления финансами здравоохранения. 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ источниками 

финансового обеспечения в сфере охраны здоровья являются средства федераль-

ного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 

средства обязательного медицинского страхования, средства организаций и гра-

ждан, средства, поступившие от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольные пожертвования, и иные не запрещенные законодательством Рос-

сийской Федерации источники. Впервые в истории отечественного здравоохра-

нения документ провозгласил оказание платных медицинских услуг [2]. 

В действующей редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации (гл. 

17) определен порядок составления, рассмотрения, утверждения, исполнения 

и утверждения отчетов об исполнении бюджетов Федерального фонда ОМС 

и территориальных фондов ОМС. Утвержден круг полномочий участников 

бюджетного процесса. Значительное место отводится основам государственно-

го (муниципального) финансового контроля [1]. 
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Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ регламентирует финансовое 

обеспечение обязательного медицинского страхования, а именно размер стра-

хового взноса; период, порядок и сроки уплаты страховых взносов; ответствен-

ность за нарушения в части уплаты страховых взносов на обязательное меди-

цинское страхование неработающего населения; состав бюджета Федерального 

фонда и бюджетов территориальных фондов ОМС; формирование средств стра-

ховой медицинской организации и их расходование и т.д. 

Страховщиком по ОМС является Федеральный фонд ОМС в рамках реализации 

базовой программы обязательного медицинского страхования, которая устанав-

ливает нормативы объемов предоставления медицинской помощи в расчете 

на одно застрахованное лицо, нормативы финансовых затрат на единицу объе-

ма предоставления медицинской помощи, нормативы финансового обеспечения 

базовой программы ОМС в расчете на одно застрахованное лицо, а также рас-

чет коэффициента удорожания базовой программы ОМС. 

Территориальные фонды ОМС осуществляют управление средствами 

ОМС на территории субъектов Российской Федерации, предназначенными для 

обеспечения гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам медицин-

ской помощи в рамках программ ОМС и в целях обеспечения финансовой ус-

тойчивости ОМС на территории субъектов Российской Федерации. 

Контроль за использованием средств, предусмотренных на финансовое 

обеспечение программ и мероприятий по модернизации здравоохранения, воз-

ложен на Федеральный фонд ОМС, федеральные органы исполнительной вла-

сти, осуществляющими функции по контролю и надзору в финансово-бюджет-

ной сфере, Счетную палату Российской Федерации [3]. 

Помимо вышеназванных базовых федеральных законов, принято огром-

ное количество подзаконных актов, детализирующих и конкретизирующих раз-

личные элементы управления финансами здравоохранения. 

Как известно, государственное регулирование финансов рыночного секто-

ра экономики осуществляется в косвенной форме, посредством ставок налогов 

и иных обязательных платежей, финансовых санкций, норм, нормативов, лими-

тов и пр. 

Негосударственные медицинские организации, оказывающие населению 

платные услуги, функционируют на принципах самоокупаемости и самофинан-

сирования. 

В данном случае управление финансами осуществляется на основе финан-

сового менеджмента, главная цель которого – максимизация прибыли и благо-

состояние собственника организации в текущем и перспективном периодах, 

обеспечиваемая путем увеличения его рыночной стоимости. 

Финансовый менеджмент в здравоохранении является сложной, но, к со-

жалению, полностью не использованной в лечебных учреждениях системой 

управления финансами. Однако полное внедрение этой системы управления 

в сферу здравоохранения несомненно повысит жизнеспособность медицинских 

организаций в условиях рынка [8]. 
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Следует отметить, что только с 2012 года платные медицинские услуги, 

имеющие специфические особенности и оказываемые медицинскими организа-

циями, были узаконены. 

В Постановлении Правительства Российской Федерации «Об утвержде-

нии Правил предоставления медицинскими организациями платных медицин-

ских услуг» от 4 октября 2012 г. №1006 дается понятие платных медицинских 

услуг, закреплены условия предоставления платных медицинских услуг, поря-

док заключения договора, оплаты и предоставления платных медицинских ус-

луг, ответственность исполнителя и контроль за предоставлением платных ме-

дицинских услуг [4]. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и мест-

ного самоуправления в пределах своих полномочий принимают нормативные 

документы в области управления финансами здравоохранения на своей терри-

тории. По сути, происходит дублирование федеральных нормативных актов. 

Несмотря на существенные сдвиги в становлении и развитии организаци-

онно-правовой базы управления финансами здравоохранения, на современном 

этапе реформирования здравоохранения существует ряд системообразующих 

проблем: 

 несовершенство объема и методов финансирования здравоохране-

ния; 

 отсутствие эффективных механизмов перераспределения средств 

в здравоохранении; 

 неэффективное государственное управление отраслью [11]. 

Решение данных проблем позволит не только в значительной степени усо-

вершенствовать систему финансового обеспечения здравоохранения и диверси-

фицировать источники ее финансирования, но и улучшить качество и доступ-

ность медицинской помощи в стране. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА В РОССИИ1 

THE FACTOR ANALYSIS IN RESEARCH OF THE DEVELOPMENT OF E-BUSINESS IN RUSSIA 

О.В. Кожевина, д.э.н., профессор, П.В. Трифонов, к.э.н., доцент, ФГОБУ ВПО 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Россия, 

г. Москва, okozhevina@mail.ru, O.V. Kozhevina, P.V. Trifonov  

Аннотация. Рассматриваются вопросы развития электронного бизнеса 

в России и совершенствования методологии исследования факторов и условий, 

оказывающие наиболее существенное влияние на предпринимательскую дея-

тельность в этом секторе экономики. Предложена уточненная трактовка поня-

тий «электронный бизнес» и «электронная коммерция» с позиции процессного 

подхода. Выявлены факторы роста электронного бизнеса в России и проведена 

их типологизация. 

Abstract. In the article considers the issues of development of e-business in Rus-

sia and improvement of research methodology factors and conditions, which have the 

most significant impact on entrepreneurial activity in this sector of the economy. Pro-

posed revised interpretation of the concepts of «e-business» and «e-Commerce» from 

the perspective of the process approach. Factors of growth of e-business in Russia 

and the results of their typology. 

Ключевые слова: электронный бизнес, электронная коммерция, бизнес-

процессы, факторы развития, факторный анализ. 

Keywords: electronic business, electronic Commerce, business processes, de-

velopment factors, factor analysis. 

 

К началу XXI века человечество создало необходимую информационно-

производственную базу, ведущую к рождению новой цивилизации – постинду-

стриальному информационному обществу, материальную основу которого со-

ставляет экономика знаний. Ключевые теоретики информационного общества 

М. Кастельс, П. Друкер, Д. Белл, Э. Тоффлер, по итогам ретроспективного ана-

лиза взаимосвязей изменений в накоплении и обработке информации в истории 

                                                 
1
 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных 

средств по Государственному заданию Финуниверситета 2014 года. 
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человечества и возникновения новых технологий, в своих работах прогнозиро-

вали формирование такого общества. 

Internet в последние годы получил широкое применение в разных сферах 

предпринимательства. Подходы компаний, работающих в сегменте (business-to-

business – В2В) и в сегменте (business-to-consumer – В2С) – с частными лицами, 

будут отличаться, но в основном по методам продвижения продукции (услуг). 

Как в первом, так и во втором случае новые возможности будут использоваться 

для снижения трансакционных издержек. Электронный бизнес интегрирует ин-

формационные технологии с существующими корпоративными бизнес-процес-

сами, что предполагает наличие «бизнес-инфраструктуры», современных элек-

тронных коммуникаций и гибкой корпоративной культуры. Влияние Internet 

на представление о формах и методах экономической деятельности не ограни-

чивается использованием сложившейся информационной инфраструктуры. На-

оборот, имеющиеся средства информационного обеспечения экономической 

деятельности оказывают радикальное воздействие на технологии ведения биз-

неса. Изменяются бизнес-модели, пересматриваются бизнес-процессы, форми-

руется новая корпоративная культура, а отношения с бизнес партнерами и кли-

ентами переходят на новый более высокий уровень. 

Компаративный анализ понятий «электронный бизнес»  

и «электронная коммерция» 

 
 

Понятия «электронный бизнес» и «электронная коммерция» различны. 

В таблице  проведено сравнение и сопоставление понятий «электронный бизнес 

– E-business» и «электронная коммерция – E-commerce», на основе компаратив-
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ного анализа выявлены их сходства и отличительные признаки. Представленная 

ниже таблица свидетельствует, что «электронный» бизнес можно рассматри-

вать с трех аспектов: как вид экономической деятельности, бизнес-модель и со-

вокупность бизнес-процессов. Понятие «электронная коммерция» отражает 

специфику коммерческой деятельности, более узкое по смысловому содержа-

нию. «Электронный бизнес» расширяет понятие «электронной коммерции», 

свою очередь, «электронная» коммерция является частным случаем «электрон-

ного» бизнеса. 

Электронный бизнес, по нашему мнению, представляет собой бизнес-

модель, в которой бизнес-процессы осуществляются на основе интеграции 

в сети Internet и направлены на создание потребительской ценности для 

клиентов за счет использования новых рыночных возможностей. 

В России емкость рынка электронной коммерции относительно невелика. 

На начало 2014 года вклад Internet-рынков в ВВП России составляет 1,8%, 

а оборот экосистемы Internet-зависимых рынков – около 7% ВВП России 

(5 трлн рублей), обеспечивая средний рост Internet-экономики по разным оцен-

кам 30–40%. 

Доля Internet-экономики в ВВП развитых и развивающихся стран мира не-

одинакова. Для примера, %: в ВВП США – 12, Великобритании – 7,2, Швеции – 

6,6; Гонконга – 5,9; Дании – 5,8; Нидерландов – 4,3; Чехии – 6,6; Польши – 2,7; 

Бельгии – 2,5; Испании – 2,2; Италии – 1,9. Причины ее дифференцированного 

влияния на отдельные национальные экономики связаны не только с разными 

темпами развития постиндустириального общества, но и с макроэкономически-

ми, социально-демографическими, политико-правовыми факторами. 

Предлагается следующая классификация факторов развития «электронно-

го» бизнеса по критерию «риск-рост» и их группировка. 

1. Социально-культурные факторы: 

1.1.  «Риск» – недоверие потребителей к online сервисам и уровню безопас-

ности электронных сделок; недостаточный уровень информатизации общества; 

кросс-культурные особенности целевой аудитории в секторе В2С; кросс-куль-

турные особенности при формировании партнерских отношений в секторе В2В; 

недостаточно высокий уровень качества жизни, дифференцированный по ре-

гионам страны; изменение привычек, вкусов, мода и дань традициям; нежела-

тельные массовые рассылки сообщений. 

1.2.  «Рост» – клиентоориентированность и программы лояльности; оказа-

ние пользователям бесплатно некоторых услуг (поздравления, открытки); ус-

пешные рекламные акции и социальный маркетинг; сбор информации о покупа-

телях, покупательских привычках и пристрастиях; скорость реакции на запросы 

клиентов; ликвидация «цифрового» неравенства и информационная грамот-

ность; построение «электронного» бизнеса в соответствиями с принципами кор-

поративной социальной ответственности (КСО); развитие социальных сетей; 

положительное воздействие Internet на формирование общественного мировоз-

зрения. 
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2. Экономические факторы: 

2.1.  «Риск» – высокие затраты на start-up «электронного» бизнеса и получе-

ние маркетинговой информации; совместная работа с большим количеством 

партнеров; разрыв в построении электронных моделей бизнеса и приобретении 

новых клиентов и освоении рынков; недостаточный мониторинг конкурентной 

среды; слабая привлекательность рынка для публичных инвесторов; низкий 

уровень компетентности специалистов «электронной» коммерции, в том числе 

менеджмента; убытки, связанные с действиями хакеров и проникновением ви-

русов; инвестиционный климат, недостаточный для реализации проектов в сфе-

ре «электронного бизнеса. 

2.2.  «Рост» – создание предприятиями новых динамичных партнерских 

взаимоотношений с торговыми компаниями; определение оптимальных парт-

нерских отношений с позиции затрат; успешные рекламные компании, повтор-

ное привлечение покупателей и перевод их в долю клиентов; гибкий подход 

к бизнесу; таргетирование и локальные маркетинговые программы; одновре-

менное использование стратегий offline и online; создание региональных парт-

нерских альянсов: интернет-магазин – провайдер высокоскоростного доступа – 

курьерская служба; интеграция субъектов традиционной экономической дея-

тельности в виртуальном пространстве; инвестиции в информационные техно-

логии и инфраструктуру коммуникаций. 

3. Информационно-технологические факторы: 

3.1.  «Риск» – неэффективные модели защиты сети; хакерское проникнове-

ние в базы данных компаний «электронного» бизнеса; недостаточный аудит 

и тестирование информационных технологий, используемых в электронной 

коммерции; блокировка доступа к данным, несанкционированный ввод данных; 

бизнес в реальном времени (24/7/365); низкий уровень корпоративной инфор-

мационной культуры; 

3.2.  «Рост» – автоматическое поступление средств, инициация доставки 

и отображение покупки в учетной системе; создание автоматизированных сис-

темы работы с сетью дистрибуции; автоматическое оформление и резервирова-

ние заказов; клиентоориентированные (персональные) порталы, отслеживание 

клиентов для создания «индивидуального» рынка; локально организованный 

контент; совместные платформы, обеспечивающие инструментарий и информа-

ционную среду для делового сотрудничества компаний; готовность предпри-

ятия к »сжатию» бизнес-процессов; исключение любой вероятности несанкцио-

нированного доступа к информации. 

4. Политические факторы: 

4.1.  «Риск» – несовершенство законодательной базы, регулирующей 

«электронное» предпринимательство; «серые» схемы налогового планирова-

ния; лоббизм при создании партнерских альянсов в «электронном» бизнесе; не-

достаточное государственное регулирование развития современной инфра-

структуры электронной коммерции; отсутствие системы мониторинга и оценки 

электронной готовности в регионах; недостаточный уровень использования 

Internet-технологий на периферии; информационная изоляция при нарушении 

международных дипломатических отношений в странах-партнерах; 
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4.2. «Рост» – реализация государственных целевых программ по развитию 

электронной и цифровой экономики; институциональная структура информаци-

онной экономики; электронная готовность регионов к развитию конкурентных 

преимуществ территории; политика по регулированию телекоммуникаций; при-

нятие федерального закона о регулировании деятельности в сфере электронной 

коммерции. 

В ходе исследования проведены анкетирование экспертов и верификация 

эмпирически выявленных факторов, влияющих на изменение электронного 

рынка в Российской Федерации (рис. 1–5). В качестве объектов исследования 

были выбраны коммерческие банки, предлагающие клиентам дистанционные 

финансовые сервисы, профессиональные ассоциации электронной коммерции 

и интернет-торговли, коммерческие компании, работающие на рынках В2В 

и В2С, сочетающие offline и online сделки. Более половины респондентов-экс-

пертов основными факторами роста «электронного» бизнеса считают: совер-

шенствование законодательной базы и усиление контроля со стороны государ-

ства; вовлеченность пользователей интернет-услуг, особенно молодежи; высо-

кая привлекательность и инновационность online рынка. В меньшей степени, 

по их мнению, на рынок повлияют такие факторы, как: увеличение доходов на-

селения; развитие государственных электронных порталов; ограничения осуще-

ствлению международной торговли. 

 
Рис. 1. Факторы роста электронного бизнеса (мнения экспертов) 

60% 60% 

40% 40% 
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Рис. 2. Факторы экономического характера, влияющие 

на развитие электронного бизнеса 

 
Рис. 3. Факторы социально-демографического характера 
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Рис. 4. Факторы информационно-технологического характера 

 
Рис. 5. Факторы  политического характера 
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В качестве объектов исследования были выбраны коммерческие банки, 

предлагающие клиентам дистанционные финансовые сервисы, профессио-

нальные ассоциации электронной коммерции и интернет-торговли, коммерче-

ские компании, работающие на рынках В2В и В2С, сочетающие offline 

и online сделки. 

Таким образом, основными факторами, определяющими тенденции разви-

тия электронного бизнеса в России, являются: развитие технических средств 

и технологий в IT-сфере; низкая степень регулирования со стороны государст-

ва; потенциал роста рынка за счет новых сегментов (молодежь, регионы Рос-

сии), а факторами сдерживания (барьерами, рисками) электронного бизнеса 

в РФ являются: несовершенство законодательной базы, регулирующей элек-

тронную коммерцию; недостаточная защита информации безопасность опера-

ций в Интернете; макроэкономические и инфраструктурные проблемы эконо-

мики; недостаточный опыт ведения подобного бизнеса у представителей клас-

сических рынков (банковское, страховое дело, food retail и др.). 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВУЗОВСКИХ НАУЧНЫХ 
РАЗРАБОТОК ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ1 

LEGAL PROBLEMS OF USING UNIVERSITIES SCIENTIFIC ELABORATIONS BY INDUSTRIAL 
ENTERPRISES 

О.Н. Соколова, к.э.н., профессор, зав. кафедрой «Антикризисное управление, оценка 
бизнеса и инноваций», ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», Россия, 
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Аннотация. Рассмотрены правовые вопросы использования вузовских науч-

ных разработок промышленными предприятиями. Выявлены проблемы, препят-

ствующие внедрению достижений вузовской науки в промышленность. Опреде-

лено, что совершенствование правовой базы является необходимым условием 

для стимулирования сотрудничества промышленных предприятий с вузами. 

Abstract. The legal issues of using university scientific elaborations by the in-

dustrial enterprises was considered. The problems which impedes the introduction of 

the achievements of university science to industry are revealed. Determined that the 

improvement of the legal framework is a prerequisite for the stimulation of coopera-

tion of the industrial enterprises with universities. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, кодифицированное за-

конодательство, промышленное предприятие, вузы, результаты интеллектуаль-

ной деятельности, внедрение. 

Keywords: intellectual property, codified laws, industrial enterprises, universi-
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Государство прилагает значительные усилия по решению проблемы инте-

грации промышленного производства и вузовской науки: усиливается научно- 

исследовательская составляющая вузов; создаются условия для коммерциализа-

ции результатов их интеллектуальной деятельности; внедряется экономический 

механизм, стимулирующий промышленные предприятия использовать дости-

жения вузовского научного потенциала; создается инновационная инфраструк-

тура. На осуществление этих программ расходуются значительные средства 

из бюджета станы. 

Но несмотря на прилагаемые усилия, использование вузовских научных 

разработок промышленными предприятиями носит эпизодический характер, яв-

ляется скорее исключением из правила, чем правилом. По статистическим дан-

ным, удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации 

в общем числе обследованных организаций для обрабатывающих производств 

на 2011 год составил 11,6 процентов; для добывающих предприятий – 6,8 про-

центов [1, с. 356]. Из этого относительно небольшого количества предприятий 

с вузами сотрудничают 27,6 процентов, при этом сотрудничество чаще всего 

носит не постоянный характер [2, c. 228]. 

Одним из серьезных барьеров, стоящим на пути внедрения вузовских на-

учных разработок, является несовершенство правовой базы, определяющей 

отношения по поводу результатов интеллектуальной деятельности. Эту пробле-

му целесообразно рассмотреть более подробно. 

Российское законодательство об интеллектуальной собственности имеет 

свою специфику, отличающую его от законодательства европейских, северо-

американских стран и международных конвенций по этим вопросам. Обычно 

законодательство в этой сфере представляет собой систему специальных зако-

нов по охране результатов интеллектуальной деятельности и средств индиви-

дуализации. Гражданские кодексы большинства государств либо вовсе не со-

держат норм об интеллектуальной собственности, либо они представлены са-

мыми общим образом, обеспечивая только увязку правил специальных законов 

с гражданским законодательством. Такое вынесение правовых норм, опреде-

ляющих отношения интеллектуальной собственности, в специальные законы 

(фрагментарное законодательство) оправдывается сложностью и быстрой из-

менчивостью регулируемых объектов. До 2008 года российское законодатель-

ство тоже строилось на этих принципах. С момента вступления в действие час-

ти четвертой Гражданского кодекса РФ, содержащей систему положений об ин-

теллектуальной собственности, предыдущие специальные законы утратили си-

лу. Произошла кодификация отдельных законов, регулирующих эту сферу. Ко-

дификация как один из видов законодательной деятельности предполагает сис-

тематизацию по определенному плану отдельную часть права государства. При 

этом исключаются устаревшие правовые нормы, вводятся новые, внутренне 

увязываются части нормативно-правовых актов, формируется структура коди-

фицированного акта со своим специфическим содержанием. 

Такое кодифицированное законодательство по вопросам интеллектуаль-

ной собственности имеет, с одной стороны, преимущество: непротиворечивая 

систематизация всех юридических норм в одном месте; с другой стороны, – не-
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достатки: пролонгация действия некоторых советских законов, нормы которых 

уже не соответствуют изменившейся действительности; отсутствие гибкости 

законодательства в столь динамичной отрасли. 

Основным законом, призванным стимулировать использование вузовских 

научных разработок промышленными предприятиями, является закон №217-ФЗ 

от 2 августа 2009 года «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными 

и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практиче-

ского применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». 

Этот правовой документ вкупе с иными правовыми актами, регулирующими 

отношения по поводу интеллектуальной собственности, по нашему мнению, 

не может в полной мере выполнять свое предназначение. Он содержит серьез-

ные правовые недостатки, препятствующие внедрению вузовских научных раз-

работок промышленными предприятиями. Эти недостатки целесообразно раз-

делить на две группы: создающие антистимулы для предприятий, и препятст-

вующие созданию и практическому использованию инноваций вузовскими ра-

ботниками. 

Недостатки, создающие антистимулы для предприятий. Закон №217-ФЗ 

от 2 августа 2009 года предусматривает, что вузы могут быть учредителями ма-

лых инновационных предприятий, деятельность которых заключается в практи-

ческом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности. 

При этом университеты вносят в качестве вклада в уставные капиталы таких 

хозяйственных обществ право использования имеющихся результатов интел-

лектуальной деятельности. Однако исключительные права на них сохраняются 

за вузами. Малые инновационные предприятия не могут предоставлять право 

использования этих результатов интеллектуальной деятельности третьим ли-

цам, в том числе заинтересованным промышленным предприятиям – партне-

рам. Одновременно вуз может продавать или передавать эти же интеллектуаль-

ные права другим лицам через продажу неисключительных лицензий. При этом 

не создается гарантия для промышленного предприятия уникальности конку-

рентного преимущества от использования результатов интеллектуальной де-

ятельности. 

Закон гарантирует вузам активное участие в управлении малыми иннова-

ционными предприятиями, поэтому их доля в уставном капитале акционерного 

общества должна составлять более чем двадцать пять процентов, а в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью – более чем одну треть. 

Эти пропорции, заложенные в уставных капиталах малых инновационных пред-

приятий, гарантируют вузам большинство голосов при решении важнейших, 

судьбоносных вопросов предприятия. Эта законодательная норма существенно 

ограничивает возможности промышленных компаний осуществлять свои ин-

тересы в данных хозяйственных обществах. 

Для эффективного использования результатов интеллектуальной деятель-

ности зачастую необходимо привлечение дополнительного капитала. Но зако-

нодательное закрепление минимальной доли вуза в уставном капитале малого 
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инновационного предприятия не позволяет заинтересованной промышленной 

компании осуществлять в него значимые инвестиции. 

Вторая группа законодательных норм препятствует созданию и практи-

ческому использованию инноваций вузовскими работниками: 

Закрепление в большинстве случаев исключительного имущественного 

права на служебное изобретение за работодателем, то есть вузом, а не за разра-

ботчиком, не создает материальных стимулов для работников вузов. Закон 

обеспечивает получение доходов от коммерциализации результатов научной 

деятельности, в первую очередь, учебным заведениям. 

В редких случаях, когда исключительное имущественное право на слу-

жебное изобретение защищено патентом, оформленным на имя работника, вуз, 

тем не менее, имеет право использовать патент на основе простой, неисключи-

тельной лицензии на платной основе. Но эта плата определяется договором ме-

жду работником и вузом и чаще всего незначительна. 

Низкое единовременное и периодические авторские вознаграждения, а 

в случаях выполнения разработчиками государственных или муниципальных 

договоров отсутствие периодических вознаграждений вовсе. Минимальный 

размер единовременного вознаграждения определяется законом в размере сред-

ней заработной платы (закон не уточняет, какой именно), поэтому оно регули-

руется локальными актами вуза (положением об охране служебных изобрете-

ний, о материальном стимулировании работников, премировании и так далее). 

Законодательно закрепленные минимальные размеры периодических вознагра-

ждений составляют: 15% от прибыли работодателя в случае использования изо-

бретения в собственном производстве, а также не менее 20% выручки от прода-

жи лицензии, если работодатель использует изобретение путем продажи лицен-

зии. Вознаграждение за использование изобретения, полезный эффект от кото-

рого не выражается в прибыли или доходе, выплачивается автору в размере 

не менее 2% от доли себестоимости продукции (работ и услуг), приходящейся 

на данное изобретение [3]. 

Законом №217-ФЗ от 2 августа 2009 года предусмотрено, что доходы 

от распоряжения долями в уставных капиталах, акциями и дивидендами, полу-

чаемыми вузами от малых инновационных предприятий, направляются на пра-

вовую охрану результатов интеллектуальной деятельности (РИД), выплату воз-

награждения их авторам, а также на осуществление уставной деятельности дан-

ных учебных учреждений, что не гарантирует создателям результатов интел-

лектуальной деятельности получение достойных вознаграждений. 

Коммерциализация инновационной идеи – это очень трудоемкий процесс. 

При этом качество труда не идентично труду исследователя. Внедрение пред-

полагает приложения значительных усилий, необходимы, во-первых, для дове-

дения теоретических идей до уровня ее возможного практического применения, 

во-вторых, для организации использования новшества, что требует помимо вре-

мени и сил, знаний в области экономики и менеджмента. Обычно разработчики 

этими знаниями изначально не обладают. 

Основные выявленные нами проблемы, вытекающие из норм действую-

щего законодательства, приведены в таблице. 
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Законодательные нормы, препятствующие использованию вузовских научных 

разработок промышленными предприятиями 

Законодательная норма Последствия 

Антистимулы для промышленных предприятий 

При создании МИП при вузах исклю-

чительные права на РИД, внесенные 

вузом в уставный капитал, сохраняют-

ся за вузом. ВУЗ может предоставлять 

простые (неисключительные) лицензии 

другим хозяйственным субъектам 

Для предприятия не создается гарантии 

уникальности конкурентного преиму-

щества от использования РИД 

Доля вуза в уставном капитале МИП 

не менее 25% для акционерных об-

ществ, не менее одной трети для об-

ществ с ограниченной ответственно-

стью 

Существенно ограничивает возможно-

сти промышленных компаний осущест-

влять свои интересы в данных хозяйст-

венных обществах. Не позволяет заин-

тересованной промышленной компа-

нии осуществлять в него значимые ин-

вестиции 

Антистимулы для работников вуза 

Исключительное имущественное право 

на служебное изобретение закрепляет-

ся в большинстве случаев за вузом. 

Низкие единовременное и периодиче-

ские авторские вознаграждения 

Не создаются материальные стимулы 

внедрения РИД для работников вузов 

Сложное, трудоемкое правовое оформ-

ление РИД, требующее специальных 

знаний 

Отказ работников вузов от правового 

оформления РИД и их коммерциализа-

ции 

 

Таким образом, существующее российское законодательство в части ком-

мерциализации результатов интеллектуальной деятельности пока не совершен-

но. Оно, с одной стороны, не создаёт необходимых стимулов для использова-

ния вузовских научных разработок промышленными предприятиями; с другой 

стороны, не заинтересовывает должным образом работников университетов 

в разработке и внедрении результатов интеллектуальной деятельности. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

TO THE QUESTION ABOUT ORGANIZATION OF THE MAJOR REPAIRS OF THE GENERAL 
PROPERTY APARTMENT HOUSES IN THE ALTAI TERRITORY 

О.А. Шунина, ст. преподаватель кафедры «Финансы и кредит», ФГБОУ ВПО «Алтайский 
государственный университет», Россия, г. Барнаул, 

Shunina2009mail.ru, О.А. Shunina  

Аннотация. Раскрыто содержание нового механизма организации и финан-

сирования капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, 

обоснована необходимость создания электронной базы технических паспортов 

многоквартирных домов края как главного элемента системы мониторинга 

за их физическим состоянием, представлена схема взаимодействия участников 

по вопросу создания электронной базы технических паспортов многоквартир-

ных домов в Алтайском крае. 

Abstract. In the article revealed the contents of a new mechanism for financing 

the major repair of the common property of multi-apartment houses, the necessity of 

the creation of an electronic database of technical passports of apartment houses of 

the region as the main element of a monitoring system for their physical condition, 

the scheme of interaction of participants on the creation of electronic database of 

technical passports of apartment houses in the Altai region. 

Ключевые слова: фонд капитального ремонта, финансирование, региональ-

ный оператор, технический паспорт дома, электронная база данных. 

Keywords: fund capital repair, funding, a regional operator, technical passport at 

home, database. 

 

Обострение проблемы финансового обеспечения капитального ремонта 

многоквартирных домов, связанной со старением и обветшанием многоквар-

тирного жилого фонда, а также с ограниченностью бюджетного финансирова-

ния, привело к необходимости перестройки всего механизма воспроизводства 

многоквартирного жилищного фонда и системы его финансирования. 

С 01.01.2014 начала функционировать новая система финансирования капи-

тального ремонта многоквартирных домов, согласно которой собственников 

обязали осуществлять ежемесячные платежи в фонд капитального ремонта до-

ма для дальнейшего их целевого использования. Таким образом, средства соб-

ственников определены как основной источник финансирования капитального 

ремонта многоквартирного жилого фонда, а средства бюджетов бюджетной си-

стемы РФ в будущем станут дополнительным источником финансирования. 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ и законом Алтайского края 

от 28.06.2013 № 37-ЗC «О регулировании некоторых отношений по организа-

ции проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Алтайского края» с 2014 года капиталь-

ный ремонт общего имущества многоквартирных домов будет проводиться 

в рамках краевой программы капитального ремонта. Краевая программа «Капи-

тальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
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на территории Алтайского края» сформирована на 2014–2043 гг., реализация 

программы планируется в шесть этапов. В рамках Программы планируется от-

ремонтировать 8447 многоквартирных домов общей площадью 11180620, 

26 тыс. кв.м. 

Во исполнение жилищного законодательства в Алтайском крае создана не-

коммерческая организация «Региональный оператор Алтайского края «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов», учредителем которого являет-

ся Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального 

и дорожного хозяйства Алтайского края. 

Взносы на капитальный ремонт формируют фонд капитального ремонта 

конкретного многоквартирного дома. Формирование фонда капитального ре-

монта дома осуществляется за счет: 

1) взносов собственников на капитальный ремонт; 

2) процентов за задержку уплаты взносов на капитальный ремонт; 

3) дохода от размещения накопленных взносов собственников на капи-

тальный ремонт; 

4) средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта РФ, мест-

ных бюджетов независимо от применяемого способа формирования фонда ка-

питального ремонта. 

Новый способ финансирования общего имущества многоквартирных до-

мов способствовал изменению уже существующих и возникновению новых 

функций и полномочий исполнительных органов государственной и муници-

пальной власти в части организации и обеспечения функционирования данного 

механизма. На рисунке 1 отражены основные полномочия Главного Управле-

ния строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйст-

ва Алтайского края. 

Контроль за соответствием деятельности регионального оператора требо-

ваниям законодательства осуществляется органом государственного жилищно-

го надзора Алтайского края – Государственной инспекцией Алтайского края. 

Основные функции органа жилищного надзора по контролю за деятельностью, 

направленной на организацию и выполнение работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, представлены на рисунке 2. 
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Рис. 1. Полномочия Главного управления строительства, транспорта, 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края 

в части организации и проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории Алтайского края 

К основным полномочиям органов местного самоуправления относятся: 

– принятие решений о проведении капитального ремонта в соответствии 

с краевой программой и предложениями регионального оператора; 

– создание комиссий по определению необходимости проведения капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 

– утверждение краткосрочных (ежегодных) планов реализации краевой 

программы на территории соответствующего муниципального образования. 

Главное Управление строительства, транспорта, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края 

Полномочия 

Учреждение некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского 

края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» 

Разработка и реализация краевой программы «Капитальный ремонт общего иму-

щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского 

края» на 2014-2043 годы, в том числе разработка краткосрочных (сроком до трех 

лет) планов реализации краевой программы, а также проведение мероприятий по 

ежегодной актуализации краевой программы 

Контроль выполнения программных мероприятий, выявление несоответствия ре-

зультатов реализуемых и предусмотренных Программой мероприятий, установление 

причин недостижения ожидаемых результатов и определение мер по их устранению 

Организация взаимодействия между органами государственной власти Алтайского 

края, органами местного самоуправления, некоммерческой организацией «Регио-

нальный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов» и владельцами специальных счетов, на которых  формируется фонд капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Организация и проведение информационно-разъяснительной работы по доведению 

до сведения граждан целей, условий и критериев Программы, а также  освещение в 

средствах массовой информации итогов ее реализации 
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Рис. 2. Функции органа государственного жилищного надзора 

Деятельность всех органов государственной и муниципальной власти, на-

правленная на реализацию программы «Капитальный ремонт общего имущест-

ва в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» 

на 2014–2043, затруднительна без наличия полноценной информации о физиче-

ском состоянии и проводимых ранее работах по ремонту каждого многоквар-

тирного дома. Достоверным является факт отсутствия технической документа-

ции большинства многоквартирных домов, в частности Технических паспортов 

домов массовой застройки прошлого века. Вероятнее всего, часть документа-

ции была утеряна в период приватизации, затем, в связи со сменой форм управ-

ления жилищным фондом, в частности общим имуществом многоквартирных 

домов. 

Решение выявленной проблемы автор видит в создании системы монито-

ринга за физическим состоянием многоквартирных домов на территории края, 

основным элементом которой станет создание базы «Электронных Техниче-

ских паспортов» на площадке регионального оператора (рис. 3). Вне зависимо-

сти от наличия и состояния технической документации дома на сегодняшний 
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день, с момента начала действия программы по капитальному ремонту и рабо-

ты комиссий по установлению необходимости проведения капитального ремон-

та, управляющие организации, ТСЖ, ЖК, ЖСК и сами собственники в случае 

непосредственного управления, должны аккумулировать у себя всю информа-

цию о физическом состоянии дома, уже проведенных работах (если такие рабо-

ты проводились и информация зафиксирована), а также планируемых меро-

приятиях. 

Органы управления многоквартирными домами вносят имеющуюся ин-

формацию в базу и несут ответственность за своевременность и полноту дан-

ных, которые будут внесены в будущем в связи с проведенными работами 

по капитальному ремонту в рамках программы. В случае наличия Технического 

паспорта дома органы управления создают электронную копию документа для 

дальнейшего его пополнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Схема взаимодействия участников по вопросам создания электронной 

базы технических паспортов многоквартирных домов в Алтайском крае 

Внедрение электронной базы технических паспортов всех многоквартир-
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щей системы организации и финансирования капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, в частности: 

– наглядность, доступность и информативность базы позволит субъектам 

управления жилищным фондом выявлять приоритетные и критичные объекты 

общего имущества в многоквартирных домах, требующие срочного проведения 

капитального ремонта; 

– контролировать установленные сроки проведения капитального ремонта; 

– способствовать своевременной оплате проведенных работ и услуг по ка-

питальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах после внесе-

ния в базу акта выполненных работ. 
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НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

SINGULARITIES OF THE CRIMINAL DRUGS MARKET CONTROLLING AT THE BORDER 
TERRITORIES 

К.К. Шушурыхин, капитан полиции, Региональное управление ФСКН по Алтайскому 
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Аннотация. Показаны основные особенности и проблемы регулирования 
нелегального рынка наркотических средств на приграничных территориях, 
а также предложены направления по его совершенствованию этого регулирова-
ния. 

Abstract. in this item you can see the main singularities and problems of the 
criminal drugs market controlling at the border territories and ways to improve it. 

Ключевые слова: региональный приграничный рынок, наркотические сред-
ства, незаконный оборот, регулирование. 

Keywords: regional border market, drugs, drug-trafficking, regulation (controlling). 
 
Середина XX в. в экономической науке ознаменовалась появлением фун-

даментальных теорий, описывающих различные сферы и закономерности чело-
веческого поведения на основе методологии «экономического империализма» и 
с учетом неоинституциональной парадигмы. Одной из таких концепций высту-
пает «экономика преступности», в рамках которой особое место (по степени 
опасности) занимает «экономика наркотиков» (исследования С. Роттенберга, 
Г. Беккера, Дж. Коха, С. Группа, Л. Тимофеева и многих других зарубежных 
и отечественных ученых). В рамках данного подхода проведен значительный 
анализ институтов и рынков наркотических средств, выявлены их сегменты 
и факторы функционирования и развития, показаны особенности субъектов 
действующих в этой области. При этом ряд теоретических и прикладных вопро-
сов остается открытым, требуя дальнейшей разработки. Рассмотрим основные 
вопросы относительно нелегальных рынков наркотических средств. 

Прежде всего следует понимать, что огромная территория Российской Фе-
дерации со множеством приграничных субъектов актуализирует исследования 
в разрезе пространственной организации рынков наркотических средств. При-
чем проблема еще более усугубляется с учетом фактора транзита. Поэтому ис-
следование проблем регулирования нелегальных рынков наркотических 
средств на приграничных территориях требует специальной разработки теоре-
тических основ «пространственной экономики наркотиков». 
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*Источник: статистические данные Регионального управления ФСКН России по Алтайскому краю. 

Рис. 1. Информация по контрабанде наркотических средств 

и организованной преступности в РФ 
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Нелегальный рынок наркотических средств является не просто неоднород-

ным (по обращающимся на нем видам наркотиков, объемам поставок и субъек-

там), но и имеет очень сильную зависимость, доходящую до вертикальной ин-

теграции на уровне оптовых поставок, с логистической инфраструктурой. Такая 

интеграция, по нашему мнению, особенно сильно проявляется в приграничных 

территориях, где посредством хорошо развитой и законспирированной логисти-

ки создается большая доля прибавочной стоимости в форме ренты во всей це-

почки ценности наркотиков. Подтверждением данной гипотезы может служить 

статистическая информация по контрабанде наркотических средств и организо-

ванной преступности в Российской Федерации. 

Таким образом, на приграничных территориях сосредоточено множество 

мощных каналов поставки наркотических средств из-за границы, вертикально 

интегрированных с местными операторами и способных достаточно эффектив-

но компенсировать дефицит наркотиков на местных рынках. Но чем дальше 

от приграничных территорий, тем заметнее уменьшается степень вертикальной 

интеграции между наркологистикой и наркотрейдерами, при определенном ро-

сте количества местных наркодилеров, действующих одновременно и в логи-

стической цепи, и на розничном рынке наркотических средств. Поэтому в слу-

чае ликвидации мощного логистического канала, обслуживающего многие тер-

ритории, эффект субституции и переключения на суррогатные наркотики наи-

более быстро и сильно проявляется на внутренних территориях, чем на пригра-

ничных (например, переход с героина на так называемый «крокодил» и др.). 

Исключением из этой закономерности являются крупные города, которые 

за счет большого платежеспособного спроса способны стимулировать построе-

ние все новых и новых каналов логистики наркотических средств. 

Выделим основные проблемы, связанные с особенностью регулирования 

нелегальных рынков наркотических средств на приграничных территориях. 

Во-первых, между сопредельными странами хотя и имеются соглашения 

по сотрудничеству в области незаконного оборота наркотических средств, тем 

не менее существуют серьезные институциональные ограничения, связанные 

например, с действием норм, посвященных государственной тайне. 

В целях снижения трансакционных издержек взаимодействия правоохра-

нительных структур разных стран, имеющих соглашения о сотрудничестве 

и взаимодействии, необходимо в региональных управлениях на приграничных 

территориях РФ сформировать институциональный механизм, обеспечиваю-

щий наличие полномочий, регулирующих вопросы, касающиеся государствен-

ной тайны, на местах в целях самостоятельного принятия решений и, как ре-

зультат, повышения эффективности оперативной работы. 

Во-вторых, проблема нелегального оборота наркотических средств фор-

мально подпадает под сферу контроля и регулирования нескольких правоохра-

нительных органов (ФСКН, МВД, ФСБ, УФСИН, ФТС и др.), что при некото-

ром уровне издержек от дублирования функций в целом имеет положительный 

эффект за счет конкуренции в борьбе с наркопреступностью. При этом набор 

и содержание конкретных компетенций неодинаков и сильно отличается, что 

делает данные структуры неравнозначными конкурентами в контроле и регули-
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ровании незаконного оборота наркотических средств. Так, Региональные управ-

ления ФСКН на приграничных территориях лишены полноценной компетенции 

по деятельности на границе, для этого им необходимо согласование с погранич-

ной службой, что ведет не только к потере времени, но и может вступать в про-

тиворечие с интересами соответствующих структур ФСБ. 

В качестве теоретической модели повышения эффективности борьбы с не-

законным оборотом наркотиков нами предлагается использовать модель «траге-

дии общей собственности», разработанную Г. Хардиным (Hardin G., 1968, p. 

1243–1248). По сути, данная модель может быть использована в противополож-

ном направлении – как средство позитивного исчерпания нежелательного това-

ра (антиблага) путем его перевода из режима ограниченного контроля и регули-

рования в формат свободной регуляции со стороны многих органов, имеющих 

соответствующие компетенции и не нуждающихся в дополнительных согласо-

ваниях. Рассмотрим данный вопрос на графической модели (см. рисунок) 

по проблемам работы спецслужб на приграничных территориях. 

Условные обозначения: Q – количество трансакций по незаконному оборо-

ту наркотических средств (соответствует объему наркотических средств); AB – 

средняя польза (выгода), получаемая каждым правоохранительным органом 

от пресечения незаконного оборота наркотических средств; MB – предельная 

польза (выгода), получаемая каждым правоохранительным органом от пресече-

ния незаконного оборота наркотических средств; MC – предельные издержки 

правоохранительных органов от пресечения незаконного оборота наркотиче-

ских средств. 

 
Рис. 2. Экономический механизм открытой и конкурентной 

регуляции незаконного оборота наркотиков (на приграничных территориях) 

В современных условиях регуляции незаконного оборота наркотических 

средств, когда имеется всего несколько частично конкурирующих правоохрани-

тельных органов, экономика находится в точке E. Это обусловлено тем, что 

данные структуры получают своего рода ренту от ограниченности уполномо-

ченных субъектов, представляющую разницу между средней выгодой и пре-

дельными издержками, что делает невыгодным дополнительно увеличивать эф-
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фективную деятельность, связанную с возрастанием предельных издержек, 

по пресечению незаконного оборота наркотиков. Таким образом, уровень пре-

сечения трансакций по незаконному обороту наркотических средств, соответст-

вующий их объему, установится примерно на уровне Qe и при придельных из-

держках/выгодах P1 и уровне средней выгоды P3, что позволит участвующим 

правоохранительным органом получать рентный доход от экономии своей дея-

тельности в размере фигуры P1P3BE. При этом издержки «мертвого груза» 

от недопроизводства мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркоти-

ческих средств составят площадь EBA. 

Предположим, что высшие органы власти в стране примут решения по су-

щественному расширению полномочий у многих правоохранительных органов 

в сфере контроля и регулирования незаконного оборота наркотических средств 

и одновременно сделают их компетенции «горизонтальными», без необходимо-

сти согласования в конкурирующих структурах. Экономическая ситуация 

на нелегальных рынках изменится очень сильно, так как поменяется система 

стимулов. В условиях наличия большого числа компетентных структур с рав-

ными полномочиями будет наблюдаться рост числа эффективных мероприятий 

по пресечению трансакций по незаконному обороту наркотических средств 

(примерно до Qa, и P2), так как от этого будут зависеть показатели результатив-

ности деятельности многих правоохранительных органов, а соответственно, ка-

рьера и материальное благополучие их сотрудников. Таким образом, нелегаль-

ный рынок наркотических средств станет своеобразной ресурсной (доходной) 

базой для возросшего числа компетентных органов. В усиливающихся конку-

рентных условиях, когда понижается средняя выгода и растут предельные из-

держки, целесообразно планировать появление новых уполномоченных органов 

до уровня (A), пока предельные издержки не сравняются со средней выгодой. 

Таким образом, будут нивелированы издержки «мертвого груза» (EBA) от не-

допроизводства эффективных мероприятий по пресечению трансакций по неза-

конному обороту наркотических средств, уменьшится бюрократическая рента 

от экономии на социально значимой деятельности. Кроме этого, конкуренция 

между правоохранительными органами будет иметь побочным эффектом сни-

жение коррупциогенности принимаемых решений и в целом уменьшит корруп-

ционный потенциал в поведении сотрудников данных структур. 

В-третьих, отсутствует единая и непротиворечивая система критериев 

в оценке результатов пресечения деятельности нелегальных рынков наркотиче-

ских средств у различных спецслужб (так например, в ФСКН приоритетом яв-

ляется борьба с организованной преступностью и пресечением каналов поста-

вок НС, в ФСБ – пресечение каналов поставок и изъятие значительных партий 

НС, в МВД на районных и городских уровнях – валовые показатели пресечения 

преступлений, связанных с НОН, а на уровне ГУВД – аналогичные функции 

с ФСКН, и т.д.). Что в сочетании с неоднородными интересами разных правоох-

ранительных структур ведет к отсутствию эффективного взаимодействия и еди-

ной политики в данной сфере и, как следствие, к низкой эффективности реали-

зации стратегических мероприятий. Некоторые статистические данные по про-

блеме приведены в таблице. 
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Динамика количества зарегистрированных преступлений 

всеми правоохранительными органами за 2010–2012 гг. 

№ п/п Показате-

ли 

2010 г. 

(правоохранительные органы Алтай-
ского края и Республики Алтай) 

2011 г. 

(правоохранительные органы Алтай-
ского края и Республики Алтай) 

июнь 2012 г. 

(правоохранительные органы Алтайского 
края и Республики Алтай) 

все пра-

воохра-

нитель-
ные ор-

ганы 

 

Региональное 

управление 

ФСКН РФ 
по Алтайскому 

краю 

Вклад 

ФСКН 

в % 

все пра-

воохра-

нитель-
ные ор-

ганы 

 

Региональное 

управление ФСКН 

РФ по Алтайскому 
краю 

вклад 

ФСКН 

в % 

все пра-

воохра-

нитель-
ные ор-

ганы 

 

Региональное управ-

ление ФСКН РФ 

по Алтайскому краю 

Вклад 

ФСКН 

в % 

1 ч. 2–4 ст. 
188, 229.1, 

226.1 УК 

РФ 

34 27 79% 4 3 75% 22 17 77% 

2 группой 

лиц 

по предва-
рительно-

му сгово-

ру, органи-
зованной 

группой, 

преступ-
ным сооб-

ществом 

624 410 66% 499 352 71% 392 262 67% 

3 Изъято 

НС, героин 

41267 24299 59% 29429 9458 32% 19352 12094 62% 

4 Зарегист-
рировано 

преступле-

ний (всего) 

5564 1540 28% 4992 1425 29% 2760 801 29% 

 

Для повышения эффективности государственной антинаркотической поли-

тики необходимо, чтобы все правоохранительные органы в своей работе ис-

пользовали единые критерии оценки результатов деятельности. Такое решение, 

даже в условиях межведомственной конкуренции, позволит оптимизировать ре-

зультаты деятельности всех правоохранительных структур в сфере незаконного 

оборота наркотических средств. В завершение необходимо отметить, что все 

предложенные мероприятия требуют своей дальнейшей проработки и соответ-

ствующего институционального оформления. 
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РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В СФЕРЕ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

THE NEW REQUIREMENTS TO BANKRUPTCY PROCEEDINGS IN MODERN ECONOMY 

Н.М. Абрамов, к.э.н., доцент, А.И. Налимова, студентка, кафедра «Антикризисное 
управление, оценка бизнеса и инноваций», ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 
университет», Россия, г. Барнаул, Bocharova@econ.asu.ru, N.M. Abramov, A.I. Nalimova  

Аннотация. Рассмотрены проблемы толкования статей Федерального зако-

на «О несостоятельности (банкротстве)». Проанализированы характерные осо-

бенности ведения процедуры конкурсного производства. Выявлена и обоснова-

на необходимость внесения поправок в современное законодательство. На ос-

нове проведенного исследования авторами предлагается расширить полномо-

чия конкурсного управляющего, увеличить срок конкурсного производства, 

с возможностью досрочного завершения, принять меры по уменьшению расхо-

дов на ведение процедуры, обязать государственные органы содействовать в ве-

дении процедуры, а не препятствовать. 

Abstract. The problems of Federal Act “About Insolvency (bankruptcy)” articles 

interpretations are considered in this article. The characteristic features of the proce-

dure of competitive manufacture conduction are analyzed. The necessity of introduc-

tion of the amendments to the modern legislature is revealed and substantiated. On 

the basis of the conducted research the authors suggest to expand the authority of the 

competitive manager, to enlarge the period of competitive manufacture, having an 

opportunity to complete it ahead of schedule, to take measures to minimize the ex-

penditures for procedure conduction, to oblige the state organs to assist the procedure 

conduction and not to prevent it. 

Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), арбитражный суд, ар-

битражный управляющий, конкурсное производство, кредитор, кризис, расхо-

ды, законодательный акт, экономика, убытки, руководитель предприятия. 

Keywords: insolvency (bankruptcy), Court of Arbitration, arbitrary manager, 

competitive manufacture, creditor, crisis, expenditures, legislative act, economy, 

losses, manufacture manager. 

 

В современной экономике очень редко встречаются стабильные предпри-

ятия с многолетней историей существования. В большинстве случаев предпри-

ятия просто не способны преодолеть кризисную ситуацию, всему виной негра-

мотное управление. Когда не остается шансов восстановить платежеспособ-

ность на ранних стадиях банкротства, предприятие следует ликвидировать че-

рез такую процедуру, как конкурсного производство. 

Конкурсное производство является последним этапом в процессе банкрот-

ства. Его итогом в большинстве случаев является ликвидация предприятия. 

Крайне редко кредиторы и должник от конкурсного производства переходят 
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к мировому соглашению. Основной целью конкурсного производства является 

соразмерное удовлетворение требований кредиторов. На практике данную про-

цедуру можно поделить на три этапа. Первый этап: поиск и аккумулирование 

имущества должника, оспаривание сделок, формирование конкурсной массы. 

Второй этап: реализация конкурсной массы. Третий этап: соразмерное удовле-

творение требований кредиторов. 

Почему-то конкурсный управляющий не стремится принять все возмож-

ные меры для восстановления платежеспособности предприятия, переход 

от конкурсного производства к внешнему управлению является скорее исклю-

чением, чем правилом. В случае появления у конкурсного управляющего доста-

точных оснований, в том числе подтвержденных данными финансового анали-

за, полагать, что возможно восстановить платежеспособность, он обязан со-

звать собрание кредиторов (комитет кредиторов) в течение месяца с момента 

выявления указанных обстоятельств в целях рассмотрения вопроса об обраще-

нии в арбитражный суде ходатайством о прекращении конкурсного производст-

ва и переходе к внешнему управлению. Не все конкурсные управляющие заин-

тересованы в восстановлении платежеспособности, ведь при реализации иму-

щества должника доход конкурсного управляющего может вырасти в разы. 

Также влияют и кредиторы, которые стремятся как можно быстрее получить 

свои денежные средства, заранее зная, что невозможно вернуть всю сумму пол-

ностью. Государственные органы также занимают больше контролирующую 

позицию, не стремятся идти на уступки и содействовать во введении процеду-

ры. 

Сама процедура конкурсного производства достаточно интересна для изу-

чения, наибольшее количество мероприятий арбитражный (конкурсный) управ-

ляющий, должен выполнить именно на этой стадии банкротства. Данная проце-

дура открывается после принятия решения арбитражным судом решения о при-

знании должника банкротом, однако предусмотренный законом срок шесть ме-

сяцев, крайне редко является достаточным для завершения процедуры. Кон-

курсному управляющему приходится, предварительно отчитавшись перед су-

дом, ходатайством продлять процедуру еще на определенный период времени, 

не превышающий 6 месяцев. На наш взгляд, целесообразнее ввести процедуру 

конкурного производства изначально на полтора года, с правом досрочного за-

вершения, так как отчитываясь раз в шесть месяцев, конкурсный управляющий 

не может достаточно подробно описать ситуацию сложившуюся на данной ста-

дии у должника. После введения процедуры наступают следующие последст-

вия, предусмотренные законом: наступление срока исполнения всех обяза-

тельств должника; прекращение начислений процентов, неустоек и иных санк-

ций за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств 

и обязательных платежей; сведения о финансовом состоянии должника прекра-

щают относиться к сведениям, признанным конфиденциальными или состав-

ляющим коммерческую тайну, прекращается совершение сделок, связанных 

с отчуждением имущества должника или влекущих за собой передачу его иму-

щества третьим лицам в пользование; прекращается исполнение по исполни-

тельным документам, в том числе по исполнительным документам, исполняв-
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шимся в ходе ранее введенных процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

исполнительные документы, исполнение по которым прекратилось, подлежат 

передаче судебными приставами-исполнителями конкурсному управляющему; 

снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограниче-

ния распоряжения имуществом должника, прекращаются полномочия руково-

дителя должника; все требования кредиторов могут быть предъявлены только 

в ходе конкурсного производства. 

Наиболее серьезной проблемой в данном случае является передача имуще-

ства от руководителя конкурсному управляющему и снятие арестов. В совре-

менной практике руководители стараются уклониться от передачи имущества, 

конкурсному управляющему приходится через суд принудительно изымать его, 

но это влечет за собой затягивание процедуры, а также получение данных 

не в полном объеме. 

Одной из проблем для конкурсного управляющего является следующая: 

бывшие собственники после вынесения решения о введении процедуры стре-

мятся вывести имущество или совершают это за полгода до введения процеду-

ры. Конкурсный управляющий должен следить за этим, чаще всего приходится 

оспаривать сделки должника и возвращать в конкурсную массу. 

В соответствии со ст. 28, 128 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

конкурсный управляющий должен публиковать сведения в официальных изда-

ниях (газета КоммерсантЪ, ЕФРСБ, при публикации о торгах также в местном 

издании). Выделяя определенные издания, государство создает монополистов 

в сфере банкротства. Средний счет за одну публикацию в газете «Коммер-

сантЪ» около 6 тыс. рублей, ЕФРСБ публикует сведения по фиксированной 

стоимости 640 рублей, но в связи с поправками от 01.01.2014 конкурсный 

управляющий обязан публиковать почти все проводимые мероприятия. Высо-

кие тарифы у изданий «монополистов» создают проблему для с.-х. предпри-

ятий, где, как правило, много единиц техники, в этом случае счета за публика-

цию сведений исчисляются в десятках тысяч рублей, тем самым причиняя 

убытки кредиторам. 

Также не позднее трех месяцев со дня введения процедуры конкурсного 

производства конкурсный управляющий обязан отчитаться о проведенных ме-

роприятиях перед кредиторами. Если учесть, что в среднем процедура конкур-

ного производства затягивается на полтора года, то за данный промежуток вре-

мени конкурсный управляющий должен отчитаться примерно шесть раз. Также 

в любой момент кредитор имеет право ознакомиться с материалами дела, как в 

суде, так и с документацией конкурсного управляющего. В связи с изменения-

ми, произошедшими в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с 01.01.2014 г. 

затраты на проведение данного мероприятия выросли в разы. Теперь конкурс-

ный управляющий обязан не только уведомлять конкурсных кредиторов забла-

говременно о проведении собрания кредиторов, но и публиковать в официаль-

ном издании (ЕФРСБ) эту же информацию, а также публиковать результаты 

проведения собрания кредиторов. В случае нарушения закона, сроков преду-

смотрена административная ответственность в размере 25 тыс. руб., при этом 

ежемесячное вознаграждение конкурсного управляющего составляет 30 тыс. 
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руб. Встает вопрос о соразмерности доходов и расходов. В СМИ появилась ин-

формация о возможном увеличении административной ответственности до 100 

тыс. руб., при этом вопрос об увеличении вознаграждения арбитражного управ-

ляющего не стоит. Можно с уверенностью сказать, что расходы, которые несет 

конкурсный управляющий при ведении процедуры конкурсного производства, 

порой превышают доходы в разы. При этом конкурсный управляющий ограни-

чен жесткими временными рамками. 

Отдельно можно выделить особенность ведения конкурсного производства 

индивидуального предпринимателя (ИП). С момента принятия арбитражным 

судом решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом 

и об открытии конкурсного производства утрачивает силу государственная ре-

гистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, а также 

аннулируются выданные ему лицензии на осуществление отдельных видов 

предпринимательской деятельности. Следовательно, конкурсный управляющий 

просто не имеет возможности открыть спецсчет для хранения денежных 

средств. 

Также увеличилась практика подачи заявлений о признании должника бан-

кротом от самих предприятий-банкротов. В данном случае опять возникает во-

прос: в случае если не будет достаточно денежных средств на погашение теку-

щих расходов, кто будет оплачивать арбитражному управляющему его работу? 

Одной из особенностей конкурсного производства является оценка и реа-

лизация имущества должника. Но при этом ФЗ не предусматривает, что следует 

делать с нереализованным имуществом после проведения всех предусмотрен-

ных мероприятий. Кредиторы в большинстве случаев не спешат оставлять 

предмет залога или незалоговое имущество за собой в счет погашения задол-

женности. Удовлетворение требований кредиторов осуществляется в опреде-

ленной последовательности: производятся расчеты по требованиям граждан, 

перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни 

или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, 

а также компенсация морального вреда. В случае если возраст гражданина пре-

вышает семьдесят лет, период капитализации соответствующих повременных 

платежей составляет десять лет; производятся расчеты по выплате выходных 

пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому дого-

вору, и по выплате вознаграждений по договорам об интеллектуальной деятель-

ности; производятся расчеты с другими кредиторами. Вне очереди покрывают-

ся судебные расходы, связанные с выплатой вознаграждения арбитражным 

управляющим, текущие коммунальные платежи должника, а также требования, 

возникшие в ходе конкурсного производства. 

Если суммировать все расходы конкурсного управляющего на ведение 

процедуры, до кредиторов среднестатистического банкрота денежные средства 

с реализации имущества дойти не успевают. 

Помимо мероприятий, предусмотренных ФЗ «О несостоятельности (бан-

кротстве)», конкурсный управляющий, как полноправный руководитель долж-

ника, должен сдавать отчетность, для этого в штате должен быть бухгалтер, 

а это опять же расходы. ФЗ «О несостоятельности(банкротстве)» предусматри-
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вает привлечение специалистов для ведения процедуры, согласно выделенному 

лимиту. В некоторых случаях, когда лимит исчерпан, арбитражный суд может 

отказать конкурсному управляющему в увеличении лимита, и тут закон опять 

никак я е встает на сторону арбитражного управляющего. 

В итоге можно придти к выводу, что современное законодательство сосре-

доточено только на расширении! обязанностей конкурсного управляющего, 

на жестком контроле, а также санкциях. Меры по усовершенствованию проце-

дуры, устранению недостатков все предпринимаются. Как нам кажется, следует 

обратить внимание на ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не со стороны 

увеличения обязанностей арбитражного управляющего, а заняться непосредст-

венно усовершенствованием самого закона, устранением всех противоречий. 

Также при грамотном ведении процедуры конкурсное производство является 

идеальным рычагом для возвращения предприятия к «жизни», восстановления 

его платежеспособности, но стоит помнить, что процедура банкротства – как 

болезнь, которую стоять лечить на ранних стадиях. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖФИРМЕННЫМИ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

BASIC STAGES OF INTERFIRMS RELATIONSHIPS MANAGEMENT OF THE INDUSTRIAL 
ENTERPRISE 

М.В. Бедрина, ст. преподаватель кафедры «Прикладная информатика в экономике, 
государственном и муниципальном управлении», ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет», Россия, г. Барнаул, marina_bedrina@mail.ru, M.V. Bedrina 

Аннотация. Рассматриваются вопросы управления межфирменными взаи-

моотношениями промышленного предприятия. Выделяются основные этапы 

управления взаимоотношениями с поставщиками и потребителями. Представ-

лена сбалансированная система показателей как система мониторинга эффек-

тивности взаимоотношений, позволяющая согласовать цели и бизнес-процессы 

партнеров. 

Abstract. In article questions of interfirms relationships management are consid-

ered. The article contains the main stages of relationships management with suppliers 

and customers. The Balanced Scorecard is presented as a system of monitoring the 

effectiveness of the relationships, which allows to reconcile objectives and partners' 

business processes. 

Ключевые слова: межфирменные взаимоотношения, маркетинг взаимоот-

ношений, ценность взаимоотношений, портфель взаимоотношений, сбаланси-

рованная система показателей. 

Keywords: Interfirms relationships, relationship marketing, relationships value, 

the portfolio of relationships, Balanced Scorecards. 

 

Современные промышленные рынки характеризуются жесткой конкурен-

цией, что обусловлено глобализацией бизнеса, стремительным развитием ин-

формационных технологий, совершенствованием производственных процессов. 

В новых условиях ведения бизнеса, когда успех промышленной компании 



 149 

на рынке во многом зависит от эффективности ее взаимодействия с бизнес-

партнерами, применение традиционного маркетингового инструментария суще-

ственно ограничено, что детерминирует необходимость пересмотра базовых 

маркетинговых концепций и разработку новых подходов в маркетинге, ориен-

тированных на формирование и поддержание долгосрочных взаимоотношений 

с бизнес-партнерами. Новые подходы в теории маркетинга, базирующиеся 

на признании высокой ценности взаимоотношений компании с партнерами, ко-

торые представляют собой нематериальный актив и обеспечивают компании 

устойчивые конкурентные преимущества в долгосрочной перспективе, являют-

ся основной концепцией в теории маркетинга – концепции маркетинга взаимо-

отношений [2]. 

Таким образом, актуальным становится комплексный подход к созданию 

потребительской ценности, который выходит за границы отдельной компании 

и зависит от того, как она выстраивает взаимоотношения со своими партнерами 

– поставщиками, дистрибьюторами, потребителями и др., каждый из которых 

вносит свой вклад в конкурентное преимущество товара на рынке и обеспечи-

вает определенный уровень его предпочтения потребителями. 

Наибольшим потенциалом для создания ценности взаимоотношений обла-

дают взаимоотношения компаний на промышленных рынках. Специфика 

управления взаимоотношениями на промышленных рынках связана с тем, что 

участниками процесса взаимодействия являются компании (юридические ли-

ца), которые приобретают товары и услуги для осуществления собственной 

производственной деятельности и с целью получения прибыли. Таким образом, 

обе стороны взаимодействия заинтересованы в выстраивании долгосрочных, 

доверительных и стратегически выгодных отношений, поскольку затраты фи-

нансовые, информационные, временные на поиск и привлечение новых потре-

бителей, и переключение на новых поставщиков выше, чем поддержание и ук-

репление уже сложившихся отношений. Некоторые исследователи утверждают, 

что промышленные рынки можно понять только на основе концепции ценности 

[1]. Поэтому будем рассматривать способность промышленного предприятия 

управлять взаимоотношениями c потребителями, поставщиками и прочими 

контрагентами как ключевой фактор, позволяющий предприятию-производите-

лю, извлекать ценность из взаимоотношений, создавая добавленную ценность 

для потребителя и повышая тем самым свою конкурентоспособность. 

Ключевыми в этой цепочке взаимоотношений выступают взаимоотноше-

ния компании с потребителями и с поставщиками. Предприятие создает лишь 

предложение ценности, а истинная потребительская ценность проявляется в мо-

мент покупки товара, что определяет удовлетворенность и лояльность клиен-

тов, которая отражается в финансовых результатах деятельности предприятия. 

В свою очередь предприятие, чтобы максимально эффективно удовлетворить 

потребности покупателей, заинтересовано также в выстраивании долгосрочных 

отношений с поставщиками. 

Таким образом, управление межфирменными взаимоотношениями – это 

процесс формирования, поддержки и развития долгосрочных отношений с по-

купателями, поставщиками и прочими контрагентами для достижения постав-
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ленных целей путем обмена рыночными ценностями и взаимного выполнения 

принятых обязательств. 

В управлении межфирменными взаимоотношениями предприятия на рын-

ке B2B можно выделить следующие основные этапы: 

1. Формирование портфеля взаимоотношений. 

Этот этап включает два подэтапа: формирование портфеля взаимоотноше-

ний с потребителями и формирования портфеля взаимоотношений с поставщи-

ками. 

На данном этапе определяется, кто является потребителями компании, 

проводится их сегментация и классификация (например, ключевые и второсте-

пенные клиенты; постоянные и периодические клиенты; наиболее и наименее 

финансово привлекательные клиенты и т.п.), а также определяется стадия взаи-

моотношений с той или иной группой клиентов (формирование/зарождение, 

развитие; стабилизация и кризис). 

Формирования портфеля поставщиков осуществляется по трем основным 

направлениям: степень зависимости от поставщиков, структура базы поставщи-

ков, степень близости отношений с поставщиками [2]. 

 

2. Организация управления взаимоотношениями. 

На данном этапе определяется действующая и желаемая форма взаимодей-

ствия с каждым поставщиком и потребителем (это могут быть единичный об-

мен, трансакционный обмен, долгосрочные отношения) и формируются страте-

гические цели развития межфирменных взаимоотношений. 

Этот этап включает в себя такие мероприятия, как выявление ключевых 

факторов, влияющих на эффективность взаимоотношений с той или иной груп-

пой потребителей и поставщиков на той или иной стадии развития отношений; 

а также определение способов и инструментов взаимодействия, разработка 

норм и стандартов взаимодействия на каждой стадии развития отношений (на-

пример, количество и частота контактов); описание и регламентация основных 

бизнес-процессов взаимодействия с клиентами и поставщиками на предприятии 

и назначение ответственных лиц, повышение их навыков и компетенций в этой 

сфере, внедрение информационных систем автоматизирующих задачи взаимо-

действия с потребителями и поставщиками. А также проведение совместных 

мероприятий с ключевыми клиентами и поставщиками, таких как «круглые сто-

лы», конференции по актуальным темам, осуществление совместных стратеги-

ческих сессий, позволяющих согласовать цели предприятий-партнеров. 

 

3. Контроль и оценка эффективности управления взаимоотношениями. 

Данный этап предполагает два подэтапа: 

– разработка системы показателей, позволяющей оценить эффективность 

взаимоотношений с клиентами; 

– разработка системы показателей для оценки эффективности взаимоотно-

шения с поставщиками. 

Первая система должна включать две группы показателей: это внешние по-

казатели – то есть обратная связь от клиентов, определяемая степенью их ло-
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яльности и удовлетворенности (интегрированный показатель удовлетворенно-

сти потребителя) и внутренние показатели предприятия – увеличение клиент-

ской базы, рост доли постоянных клиентов, сокращение утечки клиентов и дру-

гие. 

Вторая система показателей позволяет оценить ценность взаимоотношений 

с поставщиками и включает следующие показатели: степень зависимости от по-

ставщиков; затраты при переключении на другого поставщика; доля затрат 

на сырье, материалы и комплектующие, полученные от поставщиков в общей 

сумме затрат; доля ключевых поставщиков в общей базе поставщиков; рейтинг 

ключевых поставщиков (индекс удовлетворенности поставщиком); уровень 

приверженности поставщику (количество поставщиков в общей базе, с которы-

ми налажены долгосрочные отношения); наличие совместных бизнес-планов; 

наличие инвестиций в поставщиков. 

В конечном итоге эти две группы показателей должны находить отражение 

в финансовых результатах деятельности предприятия (выручка, прибыль). 

Для этих целей хорошо подходит Система сбалансированных показателей 

– BSC (Balanced Scorecards) [3], которая является превосходной системой мони-

торинга эффективности взаимоотношений, и позволяет согласовать цели и биз-

нес-процессы партнеров. Система сбалансированных показателей представляет 

собой четкий контракт, позволяющий оценить результативность взаимодейст-

вия между организациями. При отсутствии BSC отношения с внешними орга-

низациями строятся на финансовых показателях, т.е. на цене и себестоимости. 

Внедрение BSC позволит реализовать более широкий договорный механизм, 

включающий в систему взаимоотношений, наряду с ценой и себестоимостью, 

услуги, своевременность, инновации, качество и гибкость и др. 

В нашем случае она позволяет увязать показатели взаимоотношений с кли-

ентами и с поставщиками, показатели внутренних бизнес-процессов предпри-

ятия и показатели финансовых результатов деятельности предприятия. То есть 

в итоге оценить эффективность взаимодействия для обеих сторон, для потреби-

телей/поставщиков и для самого предприятия. Также провести в случае необхо-

димости корректирующие мероприятия по управлению межфирменными взаи-

моотношениями. 

Таким образом, рассмотрены основные аспекты управления межфирмен-

ными взаимоотношениями. При изучении данного вопроса становится очевид-

ным, что использование концепции Сбалансированной системы показателей 

в качестве инструмента управления межфирменными взаимоотношениями ве-

дет к более эффективному использованию предприятием потенциала своих от-

ношенческих ресурсов, поскольку позволяет скоординировать свою деятель-

ность с деятельностью партнеров за счет согласования стратегических целей 

и интересов. 
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Аннотация. В решении вопросов эффективного стратегического управле-

ния современной организацией ключевую роль приобретает управление цена-

ми, разработка политики и стратегии ценообразования. Рассмотрены новые 

тренды, характерные для современных товарных рынков. Охарактеризовано их 

влияние на ценообразование в современной организации. Авторы отмечают вы-

сокую степень насыщенности рынка товаров и услуг, усиление вертикальной 

конкуренции, растущую горизонтальную конкуренцию, развитие электронных 

рынков, повышение доступности информации для всех участников рынка, гло-

бализацию и расширение территориальных границ рынков. 

Abstract. Price management, working out of policy and strategy of price for-

mation take the leading role in the decision of the issues of effective strategic man-

agement of modern organization. The article considers new trends which are charac-

teristic for modern commodity markets. Their influence on the price formation in 

modern organization is characterized. The authors stress a high rate of goods and ser-

vices markets saturation, strengthening of the vertical competition, growing horizon-

tal competition, development of the electronic markets, increasing of information ac-

cessibility all participants of the market, globalization and widening of the territorial 

market borders. 

Ключевые слова: стратегия ценообразования, тактика цен, товарный ры-

нок, конкуренция, цена. 

Keywords: strategy of price formation, price tactics, commodity market, com-

petitiveness, price. 

 

В решении вопросов эффективного стратегического управления современ-

ной организацией ключевую роль приобретает управление ценами, разработка 

политики и стратегии ценообразования. Интегрирующий характер ценовой 

стратегии организации определяется новыми трендами, проявившимися на то-

варных рынках, среди которых отметим высокую степень насыщенности рынка 

товаров и услуг, усиление вертикальной конкуренции и влияния ритейла 
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на производителей, растущую горизонтальную конкуренцию, развитие элек-

тронных рынков и повышение доступности информации для всех участников 

рынка в результате использования современных информационно-коммуникаци-

онных технологий, глобализация и расширение территориальных границ рын-

ков. В рамках данной статьи рассмотрим влияние названных трендов на цено-

образование в современной организации. 

Рост насыщенности рынка товаров и услуг. Высокая степень насыщен-

ности потребительского рынка, разнообразие предлагаемых товаров и услуг, 

наличие большого количества разнообразных моделей товаров усложнили про-

блему выбора для покупателей и повысили значение цены как источника ин-

формации о качестве товара. При затрудненности сравнений товаров и услуг, 

представленных на рынке, цена помогает покупателю выделить ценовый диапа-

зон, в рамках которого он намерен совершить покупку. Эта тенденция заставля-

ет организацию-продавца более внимательно подходить к вопросам ценообра-

зования, учитывать не только желание получить определенную прибыль от про-

дажи каждой единицы товара, но и информационное воздействие цены на поку-

пателя. Решая посредством цены задачу привлечения покупателей, современная 

организация определяет начальный (базовый) уровень цены и совокупность 

тактических приемов ценообразования, увязывая их с системой мер по продви-

жению товара [1, с. 246–250]. 

Вертикальная конкуренция и усиление влияния ритейла на произво-

дителей. Вертикальная конкуренция – это конкуренция производителей, по-

средников и продавцов, то есть всех организаций, участвующих в производстве 

продукции и доведении ее до конечного потребителя, их борьба за долю прибы-

ли в цене, по которой товар покупает конечный потребитель. Специализирован-

ные на выполнении отдельных функций организации получают разную долю 

прибыли к затратам на соответствующей стадии процесса производства. Как 

правило, чем ближе соответствующая стадия к конечному потребителю, тем 

выше доля прибыли, и чем ниже уровень конкуренции на отдельной стадии, 

тем выше доля прибыли. Растущая концентрация в сфере торговли и среди про-

мышленных потребителей, развитие ритейла приводят к перераспределению 

власти, сокращению числа поставщиков, конкуренции между торговыми марка-

ми, расширению практики снижения цен, развитию сетевого управления. Про-

исходит перелом в направлении усиления корпоративной ценовой политики се-

тевых партнеров в поисках эффективного ценообразования. 

Высокий уровень горизонтальной конкуренции. Растущая горизонталь-

ная конкуренция на многих рынках товаров и услуг потребительского назначе-

ния повышает значение эффективной ценовой политики современной организа-

ции, подводит продавцов к необходимости поиска наиболее оптимального ва-

рианта соотношения цены товара и его полезности для потенциальных потреби-

телей. На смену маркетинговой ориентации на продукт приходит ориентация 

на клиентов, которая в условиях горизонтальной конкуренции не тождественна 

снижению цен. Для повышения конкурентоспособности недостаточно иметь са-

мые низкие издержки, все большее значение приобретает лучшее соотношении 

цены и качества товара, что существенно сужает возможности достижения ус-
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пеха организациями, ценовая политика которых ориентирована исключительно 

на минимизацию издержек. Продавцы все в большей степени осознают, что ре-

шающую роль в ценообразовании играет не уровень цен, а их профилирование. 

В ценообразовании наряду с традиционными подходами, базирующимися 

на теории рационального поведения покупателей и концепции эластичности 

спроса по цене, все больше применяются подходы, учитывающие психологию 

поведения покупателей, перспективы субъективного восприятия продукта по-

требителем, достижения его целевого эффекта на отдельных сегментах рынка 

покупателей. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий и доступ-

ность информации. Развитие информационно-коммуникационных технологий 

принципиально изменило процесс сбора и обработки информации всеми участ-

никами рынка: для продавцов открылись новые возможности для анализа цен 

на товары конкурентов и обоснования собственных ценовых решений, для по-

купателей расширились границы рынка, более открытой и доступной стала ин-

формация обо всех товарах и услугах, предлагаемых на рынке, об акциях и ме-

роприятиях, проводимых продавцами с целью привлечения покупателей. Созд-

аются электронные открытые информационные системы, как, например, элек-

тронные каталоги продуктов или поисковые системы. Это непосредственно от-

ражается на ценообразовании. Продавец должен учитывать доступность инфор-

мации о ценах (прозрачность цен) для покупателей и конкурентов. Возрастает 

и степень индивидуализации ценовой политики, масштабы дифференциации 

цен и ценового сегментирования. Это достигается через специальные меро-

приятия в Интернете и установление индивидуализированных электронных 

контактов с потребителем на основе использования систем баз данных. В связи 

с этим приобретает большое значение создание «ценового имиджа». Предпри-

ятия должны теперь уделять большое внимание ценовой информации в элек-

тронных средствах коммуникации, которая должна предоставляться в легко 

обозримой и удобной форме. 

Развитие информационных технологий и электронные рынки. Элек-

тронная торговля сегодня представляет наиболее динамично развивающуюся 

форму торговли, составляющую конкуренцию традиционным формам. Возник-

ла и существенно увеличивает товарооборот новая система продаж, с иной 

структурой издержек, с иной организацией работы с покупателями, с появлени-

ем которой возрастает роль горизонтальной ценовой конкуренции. 

Расширение территориальных границ рынков и глобализация. Глоба-

лизация рынков влияет на процессы ценообразования. Вступление России 

в ВТО усилило конкуренцию с игроками, имеющими многолетнюю историю, 

опыт борьбы с конкурентами. Развитие информационно-коммуникационных 

технологий привело к расширению границ рынков, даже если речь идет о тра-

диционно локальных рынках услуг. Через Интернет на рынок могут выходить 

продавцы из разных стран, обладающие высокими конкурентными преимуще-

ствами как в виде более низких издержек, так и в виде репутации фирмы. Поку-

патели получают возможность принимать решения с учетом международного 

фактора. Вследствие этого организации должны учитывать при формировании 
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цены новую категорию конкурентов, что создает для них дополнительные рис-

ки. Одновременно у организации появляются дополнительные возможности 

по продвижению собственной продукции на новые рынки, с использованием 

новых технологий продаж. 

Повышение уровня компетентности специалистов, принимающих це-

новые решения. По мере развития рыночных отношений в России процесс 

принятия решений о цене товара отечественными товаропроизводителями ста-

новится все более профессиональным. Повышению компетентности специали-

стов способствовало и развитие высшего образования по направлениям эконо-

мика, менеджмент, торговое дело, и накопленный отечественными организа-

циями опыт работы в условиях рынка. Процесс ценообразования все больше 

опирается на результаты маркетинговых исследований [2]. 

Выделенные тенденции приводят к повышению значимости обдуманных 

управленческих решений в области ценообразования, позволяющих решать 

стратегические задачи организации. 
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Аннотация. Рассматриваются особенности стратегического подхода 

к обеспечению устойчивого развития предприятия. Выделены, проанализирова-

ны и структурированы основные факторы, влияющие на развитие предприятий. 

Обоснована взаимосвязь стратегических целей развития предприятия и иннова-

ционных процессов на предприятии. Предложено в качестве одной из стратеги-

ческих целей инновационного развития предприятия рассматривать устойчи-

вость его развития. Результаты исследования могут быть использованы кон-

кретными предприятиями при реализации инновационных проектов. 

Abstract. Paper covers peculiarities of strategic approach to the organization of 

innovation activity of enterprise. Main factors affecting innovation potential level 

have been highlighted and analyzed. Methodological base of measurement of innova-

tion potential and innovation projects efficiency has been considered. 
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Закономерности современного этапа экономического развития (глобализа-

ция, интеграция, усиление конкуренции, истощение природных ресурсов и др.), 

усиление взаимозависимости хозяйствующих субъектов различного уровня да-

ют синергетический экономический эффект. Следовательно, формирование 

адекватного механизма устойчивого развития отдельных экономических субъ-

ектов и экономики в целом должно быть предметом пристального внимания как 

на конкретных предприятиях, так и институциональных структур различного 

уровня [7]. 

Следует отметить, что многие вопросы и проблемы, касающиеся обеспече-

ния устойчивого развития предприятий в современных условиях, остаются не-

достаточно исследованными и дискуссионными и в экономической науке, 

и в хозяйственной практике. 

Ряд авторов трактует развитие предприятия как объективный непрерывно 

протекающий процесс прогрессивной адаптации предприятия как социально-

производственной системы к требованиям изменяющейся окружающей среды 

[2]. Процесс развития предприятия предполагает разрешение постоянно возни-

кающих и воспроизводящихся диалектических противоречий между генераль-

ной целью развития предприятия и факторами его внешней и внутренней сре-

ды. Это находит отражение в системе стратегического и текущего управления 

деятельностью предприятия. При этом инструментами достижения генеральной 

(стратегической) цели развития являются качественные внутрисистемные пре-

образования или привнесение в систему качественно новых элементов и связей, 

изменяющих содержание и характер их функционирования и/или потенциал 

предприятия. Развитие является необходимым условием достижения долго-

срочных конкурентных преимуществ и эффективного функционирования пред-

приятия в долгосрочной перспективе [1]. Система текущего планирования 

на предприятии обеспечивает конкретную реализацию стратегии развития 

предприятия в функциональном и структурном разрезе и систему обратной свя-

зи в управленческом цикле. 

Таким образом, переход предприятия в новое, более перспективное состоя-

ние должен осуществляться планомерно и целенаправленно. Это, в свою оче-

редь, означает, что эффективное и динамичное развитие организации обеспечи-

вается на основе воспроизводства процесса формирования и реализации страте-

гии развития [2]. При этом, по нашему мнению, содержательным смыслом стра-

тегии развития является формирование и укрепление конкурентных преиму-

ществ организации, включая и устойчивость ее развития. 

В рамках современных подходов к выработке стратегии развития предпри-

ятия можно выделить две основные дискуссии между группами теорий: «пред-

писывающие-эмерджентные стратегии» и «конкурентное позиционирование-

стержневые компетенции». Подход на основе предписывающей стратегии же-

стко диктует запланированную последовательность действий при формирова-

нии и реализации стратегии. Подход на основе эмерджентной стратегии пред-

полагает способность стратегии гибко реагировать на изменение внешних усло-

вий в процессе ее реализации. Конкурентное позиционирование концентрирует 
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внимание на позиции предприятия в отрасли, тогда как стержневые компетен-

ции сосредоточены в данной компании и могут быть усилены на отдельных 

рынках [1]. 

Концепции эмерджентности и стержневых компетенций являются поздни-

ми теоретическими разработками. Однако они не только не отменяют концеп-

ции предписывающих стратегий и конкурентного позиционирования, но могут 

использоваться для формирования синтетических стратегий в условиях, когда 

требования к применению этих стратегий в чистом виде не выполняются. Сле-

дует также учитывать, что эмерджентность и ориентация на стержневые компе-

тенции выставляют более высокие требования к поведению предприятий по от-

ношению к внешней среде. 

Учет и взаимосвязанный анализ максимально возможного количества вли-

яющих на развитие предприятия факторов обусловливает необходимость совер-

шенствования инструментов анализа, планирования и прогнозирования дея-

тельности предприятия: эти инструменты должны базироваться на сочетании 

традиционных и новых рыночно ориентированных инструментов [6]. 

В настоящее время значительная часть российских предприятий находится 

в критическом состоянии или переживает глубокий спад производства. Тенден-

ция утраты промышленными предприятиями способности производства науко-

емкой продукции, не только новой, но и выпускавшейся ими ранее, наблюдает-

ся начиная еще с докризисного периода. Под угрозой находится техническое 

перевооружение производственного аппарата многих основных отраслей эконо-

мики, таких как энергетики, металлургии, химии, добычи полезных ископае-

мых и т.д. [11]. С одной стороны, это свидетельствует о рассогласованности це-

лей управления на различных уровнях, о недостаточном учете мега-факторов 

экономического развития, о неиспользовании внутренних резервов развития 

экономики. С другой стороны, сложившиеся условия требуют от большинства 

российских предприятий использования методов стратегического планирова-

ния их деятельности с учетом изменения факторов, обуславливающих стратеги-

ческие цели, ресурсы и инструменты достижения целей. 

Стратегические цели развития предприятия базируются в настоящее время 

на концепции предприятия как открытой системы и на эндогенной концепции 

научно-технического прогресса, которая рассматривает фактор НТП как внут-

ренний и оказывающий многогранное влияние на эффективность деятельности 

предприятия [13]. 

В результате формируется вектор целей развития в рамках разработки но-

вых стратегий развития предприятия, который должен включать параметры 

оценки по следующим направлениям: 

 инновационная ориентация развития; 

 финансовая обеспеченность развития; 

 учет влияния мега-факторов; 

 обеспечение устойчивого развития в долгосрочной перспективе. 

Диверсификация и расширение спектра формирующих целей развития 

предприятия требует модификации этапов процесса разработки стратегии. 
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Стратегический анализ должен осуществляться, исходя из следующих предпо-

сылок: 

 анализ должен осуществляться по нескольким направлениям развития 

предприятий (бизнес-процессом), а не в целом; 

 в процессе анализа должны использоваться не только методы SWOT-, 

PERT-анализа и матричные модели, но и методы динамического моделирова-

ния развития предприятия с учетом стохастического характера изменений вли-

яющих факторов; 

 анализ должен использовать комплекс методов с целью более обосно-

ванного учета разнонаправленности влияния различных факторов. 

Алгоритм формирования стратегии устойчивого развития предприятия 

включает на входе три фактора: миссия, внешняя среда и внутренняя среда. 

На два фактора – миссия и внешняя среда – предприятие воздействовать не мо-

жет. 

Таким образом, стратегию устойчивого развития предприятия можно фор-

мировать только через его внутреннюю среду. Однако при этом в процессе уча-

ствуют изменяющаяся миссия и внешняя среда, что позволяет за счет одного 

цикла обратной связи учесть и связать все три фактора [12]. 

Взаимосвязанный системный анализ факторов развития должен быть на-

правлен на обоснование направлений развития предприятия. Стратегический 

анализ предполагает диагностику внутренней и внешней среды предприятия. 

Тщательное изучение и оценка внешней среды для выявления факторов внеш-

ней среды и среды деятельности позволяет выявить возможности и угрозы. 

В центре процесса сканирования должен находиться потенциал рынка и дос-

тупность ресурсов [12]. 

Анализ факторов устойчивости предприятия в условиях реализации его 

стратегии развития направлен на обоснование допустимых колебаний в финан-

совых показателях предприятия, на определение временных параметров стаби-

лизации работы предприятия. При этом следует учитывать мега-факторы; фак-

торы макроуровня и факторы микроуровня, влияющие на развитие предпри-

ятия. Это направление анализа формирует благоприятную среду реализации 

стратегии развития фирмы. 

При разработке стратегий долгосрочного функционирования предприятий 

необходимо учитывать основные положения концепции устойчивого развития, 

которая предполагает не только экологическую устойчивость, но также включа-

ет экономическую, социальную, техногенную и другие виды устойчивости. При 

этом значительную роль в обеспечении устойчивости играет государство [11]. 

Основными фазами развития предприятия и системы стратегического 

управления в условиях глобализации с целью завоевания конкурентного пре-

имущества становятся: развитие в национальном масштабе; рост экспортной 

деятельности; производство за рубежом; интернационализация предприятия; 

глобализация предприятия [5]. 
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Совершенствование модели разработки стратегии развития предприятия 

послужит инструментом для более обоснованного выбора направлений разви-

тия предприятия и обеспечения его устойчивого развития. 
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Аннотация. Рассматриваются особенности вендингового бизнеса в России, 

приводится сопоставление с другими странами, оцениваются перспективы 

и предпосылки развития данного торгового формата. 

Abstract. The article discusses the features of the vending business in Russia, 

comparison with other countries, assessed the prospects and preconditions for the de-

velopment of this trading format. 

Ключевые слова: вендинг, вендор, автоматизированные технологии тор-

говли. 

Keywords: vending, vendor, automated trading technology. 

 

XX век в России связан с признанием и развитием перспективного направ-

ления бизнеса – вендинга. Он уже принес большие доходы тем, кто его начи-

нал, и стабильно высокие прибыли большинству продолжателей. «Конвейер» 

вендингового бизнеса был запущен американцами в 1888 г., когда был запатен-

тован первый автомат по продаже жевательной резинки. В настоящее время ав-

томатизированная торговля через аппарат представляет собой современный 

формат бизнеса, позволяющий обеспечить население товарами и услугами 

в местах с умеренной проходимостью. 

В переводе с английского языка «вендинг» (vendere – продавать, vending – 

торговля в розницу) означает продажу товаров и услуг через торговый автомат 

без участия человека [1]. Чтобы торговый автомат мог относиться к классу вен-

доров (вендинг-машин), необходимо, чтобы он осуществлял следующие опера-

ции независимо от человека, кроме времени его заполнения, инкассирования 

и ремонта: принятие наличных и/или безналичных денежных средств; выдача 

товара (оказание услуги). В работе [2] А.В. Рудецкая выделяет две функции 

вендора: 1) основную – продажа товаров (реализация торгового наполнителя 

покупателям) и 2) вспомогательную, которая, в свою очередь, подразделяется 

на две подфункции – технологическую (приготовление или предварительная 

обработка товара перед продажей) и рекламную (нанесение рекламного мате-

риала на корпус автомата и/или аксессуары). 

В Европе вендинг, главным образом, признан немцами, а в Азии – корей-

цами и японцами: в настоящее время самое большое количество автоматов 

на душу населения установлено в Японии, где на 20–25 человек населения 

в среднем приходится один торговый автомат, вторая страна – Германия. Об-

щее количество автоматов перевалило в США и Японии за 5 млн вендинг-ма-

шин в каждой [3]. В этих странах вендинг занимает до 3–5% от оборота рознич-

ной торговли, а по некоторым товарным группам до 10% [4]. В Париже торго-
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вые автоматы – единственно допустимый формат торговли в системе пассажир-

ского транспорта 

Объемы растущего вендинга в соотношении с объемами розничной торгов-

ли представлены на рисунке 1. 

 

Диффузия технологий авто-

матизированной торговли 

в этих странах объясняется 

следующими их преимуще-

ствами по сравнению с дру-

гими форматами: 

– универсальность – возмож-

ность предлагать различный 

товар, комбинировать не-

сколько аппаратов, создавая 

мини-маркеты; 

– беспрерывность – функ-

ционирование без перерыва 

или по заданному графику; 

Рис. 1. Соотношение и тенденции развития вен-

динга в контексте развития розничной торговли 

в мире (млрд долл.) (визуализация из [4]) 

– надежность – в среднем торговый автомат функционирует 10 лет, при са-

моокупаемости в 6 месяцев. Кроме того, как правило, он защищен от вандалов 

и погодоустойчив; 

– мобильность, компактность, энергоемкость и эргономичность – удобны 

в транспортировке плюс занимают минимум арендованной площади, экономич-

ность в энергопотреблении; 

– высокая скорость оборота денежных средств, вложенных в бизнес. 

Примерная формула окупаемости (в месяцах) конкретного торгового авто-

мата выглядит следующим образом: О = 
С

((С2−С1)×К×30)−(А+𝑁)
, где:  О – срок 

окупаемости, в месяцах; С – стоимость единицы оборудования; С1 – закупоч-

ная цена единицы наполнителя; С2 – цена продажи единицы наполнителя; К – 

планируемое ежесуточное количество продаж наполнителя; А – арендная пла-

та; N – ежемесячные торговые платежи на один торговый аппарат. В данной 

формуле не учитываются второстепенные расходы (заработная плата работни-

ков, расходы на доставку наполнителя и т.п.). 

Катализатором российского вендингового рынка являются транснацио-

нальные компании PepsiCo, Nescafe и Coca-Cola, которые в начале 1990-х годов 

стали устанавливать свои автоматы с выпускаемым ассортиментом напитков. 

По данным Национальной ассоциации автоматизированной торговли (НААТ), 

на конец 2013 года в России было установлено порядка 220 тыс. аппаратов, при 

этом потенциал рынка оценивается специалистами в 1 млн аппаратов. Россий-

скому рынку автоматической торговли аналитики НИУ ВШЭ прочат почти че-
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тырехкратный рост в ближайшие 10 лет – с нынешнего годового оборота 

в $530 млн до $2 млрд (по данным «Бизнес-журнала», март 2014 года) [5]. 

В настоящее время Россия по уровню развития вендинговой торговли от-

стает от других стран (рис. 2). 

 

 

Основные проблемы в разв-

итии российского вендинга 

А.В. Рудецкая определяет 

следующим образом: 

– рост конкуренции за эф-

фективные места установки 

торговых автоматов. При 

ведении вендинговой тор-

говли рынок сегментирует-

ся по местам установки тор-

говых автоматов, а не по ха-

рактеристикам покупателей; 

– отсутствие официальной 

статистики вендинговой 

торговли. Сегодня вендин-

говым операторам прихо-

дится самостоятельно соби-

рать информацию об объе-

мах вендинговой торговли, Рис. 2. Количество человек населения страны, 

на которое приходится 1 вендор (визуализация 

из [4], по данным 2010 г.) 

количестве операторов, количестве торговых автоматов в регионе и т.д., что 

снижает возможности развития данного вида бизнеса; 

 - невысокая лояльность покупателей. Если торговый автомат реализует 

ожидания покупателя полностью, то возрастает вероятность того, что он будет 

продолжать пользоваться услугами данного автомата. Если до этого у клиента 

был негативный или не самый позитивный опыт пользования автоматами, то, 

возможно, теперь он будет искать альтернативные варианты покупки нужного 

товара [2]. 

Как замечает Е. Сойак, гендиректор компании EMTG, в Японии, напри-

мер, насчитывается тысяча наименований товара, который может продаваться 

через вендинговые автоматы, в России же 70–80% автоматов специализируются 

на продаже кофе и снэков. Это обусловливается тем, что конкуренция в этом 

направлении бизнеса пока еще не так велика, чтобы рисковать и эксперименти-

ровать с непроверенным ассортиментом. По той же причине не практикуются 

более прогрессивные бизнес-форматы, такие как «вендинг-столовая» и «авто-

матический микрорынок» (объединение «под крышей» нескольких автоматов 

с разным ассортиментом – от прессы до еды), которые можно встретить в стра-

нах с развитым вендингом [6]. 
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Тем не менее в настоящее время наряду с барьерами можно выделить сле-

дующий ряд факторов, способствующих развитию технологий автоматизиро-

ванной торговли в России. Это: 

– легкий входной барьер в бизнес и привлекательность для предпринима-

телей с точки зрения получения стабильной прибыли; 

– постоянно растущие расходы предпринимателей на заработную плату 

и аренду делают вендинговый бизнес очень привлекательным; 

– внедрение новых технологий, позволяющих делать более совершенные 

торговые автоматы с большим ассортиментом предлагаемых товаров; 

– усиливающаяся конкуренция брендов; 

– высокая социальная значимость в обеспечении населения необходимы-

ми товарами в »труднодоступных» для стационарного торгового объекта мес-

тах. 

Развитию вендинга в России также может способствовать и интерес 

к данному формату как альтернативного канала продаж со стороны производи-

телей товаров, для которых по разным причинам сложились достаточно высо-

кие входные барьеры в розничные торговые сети (как правило, это производи-

тели напитков в упаковке, бутилированной воды, молока, продуктов питания, 

средств гигиены и прочих товаров широкого пользования). 

Сказанное позволяет выдвинуть гипотезу, что в ближайшей перспективе 

вендинг вполне может составить высококонкурентный альтернативный формат 

мелкорозничной торговле. Он может развиваться по той же логике, что и сети 

терминалов электронных платежей: терминалы стремительно расширили свою 

географию присутствия и заняли все ниши там, куда еще не скоро доберется 

традиционная банковская розничная инфраструктура, требующая серьезных ка-

питальных затрат. 
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Аннотация. В решении вопросов выбора инструментов и методов эффек-

тивного стратегического управления современной организацией особую роль 

приобретает организационное проектирование инновационных структур, спо-

собных адаптироваться в условиях риска и неопределенности. В статье предла-

гается уровневое структурирование систем, а также методические подходы 

к организационному проектированию инновационных структур. 

Abstract. Organizational design innovative structures capable of adapting to the 

conditions of risk and uncertainty becomes a special role in addressing the choice of 

instruments and methods of effective strategic management of a modern organization. 

The paper proposes a tier structuring systems and methodological approaches to or-

ganizational design innovative structures. 

Ключевые слова: инновационная структура, организационное проектиро-

вание, системная методология, уровневое структурирование систем. 

Keywords: innovative structure, organizational design, systems methodology, 

structuring tier systems. 

 

Научно обоснованное формирование инновационных структур – актуаль-

ная задача современного этапа адаптации хозяйствующих субъектов к рыноч-

ной экономике. Без развития методов организационного проектирования за-

трудняется совершенствование управления в силу ряда причин: 

– в новых условиях нельзя оперировать старыми организационными фор-

мами, которые не удовлетворяют требованиям современных рыночных отноше-

ний; 

– создание структуры должно опираться не только на опыт, аналогию, при-

вычные схемы, но и на научные методы организационного проектирования; 

– проектирование механизма управления должно возлагаться на специали-

стов, владеющих методологией формирования организационных систем. 

Многосторонность организационного механизма несовместима с использо-

ванием каких-либо однозначных методов, поэтому необходимо исходить из со-

четания научных методов и принципов формирования структур (системного 

подхода, программно-целевого управления, организационного моделирования) 

с экспертно-аналитической работой, изучением отечественного и зарубежного 

опыта, тесным взаимодействием разработчиков и тех, кто практически будет 

внедрять и использовать проектируемый организационный механизм. 

Одним из главных недостатков применявшихся методик являлась их функ-

циональная ориентация, строгая регламентация процессов управления, а не их 

результатов. Однако в новых условиях состав и содержание функций управле-

ния меняются, цели и взаимосвязи различных звеньев системы управления при-

обретают важное значение, чем строгое установление их функциональной спе-
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циализации. Вместе с тем соответствие между системой целей и организацион-

ной структурой управления не может быть однозначным. 

В единой системе должны рассматриваться и различные методы формиро-

вания организационных структур управления, многие из которых появились 

лишь в последние годы. Эти методы имеют различную природу, каждый из них 

в отдельности не позволяет решить все практически важные проблемы построе-

ния организационной структуры аппарата управления и должен применяться 

в органическом сочетании с другими. 

Особую роль среди структур, поддерживающих развитие инновационной 

деятельности, играют технопарковые структуры, которые преобразуют входные 

ресурсы (основные и оборотные активы, инвестиции, интеллектуальные ресур-

сы) в выходные инновационные услуги. Технопарковые структуры могут раз-

личаться по структуре и объему входных ресурсов и выходных услуг, эти ха-

рактеристики изменяются в значительном интервале и определяют форму – 

от простейших структур (типа научных «отелей»), до технополисов или регио-

нов науки, представляющих собой сложные региональные экономические ком-

плексы с инновационной ориентацией. 

По нарастающей степени сложности технопарковые структуры можно рас-

положить следующим образом: инкубаторы, технологические парки, технопо-

лисы, регионы науки и технологий. 

В настоящее время известны несколько методологических подходов, опре-

деляющих основные направления в проектировании подобных структур. Сход-

ства и различия между ними установить довольно сложно в силу того, что они 

представляют собой наименование определенных исследовательских позиций. 

Сферой применения системной методологии выступает некоторый выделенный 

тип научно-прикладной деятельности, реализуемый системно-ориентированны-

ми субъектами, т.е. операторами, которые рассматривают свою методологиче-

скую позицию как системный подход. 

Системная методология в теоретическом плане разработана достаточно хо-

рошо, но на практике реализовать ее сложно, поэтому при построении систем 

за основу берется праксеологический подход в сочетании с функционально-

структурной парадигмой представления модели системы. 

Развитие концепции организационного проектирования по существу явля-

ется праксеологическим исследованием, так как его предмет – методы действий 

(в данном случае речь идет о действиях обработки научной, исследовательской, 

практической информации и о проектировочных действиях). 

Известные методы организационного проектирования не вполне отражают 

содержание системного метода проектирования, а именно: не прописана четко 

сама процедура проектирования; не выявляется и не обосновывается механизм 

организации (упорядочения), организационные отношения, элементы, действия 

проектировщика и т.п.; не подчеркивается необходимость обеспечения фунда-

ментального качества проектируемой системы, а именно ее целостность; струк-

турирование подсистемы управления не заменяет системы организационного 

проектирования, оно лишь является составной частью. 
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Проектирование основано на формальном представлении решаемой пробле-

мы относительно потребности, концепции или парадигмы, сформированной про-

ектирующей системой (субъектом), а результат – модель объекта или процесса, 

действующая в качестве практической рекомендации и имеющая форму операци-

онного определения объекта (проекта). 

Проектирующая система генерирует концепцию, которая формулируется 

как проблема. В результате процедуры генерации проекта в проектирующей 

системе возникает первая версия проектируемой системы, которая проверяется 

с точки зрения возможности ее материальной реализации. Проектирующая сис-

тема решает и такие проблемы как выбор способа и технологий производства, 

достижения целей, обеспечение эффективности функционирования системы, 

обеспечение организационного уровня, управляемости, устойчивости. 

Повышение качественных свойств и целостности системы может быть 

обеспечено архитектурой (топологией) и уровнем организации динамической 

структуры. Такая структура определяется взаимодействием трех основных 

уровней: технологического, ассоциативного и управленческого. 

Взаимодействие этих уровней в любой системе реализовано в форме хол-

лархии, где технологический уровень динамически объединяет взаимодействие 

материально-вещественных, энергетических и информационных ресурсов и яв-

ляется внутренним вложением системы. За технологическим уровнем следует 

уровень входов-выходов (ассоциативный), под которым в данном случае, пони-

мается процесс взаимодействия проектируемой системы (ПС) с внешней сре-

дой. Данный процесс характеризуется обменом ресурсами внешней среды 

и ПС. Каждая конкретная ПС имеет свои индивидуальные особенности получе-

ния ресурсов из внешней среды и реализации своего продукта во внешнюю сре-

ду. На данном уровне значительно снижается роль материально-вещественных 

и энергетических ресурсов, а повышается роль информационных. 

Технологический и ассоциативный уровни находятся внутри уровня управ-

ления. Процесс управления основан на переработке информационных потоков 

и содержит такие системные признаки, как субъект, цели, предпочтения, инди-

видуальные характеристики, методы принятия решений, основные организаци-

онные элементы и отношения, способы воздействия на внутренние процессы 

с целью сохранения, адаптации и эволюции ПС. 

В контексте системной методологии проектирования можно сформулиро-

вать механизм генезиса производственных систем – это наличие самого субъек-

та, его интересов и целей, наличие концепции, а также наличие организацион-

ной модели ПС, моделей внешней среды и механизмов эффективной организа-

ции взаимодействия систем. 

На основании вышеизложенного, концепция организационного проектиро-

вания может быть представлена в виде последовательности процедур [1] и опи-

сания этапов работы (табл.). 
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Процедуры организационного проектирования 

№ эта-

па 
Название этапа Условия реализации и содержание этапа 

1 Концепция Наличие субъекта, интересов, проблемы, целей, ресурсов. Гене-

ральный замысел ПС 

2 Концептуальная мо-

дель 

Содержательное и формальное представление ПС с описанием 

общих свойств и характеристик структуры и организации 

3 Проектирование ор-

ганизационной моде-

ли ПС 

Наличие принципов, процедур проектирования и полной ин-

формации о ПС. Проектирование вариантов общей структуры, 

организационного взаимодействия, механизмов согласования 

взаимодействий, управления, моделей ПСi, критериев оценки 

3-а Организационная 

модель 

Выбор оптимального варианта организационной структуры, ус-

тановление конкретных параметров организационных элемен-

тов: концентрации, специализации, коммуникаций, централиза-

ции функций, избыточности, планирования и методов развития, 

выбор окончательного варианта механизма взаимодействия 

3-в Экспериментально-

модельная оценка 

эффективности ПС 

Планирование эксперимента. Настройка моделей на фактиче-

ские данные, определение управляющих параметров, моделиро-

вание, интерпретация результатов, экспертное оцениванием ре-

зультатов имитации 

 

Процесс организационного проектирования представлен тремя этапами. 

Первый этап начинается с выявления проблемы субъектом, целей и мысленного 

представления вариантов ее решения в контексте ограниченности ресурсов. 

Второй этап связан с созданием концептуальной модели ПС. Это этап ха-

рактеризуется структурированным и осознанным представлением о том, как 

сформировать систему, на базе каких элементов, с привлечением каких ресур-

сов и какими характеристиками ПС будет обладать. 

Третий этап связан с непосредственными проектировочными действиями 

и процедурами. На этом этапе разрабатывается стандартная элементная база 

для проектирования и организационного моделирования вариантов структуры 

ПС. Устанавливаются типы и характер связей и отношений участников системы 

между собой и по отношению к новым структурным элементам. В условиях ор-

ганизации ПС, когда материальные элементы системы представляют собой от-

носительно обособленные, независимые системы, целостность может быть 

обеспечена структурой и соответствующей организацией отношений, связей 

и взаимодействий. 

В структуре каждого участника ПСi формально выделяем технологические 

процессы, бизнес-процессы и процессы управления [1, 2, 3]. 

Требование целостности указывает на то, что ПС не может выступать в ка-

честве целостного объекта, если в ее организационной структуре не материали-

зовано через организационные элементы единство взаимодействия и отноше-

ний всех участников системы. Связь может быть неполной, когда только часть 

продукции идет на внутрисистемное обслуживание, а часть реализуется на сто-
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рону. Пример неполного технологического взаимодействия может выступать 

в качестве подструктур или звеньев общей структуры ПС. 

В случае полной связи, технологической подчиненности, возникает необ-

ходимость объединения бизнес-процессов и управления. Единство технологи-

ческого и бизнес-процессов позволяет их объединить в единый объект управле-

ния, а управление – в управляющие подсистемы. 

Вариации взаимодействий, организационных структур могут быть значи-

тельными даже при технологическом уровне, а без технологического взаимо-

действия вариантов может быть еще больше. 

Следовательно, на этапе выбора окончательного варианта организацион-

ной структуры ПС должны применяться оптимизационные процедуры. Одной 

из актуальных прикладных задач, решение которой требует организационного 

проектирования, является задача организации инновационных процессов в кла-

стере. Как известно, под кластером понимается территориально-отраслевая 

производственная система, элементами которой являются группа предприятий, 

преимущественно малых и средних. Проблема в том, что конкурентоспособ-

ность в условиях глобальной конкуренции складывается из ключевых компе-

тенций и динамических способностей фирм, генерирующих инновации, новые 

рынки и получающие шумпетерианскую ренту. Однако малые и средние пред-

приятия не способны содержать структуры НИОКР из-за их высокой стоимо-

сти. Решение здесь может быть только одно: организация инновационных 

структур на коллективной основе. 

Обеспечение высокого потенциала требует больших инвестиций и теку-

щих затрат, чего, как правило, не может позволить себе ни одно предприятие 

кластера самостоятельно, поэтому необходимо складывать усилия. Однако без 

организационного проектирования невозможно определить дееспособную 

структуру НИОКР кластера, поскольку она должна отвечать организационным 

принципам, которые обеспечат синергетический эффект. В рамках организаци-

онного проектирования можно определить, например, взаимодействия террито-

риальными организациями, имеющими компетенции в области фундаменталь-

ных и прикладных исследований (институты РАН, университеты, технопарки). 

Реализация начального этапа развития сектора НИОКР можно осуществ-

лять с создания общего консультационного, инжинирингового центра. 

Конечным критерием эффективности при сравнении различных вариантов 

организационной структуры является наиболее полное и устойчивое достиже-

ние целей, поставленных в области производства, экономики, технического 

прогресса и социального развития. Однако довести этот критерий до практиче-

ски применимых простых показателей, связать каждое конкретное организаци-

онное решение с его конечными результатами, как правило, чрезвычайно труд-

но. 
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Аннотация. В настоящее время большое внимание уделяется проблемам 

социальной ответственности бизнеса. Рассматриваются вопросы представления 

социальных показателей в корпоративной отчетности компании и проблемы 

выбора методов оценки социальной результативности бизнеса. 

Abstract. At present great attention is paid to the problems of social responsibil-

ity of business. The article examines the presentation problems of social indicators in 

corporate reporting of the company and methods of an assessment of social produc-

tivity of business. 
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В среде научного сообщества имеются различные мнения о целях бизнес-

структур, зачастую противоположные по своему характеру выводы делаются 

из того, что следует понимать под концепцией социальной ответственности. 

С одной стороны, организация рассматривается как экономическая целост-

ность, которая обязана заботиться только об эффективности использования сво-

их ресурсов. Поступая таким образом, организация выполняет экономическую 

функцию производства продукции и услуг, необходимых для общества со сво-

бодной рыночной экономикой, обеспечивая одновременно работу для граждан 

и максимальные прибыли и вознаграждения для акционеров. 

С другой стороны, существует мнение, согласно которому организация – 

это нечто большее, чем просто экономическая целостность. Согласно этой точ-

ке зрения, современная организация является сложной частью окружения, 

включающую множество составляющих, от которых зависит само существова-
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ние организации. К таким составляющим, иногда называемыми «посредника-

ми» (между организацией и обществом в целом), относятся местные общины, 

потребители, поставщики, средства информации, группы общественного давле-

ния, союзы или объединения, а также работники и держатели акций. Эта много-

слойная общественная сила может значительно влиять на достижение организа-

цией ее целей, поэтому организации приходится уравновешивать чисто эконо-

мические цели с экономическими и социальными интересами этих составляю-

щих сторон. Формирующаяся на этой основе точка зрения, в значительной мере 

определяемая общественными ожиданиями, сводится к тому, что организации 

должны ответственно действовать в таких многочисленных сферах, как защита 

среды обитания, здравоохранение и безопасность, гражданские права, защита 

интересов потребителя и т.п. 

Общепринятого определения социальной ответственности бизнеса в меж-

дународной практике не существует, что дает повод понимать термин «соци-

альная ответственность бизнеса» каждому по-своему. 

Под социальной ответственностью бизнеса понимается и благотворитель-

ность, и меценатство, и корпоративная социальная ответственность, и социаль-

но-маркетинговые программы, и спонсорство, и филантропия и т.д. 

Таким образом, социальная ответственность бизнеса – это влияние бизнеса 

на общество, ответственность тех, кто принимает бизнес-решения, перед теми, 

на кого прямо или косвенно эти решения влияют. 

Данное определение социальной ответственности бизнеса скорее идеаль-

ное, и не может быть полностью претворено в действительность, хотя бы пото-

му что просчитать все последствия одного решения просто невозможно. Но со-

циальная ответственность бизнеса – это не правило, а этический принцип, кото-

рый должен быть задействован в процессе принятия решения. 

Социальная ответственность бизнеса носит многоуровневый характер: 

1. Базовый уровень социальной ответственности бизнеса предполагает вы-

полнение следующих обязательств: своевременная оплата налогов, выплата за-

работной платы, по возможности – предоставление новых рабочих мест (рас-

ширение рабочего штата). 

2. Второй уровень социальной ответственности бизнеса предполагает обес-

печение работников адекватными условиями не только работы, но и жизни: по-

вышение уровня квалификации работников, профилактическое лечение, строи-

тельство жилья, развитие социальной сферы. 

Такой тип социальной ответственности бизнеса был условно назван «кор-

поративной ответственностью» [1]. 

3. Третий, высший уровень социальной ответственности бизнеса предпола-

гает благотворительную деятельность. 

Понятие корпоративной социальной ответственности (КСО) в обиход ми-

рового бизнес-сообщества вошло в 50–60-х годах прошлого столетия, когда 

данная концепция стала внедряться на предприятиях США и Канады. На тот 

момент оно воспринималось исключительно как забота о персонале собствен-

ной компании и оказание помощи местным органам власти. В 70-е годы в связи 

с ростом беспокойства о состоянии окружающей среды понятие корпоративной 
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социальной ответственности стало включать в себя и заботу об экологической 

ситуации в своей стране. 

Методы оценки социальной ответственности бизнеса дают возможность 

информировать представителей заинтересованных сторон (стейкхолдеров) 

о социальном развитии компании, ее вкладе в развитие общества и экологиче-

ском влиянии на среду. В свою очередь, улучшение социальной сферы соответ-

ствует долгосрочным интересам предпринимательских структур, поэтому при-

верженность принципам КСО повышает эффективность и жизнеспособность 

предпринимательского сектора. 

В этой связи большой интерес представляет количественное измерение со-

циального вклада компании, что включает: 

оценку воздействия бизнеса на социальную среду посредством составле-

ния «социального отчета» в балансовой форме, позволяющей учитывать соци-

альные выгоды и издержки деятельности компании; 

использование «социальных индикаторов» (оценка условий труда, со-

стояния здравоохранения, окружающей среды, транспорта и др.); 

ранжирование компаний в соответствии с их социальной деятельностью 

по таким критериям, как «законопослушность», «влияние на экологическую об-

становку», «наличие социальных программ» и т.п.; 

методы управления социальными программами, позволяющие оценить 

соответствующие расходы, их эффективность, «социальный доход» на капита-

ловложения [1]. 

В целом социальная вовлеченность бизнеса может быть оценена посредст-

вом: социальных отчетов, социальных рейтингов и различных социальных ин-

дексов, как правило, основывающихся на учете влияния компании на социо-

эколого-экономическую ситуацию. Социальная отчетность включает в себя 

не только информацию о социальной деятельности компании, но и ее оценку. 

Отдельные специалисты в области финансовой и корпоративной отчетно-

сти высказывают мнение о необходимости выделения отдельного вида бухгал-

терского учета (социального учета) для сбора информации о нефинансовых по-

казателях деятельности коммерческой организации. По нашему мнению, снача-

ла нужно определить состав показателей, которые следует включать в интегри-

рованную корпоративную отчетность, с учетом специфических особенностей 

российской экономики и запросами стейкхолдеров [3]. 

Например, методику оценки корпоративной социальной ответственности 

(КСО), которая позволяет сравнивать друг с другом различные компании, орга-

низации и учреждения, вне зависимости от их типа, вида деятельности, органи-

зационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, предложил 

в 2005 г. Г.Л. Тульчинский. В основе методики лежат те показатели деятельно-

сти, которые характерны для любого бизнеса. При этом сравнение деятельности 

в сфере КСО ведется поэтапно. На первом этапе выделяются основные направ-

ления («номинации») КСО. В рассматриваемой методике с учетом международ-

ных стандартов по социальной отчетности, выделено шесть основных «номина-

ций» оценки КСО: 1) ответственность перед потребителями; 2) развитие HR, 

вложения в человеческий капитал; 3) добросовестная деловая практика; 4) кор-
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поративное гражданство; 5) экология и безопасность; 6) участие в развитии гра-

жданского общества. На следующем этапе определяются показатели по каждой 

из «номинаций» КСО. Они формируются в три группы: объема (количества), 

качества и эффективности КСО. На третьем этапе каждой из групп показателей 

(объема, качества и эффективности КСО) присваивается базовая сумма балов. 

Авторы методики предлагают 50 баллов. Базовая сумма баллов распределяется 

внутри каждой конкретной группы по отдельным показателям: каждому пока-

зателю присваивается определенное количество базовых баллов. Процедура яв-

ляется ничем иным, как распределением весов базовых баллов. Конкретный вес 

показателя (количество базовых баллов) определяется в зависимости от важно-

сти данного показателя. Главное, чтобы по всем номинациям направлений КСО 

сохранялась сумма базовых баллов по основным трем группам показателей 

(у авторов – 50 баллов). На четвертом этапе устанавливается динамика показа-

телей КСО за определенный период, например, за год. Универсальной характе-

ристикой такой динамики может быть процент изменения (увеличение или сни-

жение). На пятом этапе определяется количество фактически набранных баллов 

по каждому показателю – пропорционально выявленной динамике: процентом 

от базовых баллов по каждому показателю. Сумма набранных баллов будет ха-

рактеризовать КСО конкретной компании – как по отдельным номинациям, так 

и в целом. Данная методика, на наш взгляд, дает основу определения универ-

сального индекса КСО, установления и ведения соответствующих рейтингов. 

Несомненным ее достоинством является решение проблемы сравнимости раз-

нопрофильного бизнеса по КСО, возможность определения индекса и ведения 

рейтингов как по отдельным направлениям КСО, так и в «многоборье». [2] 

Причины, побуждающие бизнес-сообщество включиться в процесс оценки 

нефинансовой отчетности, могут быть разными. При этом необходимо отме-

тить, что бизнес постепенно приходит к пониманию того, что социальный отчет 

является важным элементом корпоративной системы управления нефинансовы-

ми рисками, а также повышения эффективности и укрепления своей конкурен-

тоспособности [4]. 

В настоящее время в России также наметилась устойчивая тенденция под-

готовки нефинансовой отчетности, включающей расширенную информацию 

по экологии, социальной сфере и корпоративному управлению. На сегодняш-

ний день в Национальный реестр нефинансовых отчетов внесено 122 россий-

ские компании, зарегистрировано 386 отчетов, которые выпущены в период, 

начиная с 2000 г. [3]. 
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Аннотация. Рассмотрена сущность инновационной деятельности предпри-

ятия по использованию научного, научно-технического и интеллектуального 

потенциала с целью получения нового или улучшенного продукта либо услуги, 

нового способа их производства для удовлетворения как индивидуального 

спроса, так и потребностей общества в новшествах в целом. 

Abstract. This article describes the essence of the innovation of the company on 

the use of scientific, technical, scientific and intellectual potential to produce new or 

improved product or service, a new method of their production to meet as individual 

demand and the needs of society in innovation in general. 
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Сущность инновационной деятельности заключается в поиске реализации 

нововведений с целью повышения качества продукции и расширения ассорти-

мента при совершенствовании технологий и организации производства. 

Инновационная деятельность включает в себя: 

 выявление проблем предприятия; 

 осуществление инновационного процесса; 

 организацию инновационной деятельности. 

Любой товар со временем стареет, поэтому требуется устаревшее и изно-

сившееся, что служит тормозом на пути к прогрессу, отбрасывать, при этом 

учитывая неудачи, просчеты и ошибки. Из-за этого на предприятиях время 

от времени требуется проводить сортировку продуктов, рабочих мест и техно-

логий, делать анализ рынка. Иначе говоря, должна проводиться аттестация всех 

сторон деятельности предприятия. На основе диагностики производственно-хо-

зяйственной деятельности предприятия, его продукции, рынков руководители 

должны подумать о том, как самим сделать свой товар (услугу) устаревшим, 

не дожидаясь, пока это сделают конкуренты. Все это является предпосылкой но-

вовведения, что побуждает предприятие к инновациям. Как показывает практи-
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ка, осознавая то, что производимый продукт в будущем окажется устаревшим, 

руководитель сосредотачивается на инновационной идее [2]. 

Перечислим внутренние источники: 

1) неожиданное событие для предприятия – успех, неудача, внешнее со-

бытие; 

2) неконгруэнтность – несоответствие между реальностью и нашими 

представлениями о ней; 

3) нововведения, основанные на потребности процесса; 

4) внезапные изменения в структуре отрасли или рынка. 

К внешним источникам нововведений относятся: 

1) изменения, связанные с демографией; 

2) изменения, связанные с восприятием, настроением и ценностных уста-

новок; 

3) новые знания в научной и ненаучной области. 

Эти источники происходят за пределами предприятия. 

При рассмотрении того или иного типа изменения, проанализировав на-

званные ситуации, мы можем установить характер инновационного решения. 

Наиболее радикальный характер из семи источников изменений носят третье 

и седьмое, исходя из этого, они являются наиболее важными. 

Но наиболее главным значением является изменение, которое вызвано по-

требностью процесса. Как гласит старая пословица, «необходимость есть мать 

изобретения». Здесь изменение основано на потребность практики, жизни. Реа-

лизация этого типа изменений предопределяет необходимость понимания 

в том, что: 

 невозможно найти решение потребности, если достаточно не прочувст-

вовать ее, необходимо разобраться в ее сути; 

 удовлетворить потребность можно не всегда, поэтому остается только 

решение какой-то ее части. 

Радикальные изменения происходят на основе «нововведений». Новшест-

ва, которые основаны на новых открытиях – трудноуправляемы. Можно выде-

лить некоторые обстоятельства: 

1. Значительный разрыв между появлением чего-то нового и его техноло-

гическим использованием. 

2. Проходит значительное время до того, как новая технология материа-

лизуется в новом продукте, процессе или услуге. 

Новшества, которые основываются на новых знаниях, требуют: 

 подробного анализа всех требуемых факторов; 

 необходима конкретная стратегическая ориентация; 

 организации управления предпринимательской деятельности, так как 

необходимы финансовая и управленческая гибкость, нацеленные на рынок. 

Нововведение должно «созреть» и быть воспринятым обществом. Только 

в этом случае оно принесет успех [3, с. 42]. 

Что нужно делать: 

1. Необходим анализ возможностей указанных выше источников иннова-

ций для концентрации развития инновационной деятельности. 
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2. Нововведение должно способствовать желаниям, привычкам и потреб-

ностям общества. При этом можно задать себе вопрос: «В чем отражается сущ-

ность данной инновации, для возникновения у потенциальных потребителей 

желания пользоваться ею?». 

3. Инновация должна иметь точную цель и быть наиболее простой. 

4. Имея ограниченный риск, незначительное количество денег и неболь-

шое количество людей, внедрять инновации эффективно. Иначе не всегда хва-

тает времени и средств для большого количества доработок, в которых нужда-

ется инновация. 

5. На ограниченном рынке только у лидеров может быть создана эффек-

тивная инновация. В ином случае она создаст ситуацию, когда конкуренты вас 

опередят. 

Чего не следует делать: 

1. Инновациями должны пользоваться обычные люди, а при достижении 

крупных масштабов – и люди некомпетентные. Все сложное в конструкции или 

в эксплуатации обычно всегда обречено на неудачу. 

2. Не пытайтесь делать несколько вещей сразу, так как инновация требует 

концентрации внимания и энергии. Требуется, чтобы работающие над ней лю-

ди хорошо понимали друг друга. 

3. Создавайте новые продукты, чтобы удовлетворить потребности каждой 

минуты. Новшество может остаться лишь задумкой, если не найдет примене-

ния. 

Инновация – это труд, который требует определенных знаний, таланта и 

изобретательности. Успешная инновационная деятельность предприятий требу-

ет упорной и сосредоточенной работы. 

Люди должны увлечься инновацией всерьез, для того чтобы преуспеть, 

причем требуется применить все свои силы. 

Таким образом, инновация подразумевает изменения в экономике, про-

мышленной сфере, обществе, в поведении клиентуры, производственников и 

работников. Нововведение всегда должно ориентироваться на рынок потреби-

телей и руководствоваться его потребностями. 

Чтобы предприятие осуществляло инновационную деятельность, оно 

должно создать такую атмосферу предпринимательства и восприятие нового 

как благоприятной возможности. Требуется учесть ряд важных моментов. 

Одним из основных организационных принципов для инновации является 

создание команды из лучших и ответственных работников, при этом они долж-

ны быть освобождены от текущей работы. 

Как показывает опыт, все попытки превратить существующее подразделе-

ние в носителя инновационного проекта заканчиваются неудачей. Причем этот 

вывод касается как предприятия крупного, так и малого бизнеса. Дело в том, 

что поддержание производства в рабочем состоянии – уже большая задача для 

людей, этим занятых. Поэтому на создание нового у них практически не остает-

ся времени. Существующие подразделения, в какой бы сфере они ни функцио-

нировали, в основном способны лишь расширять, модернизировать производст-

во. 
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Предпринимательская и инновационная деятельность не обязательно 

должна проводиться на постоянной основе, тем более в малых предприятиях, 

где такая постановка дела зачастую невозможна. Однако необходимо назначить 

работника, персонально ответственного за успех инноваций. Он должен отве-

чать за своевременное выявление и замену устаревающей продукции, техники, 

технологии, за всесторонний анализ производственно-хозяйственной деятель-

ности (рентгенограмму бизнеса), за разработку инновационных мероприятий. 

Работник, ответственный за инновационную деятельность, должен быть лицом, 

достаточно авторитетным на предприятии [4]. 

Прибыль от реализации инновационного проекта существенно отличается 

от прибыли, получаемой за выпуск отлаженной продукции. На протяжении 

длительного времени новаторские начинания могут не давать ни прибыли, ни 

роста, а только потреблять ресурсы. 

Предприятием следует управлять таким образом, чтобы в нем создавалась 

атмосфера восприятия нового не как угрозы, а как благоприятной возможности. 

Сопротивления изменениям коренятся в страхе перед неизвестным. Каждый ра-

ботник должен осознать, что нововведения – это лучшее средство сохранить 

и укрепить свое предприятие. Более того, необходимо понять, что нововведе-

ния – это гарантия занятости и благополучия каждого работника. 

Для малых фирм характерны простота управления, широкий простор лич-

ной инициативы, возможность проведения гибкой научно-технической полити-

ки, активное привлечение к своей деятельности изобретателей. Это обусловли-

вает высокую эффективность деятельности венчурных фирм. Многие из них 

вносят существенный вклад в инновационный прогресс, разработку новой про-

дукции, прогрессивных технологий. 

Инновационная деятельность может осуществляться как в рамках предпри-

ятий специально созданными для этого подразделениями (так называемые 

внутренние венчуры), так и самостоятельными венчурными (рисковыми) фир-

мами. 
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Аннотация. Рассматриваются финансовые инструменты в условиях обесце-

нивания национальной валюты. Для российских предприятий девальвация руб-

ля добавляет больше финансовых рисков и требует совершенствования внут-

ренней финансовой политики. Одно из направлений такого улучшения – прак-

тика финансового инжиниринга. Финансовая инженерия представляется авто-

ром как процесс конструирования финансовых инструментов и финансовых 

технологий для управления портфелем ценных бумаг. 

Abstract. This article focuses on the financial instruments under depreciation of 

the national currency. The ruble devaluation adds more financial risks for Russian en-

terprises and requires the improvement of the internal financial policy. One of the di-

rections of such improvement is the financial engineering. The author represents the 

financial engineering as a process of designing of the financial instruments and tech-

nologies for the portfolio management. 

Ключевые слова: девальвации рубля, финансовый менеджмент, финансо-

вая политика, финансовый инжиниринг, IPO. 

Keywords: ruble devaluation, financial management, financial policy, financial 

engineering, IPO. 

 

Экономика России сегодня объективно обнаруживается вовлеченной 

в процессы «глобального» мирового порядка. Кризисные явления мировой эко-

номики в полной мере обнаруживаются и нашей стране. Однако не мировой 

финансовый кризис стал причиной девальвации рубля в 2013–2014 гг., а на это 

были внутренние причины. Первая – это необходимость в пополнении бюджета 

России, состоящего более чем на 60% из отчислений нефтегазовых доходов, 

на выполнение социальных обязательств. Второй причиной является отток де-

нег инвесторов из России в более спокойные экономики. И наконец, третьей 

главной причиной стало сильное отставание в части, касающейся перевода эко-

номики на инновационные рельсы, ухода от сырьевой зависимости, создания 

инфраструктуры и вложения в тяжелое машиностроение, станкостроение. 

Важный положительный аспект девальвации, подразумевающий восста-

новление и запуск производства за счет импортозамещения, не был реализован, 

главным образом за счет дисбаланса производственных мощностей: те отрасли, 

что активно работали на экспорт были загружены более среднего по промыш-
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ленности, а те которые на внутренний спрос – и так были серьезно недозагру-

жены. 

Первый этап девальвации в январе 2014 г. не принес ожидаемого эффекта 

для предприятий реального сектора. Во-первых, глубина девальвации была не-

достаточной для отсечения большей доли импорта от российского рынка, во-

вторых, основной проблемой российских предприятий на тот момент была вы-

сокая долговая нагрузка, которая не позволила на заемные и к тому же подоро-

жавшие средства начать производство. 

Падение производства в реальном секторе является сейчас наиболее опас-

ным в плане будущего развития экономики. Причины печального положения 

вещей в реальном секторе: сжимающееся кредитное предложение и как следст-

вие падение конечного спроса. Это в совокупности с аналогичным падением 

спроса в других странах мира ведет к сокращению экспорта товаров из России 

и снижает производство внутри страны. 

Таким образом, для российских предприятий девальвация рубля добавляет 

больше финансовых рисков, нежели открывающихся возможностей и требует 

совершенствования внутренней финансовой политики. Одно из направлений 

такого улучшения – практика финансового инжиниринга. 

Отметим, что соответствующая научно-методологическая литература ин-

спирировала определенный круг дефиниций. Рассмотрим их. 

Финансовый инжиниринг – это: 

 последовательный процесс создания финансовых продуктов с заданны-

ми изначально свойствами; 

 совокупность взаимосвязанных процедур, процессов и их этапов, кото-

рые включают проектирование, разработку и реализацию инновационных фи-

нансовых инструментов и процессов, а также творческий поиск новых подхо-

дов к решению проблем в сфере финансов; 

 иерархически организованный процесс создания – что подразумевает 

конструирование и введение на рынок – принципиально новых разновидностей 

облигаций и других финансовых инструментов с учетом потребностей эмитен-

тов и инвесторов в ликвидности, доходности, специальных стратегиях при под-

держании необходимого уровня финансовых и других рисков. 

Таким образом, допустимо обобщить: финансовая инженерия есть принци-

пиально новое и относительно молодое направление в экономических знаниях, 

и представляет собой процесс конструирования финансовых инструментов 

и финансовых технологий для управления портфелем ценных бумаг. Основа 

финансового инжиниринга детерминирована созданием новых финансовых 

продуктов и услуг, активно используемых финансовыми институтами для пере-

распределения денежных ресурсов, рисков, ликвидности, доходов и информа-

ции в соответствии с финансовыми потребностями клиентов, а также в тесной 

корреляции с изменениями макро- и микроэкономической ситуации. Финансо-

вый инжиниринг на практике детерминирован комбинированием и совместным 

последовательным и параллельным использованием финансовых инструментов, 

характеризующихся различными параметрами риска и прибыльности с целью 
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поступательной реализации инвестиционной стратегии субъектов хозяйствова-

ния. 

Финансовый инжиниринг в мировой практике применяется при реализа-

ции процессов структурированного финансирования, секьюритизация, SPE, 

SPV. Мировая практика обнаруживает финансовый инжиниринг как практиче-

ской значимости комплекс мероприятий финансового воздействия: процесс це-

ленаправленной разработки новых финансовых инструментов, формирование 

новых схем осуществления финансовых операций, разработка системы финан-

сового управления и минимизации финансовых рисков, создание круга принци-

пиально новых финансовых инструментов и операционных схем, ориентиро-

ванных на использование при осуществлении финансово-кредитных операций. 

Следуя логике рассматриваемой проблематики, охарактеризуем специфику 

финансового инжиниринга в зарубежной и отечественной практике хозяйство-

вания. 

Зарубежный опыт представляется синкретичным, здесь финансовый инжи-

ниринг трактуется как процесс разработки новых финансовых продуктов и ус-

луг. Финансовый инжиниринг для российских субъектов хозяйствования  есть 

практика новая, которая, однако, в современных условиях обнаруживается 

не как обособленный элемент, но как часть общей финансовой стратегии пред-

приятия, ориентированной на минимизацию рисков и максимизацию прибыли 

в средне- и долгосрочной перспективе, что исключительную важность приобре-

тает именно в условиях девальвации национальной валюты. 

Что есть финансовая стратегия и какое место занимает в ней финансовый 

инжиниринг? Отметим следующее. 

Финансовая стратегия – это комплексный интегрального характера гене-

ральный план действий по обеспечению предприятия денежными средствами. 

Финансовая стратегия – долговременный экономически обоснованный курс фи-

нансовой политики, ориентированный на средне- и долгосрочный временной 

диапазон, предусматривающий осуществление крупномасштабных задач, опре-

деленных экономической и социальной стратегией предприятия в условиях ры-

ночной неопределенности. Финансовая стратегия предприятия детерминирова-

на следующими аспектами: анализ финансового состояния; оптимизация основ-

ных и оборотных средств, дифференциация прибыли, оптимизация безналич-

ных расчетов, обоснование ценовой политики. 

Очевидно, что финансовый инжиниринг – это составная часть таких эле-

ментов финансовой стратегии, как «обеспечение выбора наиболее эффективных 

направлений достижения финансовых целей предприятия», а также «учет и аде-

кватное реагирование на изменение внешних условий финансовой деятельно-

сти предприятия», что является объективно необходимым в условиях девальва-

ции национальной валюты. 

Можно говорить о том, что основополагающей целью финансового ме-

неджмента в условиях девальвации национальной валюты является последова-

тельное поддержание финансовой устойчивости предприятия посредством ра-

циональной финансовой политики. Какие «пути решения» – нивелирования де-
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структивных трендов девальвации национальной валюты – могут быть предло-

жены в свете всего сказанного? 

Выделим следующий круг задач, которые являются актуальными для оте-

чественной практики разработки и реализации финансовой стратегии: 

 обеспечение наиболее эффективного использования финансовых ресур-

сов, когда они привлекаются в те области и процессы, где имеет место опреде-

ленный уровень прибыльности, эффективности вложений; 

 оптимизация денежного оборота: деньги должны делать деньги, этот 

процесс должен быть организован последовательно и безостановочно. Недопус-

тимым в современных реалиях является какой-либо временной лаг, когда фи-

нансовые ресурсы не используются и, следовательно, не приносят прибыли; 

 оптимизация расходов. Грамотное, дифференцированное во времени 

управление расходными статьями является основой поддержания финансовой 

стабильности современных отечественных субъектов хозяйствования; 

 обеспечение минимизации финансового риска на предприятии. 

Особенности организации финансового менеджмента предприятия в совре-

менных российских условиях – в контексте «оптимизации риска девальвацион-

ных процессов – детерминированы использованием инструментария теории ве-

роятностей, математической статистики, теории исследования операций. Все 

большее распространение и значение в данном контексте обнаруживает исполь-

зование механизма IPO. 

Соответствующие научные источники содержат ряд сложившихся опреде-

лений IPO, проанализировав и обобщив которые допустимым представляется 

сказать следующее: IPO – есть комплексный процесс первичного размещения 

акций, первичного предложения акций для продажи широкому кругу лиц. 

В российской практике под названием IPO иногда подразумеваются и вто-

ричные размещения на рынке пакетов акций (например, публичная продажа па-

кетов акций действующих акционеров широкому или ограниченному кругу ин-

весторов). 

Отметим следующий принципиальный аспект: процесс IPO предполагает, 

что компания впервые выводит свои акции на биржу, делая их доступными для 

неограниченного круга заинтересованных лиц: подобный вариант является 

классическим «подвидом» IPO – PPO (англ. Primary Public Offering). 

Спецификой российской практики IPO и развития финансового инжини-

ринга является тот факт, что отечественный опыт в данной сфере обнаруживает 

некоторую «подмену понятий», когда IPO есть не только первичное, но и вто-

ричные – публичная продажа пакетов акций действующих акционеров широко-

му или ограниченному кругу инвесторов – размещения на рынке пакетов акций. 

Основываясь на всем сказанном, в завершение данного эссе охарактеризу-

ем роль финансового инжиниринга в контексте IPO для экономического разви-

тия компании в отечественных реалиях. 

В целом, механизм финансового инжиниринга как инструмент финансиро-

вания компаний в рассматриваемом ключе имеет ряд существенных преиму-
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ществ в сравнении с прочими инструментами привлечения инвестиций (банков-

ские кредиты и выпуск корпоративных облигаций). 

Облигации, акции – и прочие инструменты IPO инспирируют возможность 

максимизировать привлечение дешевых – в отличие от дорогих банковских 

кредитов и среднесрочных облигационных займов инвестиционный – ресурсов 

на неопределенный период времени, что дает компании возможность осуществ-

лять финансирование крупных долгосрочных инвестиционных проектов в це-

лях дальнейшего развития. 

Проведение IPO способствует повышению уровня капитализации компа-

нии и, следовательно, ведет к росту ее стоимости на фондовом рынке и повы-

шению уровня ликвидности, что в целом является основой обеспечения опреде-

ленного уровня привлекательности для инвесторов акций компании. Посредст-

вом выпуска дополнительных акций увеличивается собственный капитал ком-

пании, и, следовательно, улучшается ее финансовое состояние, появляется воз-

можность привлечения в средне-и долгосрочной перспективе более дешевого 

финансирования. Вместе с тем выход на уровень IPO определяет повышенные 

требования к компании: при публичном размещении акций качественно реорга-

низовывается механизм корпоративного управления, необходимой является 

прозрачность структуры бизнеса, когда компания обязана регулярно осуществ-

лять отчетность в соответствии со стандартами IAS или GAAP. 

Все вышесказанное позволяет сделать следующее заключение: IPO есть 

механизм приобретения компанией принципиально нового статуса (имеющего 

качественные финансовые основания), когда она становится публичной компа-

нией с ясной и прозрачной отчетностью – все эти аспекты являются позитивны-

ми факторами формирования определенного уровня лояльности партнеров 

и кредиторов, а следовательно, базисами финансовой устойчивости субъекта 

хозяйствования в форс-мажорных условиях девальвации национальной валюты. 
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Аннотация. Рассмотрены различные подходы к оценке финансово-хозяйст-

венной деятельности организации. Особое внимание уделено модели сбаланси-

рованной системы показателей Р. Каплана и Д. Нортона. Сбалансированная си-

стема показателей набирает все большую популярность благодаря многосто-

роннему подходу к оценке финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции. 

Abstract. The article discusses various approaches to assessing the financial and 

economic activities of the organization. Particular attention is paid to the balanced 

scorecard model made by R. Kaplan and D. Norton. Balanced Scorecard is gaining 

popularity due to a multilateral approach to the assessment of the financial and eco-

nomic activities of the organization. 

Ключевые слова: финансово-хозяйственная деятельность организации, 

сбалансированная система показателей, бизнес-процессы. 

Keywords: financial and economic activities of the organization, balanced 

scorecard, business processes. 

 

С изменением условий хозяйствования меняются и приоритеты деятельно-

сти организации. Если в доперестроечный период деятельность предприятий 

была направлена на выполнение государственных планов как краткосрочного, 

так и долгосрочного характера, а вопросы эффективности управления хотя 

и имели значение, но не являлись приоритетными, то в условиях функциониро-

вания рыночной экономики акценты смещаются: в современных условиях важ-

ным становится не только выполнение бизнес-плана и состояние ресурсов орга-

низации, но и эффективное их управление. 

Глобальные изменения происходят не только в российской, но и в мировой 

экономике. Это связано с тем, что все большее значение приобретают информа-

ционные возможности предприятия, а именно наличие в составе их активов не-

материальных активов. В транснациональных компаниях, по оценкам экспер-

тов, уровень нематериальных активов достигает 70% стоимости всех активов 

организации. В силу ограниченности, свойственной балансу, существовавшая 

система публичной отчетности зачастую не отражает адекватно стоимость ком-

пании: ее балансовая стоимость может значительно отличаться от рыночной. 

Причина «разрыва» между рыночной и балансовой стоимостями объясня-

ется увеличением стоимости нематериальных активов (например, интеллекту-

альный капитал, репутация, незавершенные научно-исследовательские разра-

ботки, и так далее) и отсутствием методологии их оценки, как в российской, так 

и в зарубежной практике. 



 183 

Следует отметить, что ряд российских авторов (А.Д. Шеремет, Л.Т. Гиля-

ровская, А.Н. Селезнева, Е.В. Негашев, Р.С. Сайфулин, Г.В. Савицкая) в связи 

с оценкой финансово-хозяйственной деятельности по данным управленческой 

отчетности особое внимание отводят на показатели и оценки интенсификации 

и экстенсификации финансово-хозяйственной деятельности, рассматривая вли-

яние таких производственных показателей, как фондоотдача, ресурсоотдача, 

материалоотдача. 

Другие авторы (например, О.В. Ефимова и М.Н. Крейнина) определяющи-

ми показателями «эффективности» в контексте финансового анализа выделяют 

рентабельность и деловую активность, определяемую оборачиваемостью [3]. 

Одной из представителей таких моделей анализа эффективности деятель-

ности компании является Многофакторная модель Дюпон (DuPont system of 

analysis), разработанная в 1919 году специалистами фирмы Дюпон. В основу 

данной модели была заложена жестко детерминированная зависимость широко 

распространенных в то время показателей: в вершине находится показатель 

рентабельности собственного капитала, а в основании – признаки, характери-

зующие факторы производственной и финансовой деятельности предприятия: 

рентабельности продаж, оборачиваемость активов и структура авансированного 

капитала. Значимость выделенных факторов объясняется тем, что они в опреде-

ленном смысле обобщают все стороны финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, его статистику и динамику. В частности бухгалтерскую отчет-

ность: первый фактор обобщает «отчет о прибылях и убытках», второй – актив 

баланса, а третий – пассив баланса. 

В новый информационный период наряду с сохранением традиционных 

финансовых параметров возникла необходимость в создании новой системы 

оценки эффективности хозяйственной деятельности. В мировой практике суще-

ствует довольно много методов определения и группировки показателей. Они 

отличаются друг от друга по принципу построения, и ориентированы на раз-

личных пользователей. 

Классический подход основан на использовании преимущественно финан-

совых показателей, таких как экономическая добавленная стоимость (EVA) 

и рентабельность собственного капитала (ROE). Но также к таким моделям 

управления эффективностью можно отнести: модель европейского фонда 

управления качеством (EFQM); призма эффективности (the performance prism); 

панель управления (tableau de bord). 

Особое место среди данных методик в России сегодня занимает разрабо-

танная Р. Капланом и Д. Нортоном в 1992 году сбалансированная система пока-

зателей (далее ССП), основной идеей которой является измерение влияния зна-

ний и инноваций на внутренние процессы и ценности акционеров и клиен-

тов [2]. 

Р. Каплан в целом критикует подход определения эффективности деятель-

ности организации только по финансовым показателям, так как перекос в сто-

рону их использования на практике неоднократно приводил к тому, что руково-

дители отказывались вкладывать средства в долгосрочное развитие опасаясь 
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ухудшить текущие финансовые показатели. Также развитие экономики привело 

к повышению значимости интеллектуального капитала. 

Чтобы ограничить возможности подобного «финансового» перекоса Р. Ка-

план и Д. Нортон предлагают рассматривать деятельность организации по че-

тырем критериям: финансовому, взаимоотношениям с клиентами, внутренним 

бизнес-процессам и обучению и развитию персонала. 

В основном главная задача деятельности многих компаний – увеличение 

их акционерной стоимости. В принципе есть только два пути достижения этой 

цели: больше продавать или меньше тратить. Сокращение затрат напрямую свя-

зано с учетом и измерением соответствующих показателей, но основная про-

блема в управлении стоимостью состоит в том, что сам по себе этот принцип 

не дает информации о том, как продать больше. ССП же указывает, откуда бе-

рется рост доходов, какие клиенты его обеспечивают и почему. Затем ССП вы-

являет те ключевые бизнес-процессы, на усовершенствовании которых должна 

сосредоточиться компания, чтобы как можно лучше донести свое уникальное 

предложение до потребителя. В дальнейшем она направляет инвестиции и ори-

ентирует в этом направлении работу с персоналом, развитие внутренних систем 

компании, корпоративной культуры и климата. 

В результате ССП в классическом варианте должна содержать четыре со-

ставляющих, отражающих стратегические аспекты деятельности предприятия. 

Каждая составляющая содержит в себе ключевой вопрос, с которым она ассо-

циируется. Ответы на эти вопросы являются целями, достижение которых и бу-

дет свидетельствовать о продвижении пути реализации стратегии. 

Между составляющими существуют четкие причинно-следственные связи. 

Перспектива «Финансы» определяет, какие цели компания должна перед собой 

поставить, исходя из финансовых ожиданий своих учредителей. Она содержит 

и показатели, которые отражают финансовый результат реализации стратегии 

компании и показывают, достигается ли конечная цель ведения бизнеса – полу-

чение прибыли в долгосрочной перспективе. 

В перспективе «Клиенты» отражены цели относительно структуры и тре-

бований клиентов, которые должны быть поставлены организацией для дости-

жения финансовых целей. 

Перспектива «Процесса» определяет, что и по каким процессам необходи-

мо достигнуть высокой эффективности, чтобы обеспечить достижение целей, 

сформулированных в перспективах «Финансы» и »Клиенты». При этом речь 

идет не о рассмотрении всех процессов компании, а о фокусировании на тех 

из них, которые являются критически важными для успешной реализации стра-

тегии. 

Цели перспективы «Рост и развитие» касаются разработки стратегически 

необходимой инфраструктуры. Ресурсы этой перспективы – сотрудники, зна-

ния, инновации и креативность, технологии, информация и информационные 

системы. Эти факторы потенциала организации служат не только реализации 

существующей стратегии, но и создают предпосылки для будущих изменений 

и адаптации. 
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В отличие от классических перспектив «Финансы», «Клиенты», «Процес-

сы», название четвертой перспективы может различаться. Каплан и Нортон на-

зывают эту перспективу «Обучение и рост». У других авторов встречаются тер-

мины «Сотрудники», «Знания», «Инновации», «Будущее». На практике назва-

ние и содержание этих перспектив могут варьироваться. Задача каждого кон-

кретного предприятия – найти те перспективы, которые важны именно для его 

миссии, видения и стратегии. Они могут отражать разные стороны бизнеса, и 

их может быть произвольное количество. Все определяется спецификой и мас-

штабом деятельности предприятия. 

Суть ССП состоит в определении стратегии в нескольких перспективах, 

постановке стратегических целей и измерении степени достижения данных це-

лей [2]. А слово «сбалансированная» в названии метода говорит об одинаковой 

важности всех показателей: он проектируется на всю организацию путем разра-

ботки индивидуальных задач, и стимулирует понимание работниками своего 

места в стратегии компании. 

Система устанавливает баланс между финансовыми и нефинансовыми ин-

дикаторами успеха, поддерживает баланс между внутренними и внешними ком-

понентами организации. Акционеры и клиенты рассматриваются как внешние 

компоненты, а работники и внутренние процессы – как внутренние. Важным 

преимуществом ССП также является баланс между запаздывающими и опере-

жающими индикаторами. 
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Аннотация. Рассматриваются основные предпосылки развития финансо-

вых супермаркетов в Российской Федерации. Раскрыты существующие модели 

организации финансовых супермаркетов. Проанализированы особенности 

и перспективы развития финансовых супермаркетов в Российской Федерации. 

Abstract: In this article the main prerequisites of development of financial su-

permarkets in the Russian Federation are considered. Existing models of the organi-
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zation of financial supermarkets are opened. Features and prospects of development 

of financial supermarkets in the Russian Federation are analyzed. 
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Успешные компании, независимо от сектора экономики, в котором они 

функционируют, стремятся к расширению и охвату новых как в географичес-

ком, так и в отраслевом плане рынков. При этом они вынуждены в зависимости 

от изменения потребностей клиентов постоянно изменять спектр предлагаемых 

продукции и услуг, что характерно и для финансового сектора. 

Концепция финансового супермаркета предусматривает, что, проводя раз-

нообразные операции на одной площадке, клиент уменьшает конечную суммар-

ную стоимость всех финансовых продуктов, а также время, затраченное на по-

лучение комплекса услуг. Некоторые финансовые, страховые и инвестицион-

ные продукты, являясь по своей сути автономными, изменяют свои потреби-

тельные свойства при дополнении их другими продуктами. Иными словами, па-

кет продуктов более привлекателен, а в некоторых случаях ценность для клиен-

та имеет только пакет в целом. 

Финансовый супермаркет – это модель клиентоориентированного бизнеса, 

представляющего собой единый интегрированный канал доступа потребителей 

к финансовым услугам [1]. 

Предпосылки создания финансовых супермаркетов в Российской Федера-

ции [2]: 

– появляется возможность продажи широкого диапазона банковских, инве-

стиционных и страховых услуг с учетом потребностей каждого клиента. Имея 

единые либо связанные цели действий, а также располагая единым информаци-

онным пространством, появляется возможность максимально охватить потен-

циальных клиентов, предлагая полный спектр финансовых продуктов, и коор-

динировать свои действия в работе с уже существующими клиентами, дополняя 

услуги друг друга; 

– на сегодняшний день идея создания финансового супермаркета как цен-

тра комплексного обслуживания клиентов является перспективной для регио-

нов за счёт экономии операционных издержек; 

– в последние годы небанковские финансовые институты стали активно 

развиваться, предлагая множество инновационных доходных финансовых инст-

рументов, однако пока не вызывающих доверия у большинства населения. Са-

мыми востребованными являются пока банковские продукты; 

– вступление России в ВТО ужесточило требования к российской банков-

ской системе, так как появились иностранные конкуренты; 

– немаловажным остается тот факт, что с 2015 г. ЦБ планирует довести 

размер минимального капитала до 300 млн руб. Такое повышение предусмотре-

но в разработанной Министерством финансов и Банком России «Стратегии раз-
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вития банковского сектора РФ до 2015 года». В России существует довольно 

большой сектор банков с низкой капитализацией. Это, прежде всего, касается 

региональных банков. 

На сегодняшний день можно выделить три теоретические модели органи-

зации финансового супермаркета [2]: 

1. Германская модель предполагает полную интеграцию на базе универ-

сального банка с созданием корпоративной структуры без юридических и опе-

рационных различий (следует учесть, что универсальная кредитная система 

Германии предполагает отсутствие законодательных ограничений на осуществ-

ление банками небанковских операций). 

2. Британская модель предполагает создание финансовой структуры, в ко-

торой банк и небанковские подразделения являются юридически обособленны-

ми и поддерживают партнерские отношения в рамках договорных отношений. 

3. Американская модель предполагает создание головной холдинговой 

компании, в которой все виды деятельности производятся самостоятельными 

подразделениями, однако собственником банка и небанковских подразделений 

является одно и то же лицо. 

В результате анализа существующих моделей организации финансового 

супермаркета, а также ситуации на российском рынке можно сделать вывод, 

что в Российской Федерации преимущественное распространение имеет амери-

канская модель. 

Особенностью применения американской модели в российских реалиях яв-

ляется строительство финансовых супермаркетов на базе банков (табл.). 

 

Услуги банков, входящих в ТОР 10, по состоянию на июнь 2014  

(сост. авт.) 

Наименование банка  СК УК Лизинг ИК 
Факто-

ринг 
НПФ 

Консал-

тинг 

Сбербанк России + + + + + + + 

ВТБ, ВТБ 24, Банк 

Москвы* 

+ + + + + + + 

Газпромбанк - + + + + + - 

Россельхозбанк + + + - + - - 

Альфа-Банк + + + + + - + 

Открытие** + + - + + + + 

ЮниКредит Банк + + + + + - + 

Промсвязьбанк + + + + + - - 

Примечание: * ОАО Банк ВТБ, ВТБ24 (ЗАО), ОАО «Банк Москвы» являются компаниями 

группы ВТБ. 

** Название Банк «Финансовая Корпорация Открытие» банк получил в июне 2014 года (ра-

нее – НОМОС-БАНК). 

 

В результате изучения информации, размещенной банками на интернет-

сайтах, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, в настоящее время банки стремятся оказать своим клиентам 

как можно больший перечень услуг. В первую очередь это связано с уплотне-
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нием конкуренции на банковском рынке. Так мы видим, что наиболее распро-

странёнными являются страхование, доверительное управление, лизинг, факто-

ринг и инвестиционные услуги, их оказывают практически все банки, входящие 

в ТОР 10. Не все банки имеют собственные компании. Так, например, ОАО 

«Промсвязьбанк», несмотря на отсутствие собственной страховой компании, 

сотрудничает с известной компанией Zurich. 

Во-вторых, компании группы Сбербанк и ВТБ лидируют и в данном на-

правлении. Кроме перечисленных финансовых продуктов, они также осуществ-

ляют функции регистратора на рынке ценных бумаг, оценочную деятельность 

(Сбербанк) и услуги процессингового центра (ВТБ). Плюс в компании группы 

Сбербанк входят собственное бюро кредитных историй и электронная торговая 

площадка. 

В-третьих, банковская группа «Альфа-банк» отличается от прочих наличи-

ем самых разнообразных пакетированных услуг и большого перечня онлайн 

сервисов. 

Таким образом, идея создания финансовых супермаркетов подтверждается 

наличием объективных предпосылок, которые ведут к получению синергетиче-

ского эффекта от объединения развитых и развивающихся банков и небанков-

ских финансовых институтов. В модели «финансового супермаркета» соблюда-

ются практически все основные критерии выбора клиентами финансовых про-

дуктов: возможность приобретения всего комплекса финансовых услуг в одном 

месте, включая интегрированные продукты, высокий уровень обслуживания 

и предоставление квалифицированной консультации. Однако, как показывает 

практика, инвестирование значительных средств в организацию финансового 

супермаркета возможно только для крупных компаний, обладающих серьезным 

капиталом. 
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В последнее время очень актуальны вопросы поддержки субъектов малого 

предпринимательства в России. Государство стало понимать, что малые пред-

приятия становятся существенными источниками налоговых поступлений 

в бюджеты всех уровней, новых рабочих мест для населения. Роль малых пред-

приятий постоянно растет в повышении уровня жизни населения и росте эконо-

мики страны в целом. 

Процесс налогообложения осуществляется государством в зависимости 

от уровня его развития. Используемые формы налогообложения связаны с эво-

люцией отношения к роли государства в экономике. Насколько эффективны 

и справедливы налоги, настолько эффективно и справедливо и само государст-

во, и наоборот. 

Оптимально построенная налоговая система должна, с одной стороны, 

обеспечивать финансовыми ресурсами потребности государства, а с другой сто-

роны, не только не снижать стимулы налогоплательщика к предпринимател-

ьской деятельности, но и обязывать его к постоянному поиску путей повыше-

ния эффективности хозяйствования. Поэтому показатель налоговой нагрузки, 

или налогового бремени на налогоплательщика является достаточно серьезным 

измерителем качества налоговой системы страны. 

До сих пор предметом острой дискуссии остается вопрос об оптимальных 

размерах налоговой нагрузки для малых предприятий современной России. 

Так как дефицит бюджета России в 2014 г. по заявлениям министра финан-

сов составит 0,6–0,7% ВВП, то очевидно, что Правительство РФ, таким обра-
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зом, находится перед выбором: либо повышать эффективность бюджетных рас-

ходов и проводить структурные изменения, либо повышать налоги. В 2013 г. 

сработало последнее, так как налоговая нагрузка на российский бизнес увели-

чилась на 3,6% в большей степени за счет увеличения ставок взносов, акцизов 

и налога на добычу полезных ископаемых [4]. При этом стоит отметить, что 

в начале июля 2013 г. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев по-

ручил ведомствам рассмотреть вопрос об освобождении от налогов первые два 

года начинающих предпринимателей. 

В свою очередь, Минфин России в Основных направлениях налоговой по-

литики РФ на 2014–2016 гг. приводил данные о снижении фискального бреме-

ни в РФ. По оценкам Минфина России, налоговая нагрузка в России находится 

на уровне 36% ВВП и повышаться до 2018 г. не будет. Для сравнения: в стра-

нах, совершивших «экономическое чудо», конечное потребление государства 

составляет 8–13% ВВП, у США – 15–16% ВВП [3]. 

По мнению экспертов, по налоговой нагрузке Россия опережает и латино-

американские страны, с которыми имеет многие черты сходства. 

Российский бизнес рассматривает в качестве «налогов» не только свои 

обязательства, установленные законодательством, но и вынужденные платежи, 

возникающие в рамках системной коррупции. К «налогам» предприниматели 

относят и потери от избыточного регулятивного давления – упущенные дохо-

ды, «окружение» штрафами, взысканиями. Как следствие – «экономия» по на-

логам, уход не только в оффшор, но и в тень, в серый и черный оборот. 

Согласно исследованиям Всемирного банка, уровень налоговой нагрузки 

в России вырос с 47 до 54%, а реальная эффективная ставка налогообложения 

на экономику РФ достигает 65–70%. В результате за 2012–2013 гг. прекратили 

свою деятельность более 300 000 малых предприятий и индивидуальных пред-

принимателей. 

Для сравнения: средняя налоговая ставка в крупных экономически разви-

тых странах с высоким уровнем жизни населения, входящих в состав группы 

ОЭСР, не превышает 42,7%. И это при условии действенной системы социаль-

ной поддержки населения в этих странах. 

За пять лет число малых предприятий сократилось на 18,7%. Если учиты-

вать индекс потребительских цен, то роста оборота малых предприятий нет, 

а есть незначительное сокращение [5]. 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим налогообложение, 

в том числе и малого бизнеса, является Налоговый кодекс РФ (НК РФ). Однако 

в НК РФ отсутствуют понятия «малое предприятие» и «субъект малого пред-

принимательства». Это означает, что никаких специальных условий налогооб-

ложения, в том числе налоговых льгот, напрямую для малых предприятий 

не установлено. 

Помимо федеральных, региональных и местных налогов Налоговым кодек-

сом Российской Федерации предусмотрены специальные налоговые режимы, 

где упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход 

и патентная система налогообложения направлены в основном на поддержку 

малого предпринимательства. 
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В настоящее время в России действуют две системы налогообложения, 

применяемые в отношении субъектов малого предпринимательства: общий ре-

жим и специальные режимы налогообложения. 

Под общим режимом налогообложения понимают совокупность налогов 

и сборов, установленных НК РФ и иными федеральными законами и подлежа-

щих уплате организациями (юридическими лицами) всех форм собственности 

и физическими лицами. 

Полный перечень налогов, уплачиваемых налогоплательщиками, установ-

лен ст. 13, 14 и 15 НК РФ. 

Специальный налоговый режим – особый порядок исчисления и уплаты 

налогов и сборов в течение определенного периода времени, применяемый 

в случаях и в порядке, установленных НК РФ и принимаемыми в соответствии 

с ним федеральными законами. 

Введение специальных налоговых режимов предусмотрено ст. 18 НК РФ. 

В гл. 26.1–26.5 разд. VIII.1 НК РФ выделены пять специальных налоговых ре-

жимов. 

Специальные налоговые режимы, предусмотренные законодательством РФ 

о налогах и сборах. Общий и специальные режимы налогообложения могут 

применяться как юридическими лицами, так и индивидуальными предпринима-

телями (исключение составляет патентная система налогообложения, приме-

няемая только индивидуальными предпринимателями). Выбор любого из нало-

говых режимов является добровольным. 

По умолчанию налогоплательщики должны осуществлять налогообложе-

ние своей предпринимательской деятельности в соответствии с общим режи-

мом. 

Для перехода на специальный режим налогообложения необходимо в уста-

новленные НК РФ сроки подать в территориальный налоговый орган соответст-

вующее заявление. 

Специальные налоговые режимы не являются отдельными видами налогов. 

Специальные налоговые режимы могут применяться не всеми категориями на-

логоплательщиков, существуют ограничения на их применение, такие как осу-

ществляемый вид деятельности, численность работников, состав и размер дохо-

дов и др. 

С момента введения, т.е. в течение последних 10 лет, специальные налого-

вые режимы дорабатывались и редактировались с учетом практики их примене-

ния с целью стимулирования субъектов предпринимательской деятельности 

к их применению, выхода из сферы «теневого» бизнеса, а также для исключе-

ния возможности ухода от налогообложения и снижения поступлений налогов 

в бюджетную систему. Совершенствование таких специальных налоговых ре-

жимов, как единый сельскохозяйственный налог и упрощенная система налого-

обложения, позволило снизить налоговую нагрузку на малый бизнес и сельско-

хозяйственных товаропроизводителей, повысить темпы развития производства 

и инвестиционной деятельности, увеличить занятость населения [1, с. 80]. 

Упрощение налогообложения и ведения налоговой и бухгалтерской отчет-

ности, предусмотренное специальными налоговыми режимами, привело к сни-
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жению издержек, связанных с необходимостью ведения соответствующего уче-

та, повышению эффективности налогового администрирования. Указанные 

преимущества специальных налоговых режимов вызвали в последние годы су-

щественное увеличение количества налогоплательщиков, которые их применя-

ют. 

Перспективы налогообложения субъектов малого бизнеса в России. В на-

стоящее время перспективы развития и роль малого бизнеса в экономике Рос-

сии находятся под пристальным вниманием общественности. 

Согласно представленным в Основных направлениях налоговой политики 

РФ на 2014–2016 гг. направлениям развития налоговой системы в целом ее 

структура не будет меняться кардинально. В 2014–2016 гг. приоритеты Прави-

тельства РФ в области налоговой политики остаются такими же, как и ранее, – 

создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюд-

жетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе [2]. 

По нашему мнению, чтобы иметь перспективы развития малого бизнеса 

в стране, для начала требуется создать специальные условия налогообложения 

и налоговые льготы для малых предприятий, так как в НК РФ это не предусмот-

рено, а также обеспечить уход государства с позиции «имеешь имущество – 

плати по рыночной оценке или прощайся с ним». Ведь такой подход ведет к вы-

талкиванию среднего класса из страны, новой волне вывоза их доходов, собст-

венности и бизнеса. 

Наконец, на заметку следует взять один из секретов опережающего роста 

азиатских экономик – это низкий уровень фискальных издержек. Следствием 

этого являются сниженная налоговая нагрузка, высокая норма накопления и, 

как итог, рост и модернизация страны. 
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Аннотация. Рассмотрена деятельность особого типа венчурных инвесторов 

(бизнес-ангелов). Автор характеризует деятельность бизнес-ангелов при финан-

сировании проектов, выделяет ключевые характеристики данных инвесторов, 

их особенности, проводит анализ их деятельности в России, выделяет преиму-

щества и недостатки финансирования проектов с привлечением средств данных 

инвесторов. 

Abstract. Article is devoted to the activities of a special type of venture investors 

(business angels). The author describes the activities of business angels in project fi-

nancing, identifies the key characteristics of these investors, their features, analyzes 

their activities in Russia, and allocates the advantages and disadvantages of financing 

projects with the involvement of these investors. 
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малый бизнес, инновации. 

Keywords: venture investment, business angels, finance, small business, innova-

tion. 

 

Малые инновационные предприятия относятся к высокорисковой форме 

бизнеса, а значит, их деятельность невозможна без венчурного инвестирования. 

Например, в практике инвесторов начальный этап реализации и финансирова-

ния инновационного проекта называется «долиной смерти». Это является одной 

из основных причин проблем привлечения ресурсов для финансирования дея-

тельности такой формы бизнеса как на стадиях seed («посевной»), start up («на-

чальный»), так и на этапе встраивания инновационных проектов в уже налажен-

ный бизнес. 

Данную проблему для малого бизнеса можно решить через привлечение 

денежных средств бизнес-ангелов. Эта практика получила широкое распростра-

нение на западе и активно развивается в России. Бизнес-ангелы профинансиро-

вали старт Intel, Yahoo, Amazon, Google, Fairchild Semiconductors и многих дру-

гих ведущих технологических брендов [5]. 

Бизнес-ангелы – это венчурные инвесторы, как правило, физические лица, 

реже юридические. Одними из отличительных особенностей данных инвесто-

ров является финансирование проекта на определенное время (средний инве-

стиционный период в России составляет 5–7 лет, за рубежом 7–8) без залогов 

и гарантий, за долю (пакет акций) в компании, они вкладывают личные средст-

ва, указанная деятельность для этих инвесторов не является основной. Кроме 

того, бизнес-ангелы вкладывают не только финансовые ресурсы в компанию, 

они осуществляют инфраструктурную поддержку, передачу знаний и опыта. 

Бизнес-ангелы не требуют текущий доход, их цель максимизация стоимости 

компании и получение дохода путем перепродажи доли бизнеса. 
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Шкала объемов инвестируемого капитала данных инвесторов в один про-

ект варьируется от $ 50 000 до $ 2 000 000 [3, с. 82]. Бизнес-ангелы могут осу-

ществлять инвестиции самостоятельно или в рамках группы (синдиката). На 

2012 г. в России существовало семь ключевых организаций бизнес-ангелов, 

а общее их число доходило до 20 и они объединяли около 300 инвесторов 

[6, с. 69]. Возраст российских бизнес-ангелов колеблется от 30 до 55 лет, что 

отличается от возраста бизнес-ангелов Европы и США (45–65 лет). Это обу-

словлено, прежде всего, экономическими переменами, произошедшими в Рос-

сии в 1990-е годы, 99% бизнес-ангелов – мужчины [1]. 

Бизнес-ангелы могут предоставлять финансирование как единоразово, так 

и траншами. При реализации проекта они могут играть как активную, так и пас-

сивную роль. В первом случае они участвуют в построении малого инноваци-

онного предприятия путем коммерциализации его идеи, во втором – вкладыва-

ют средства и не вмешивается в реализацию проекта. 

Средняя доходность деятельности бизнес-ангела составляет 70% годовых 

[5], но она неоднозначна. Например, в конце 2004 года бизнес-ангел и соосно-

ватель платежной системы PayPal Питер Твель вложил в компанию Марка Цу-

керберга – малоизвестный start up Fasebook – полмиллиона долларов. В обмен 

Твель получил чуть более 10% акций компании, хотя со временем его доля бы-

ла размыта до 3%. По неофициальным оценкам, Fasebook стоит в настоящий 

момент не меньше 100 млрд долларов, так что доля Твеля за семь лет выросла 

в цене в 600 раз. Другие проекты требуют более значимых вложений. Так, ком-

пания Groupon, которая за время своего существования (основана в ноябре 

2008 года), привлекла 1,2 млрд долларов инвестиций. При этом до сих пор ин-

весторы не получили ожидаемый доход [4, с. 210]. 

Несмотря на широкую практику и бурное развитие форма инвестирования 

через бизнес-ангелов имеет как преимущества, так и отдельные недостатки, 

представленные в таблице. 

Бесспорно, при выборе способа финансирования проекта разработчик бу-

дет рассматривать сильные и слабые стороны данного подхода индивидуально 

в зависимости от частных условий. 

Анализ деятельности бизнес-ангелов в России по ключевым показателям 

за 2012–2013 гг., проведенный Национальной ассоциацией бизнес-ангелов, по-

зволил выявить следующие тенденции [2, с. 19–21]. 

Общая сумма инвестиций в проекты ранней стадии с участием этих инве-

сторов по итогам первых одиннадцати месяцев 2013 г. составила 116,575 млн 

долл., что почти в 4,5 раза больше, чем за 2012 год. 

Всего за 2013 г. было профинансировано 96 проектов, из них 4 – на сумму 

10 млн долл. и более. Количество проектов выросло в 2,7 раз по сравнению 

с прошедшим годом. Средний объем сделки составляет 1 млн 356 тыс. долл. 

Максимальный (из раскрытых) объем сделки составил 25 млн долл. 

(Ostrovok.ru). Средний объем сделки при исключении сделок с объемом более 

10 млн долл. составил 751 тыс. долл., что на 15% меньше, чем аналогичный по-

казатель за 2012 год. 
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Преимущества и недостатки финансирования проекта 

с привлечением средств бизнес-ангелов с позиции разработчика 

Достоинства  Недостатки  

Возможность привлечения средств на перво-

начальном этапе, при высоких рисках, 

на долгосрочной основе (зарубежная мо-

дель) 

В России бизнес-ангелы предпочитают вклады-

вать в расширение бизнеса, а не на этапе start 

up или seed 

Как правило, бизнес-ангелы не требуют те-

кущий доход, их цель – максимизация стои-

мости компании и получение основного до-

хода путем перепродажи доли бизнеса 

Информационная закрытость бизнес-ангелов, 

недостаточная законодательная урегулирован-

ность 

Предоставление не только финансовых ре-

сурсов, но и инфраструктурная поддержка, 

передача знаний и опыта  

В России нет навыков подготовки проектов 

к венчурному бизнесу, так как это принято 

на Западе 

Возможность получения средств под идею 

без знаний способов ее продвижения на ры-

нок  

Сложность привлечения средств: консерватизм 

отечественных инвесторов, бизнес-ангелы 

вкладывают средства только в абсолютные ин-

новации  

Не требуется залог имущества или имущест-

венных прав 

Риск потери независимости  

Финансирование может быть предоставлено 

как в денежной, так и иной форме (оборудо-

вание, технологии и пр.) 

Дробление капитала  

 

В отраслевой структуре распределения средств бизнес-ангелов наиболее 

сильно выделяются проекты, связанные с информационно-компьютерными тех-

нологиями (ИКТ). На них приходится около 66% денежных средств – 77,1 млн 

долл. Помимо ИКТ также популярны следующие отрасли: финансы и бизнес-

услуги, розничная торговля и снабжение, а также индустрия творчества. Одна-

ко вкладывают в них существенно меньше: суммарная доля инвестиций в вы-

шеперечисленные отрасли составляет 29% (34 млн долл.). Необходимо также 

отметить, что большинство проектов, отнесенных к данным отраслям, так или 

иначе связаны с интернет-технологиями. По сравнению, например, с американ-

скими венчурными инвесторами российские венчурные фонды и бизнес-ангелы 

практически полностью игнорируют вложения в био- или энергоэффективные 

технологии. 

По составу участников сделки в среднем на 4 профинансированных част-

ными инвесторами проекта приходится 5 бизнес-ангелов. Почти в 77% сделок 

инвесторами выступали только бизнес-ангелы, что существенно больше, чем 

2012 году. Данное изменение характеризует увеличение активности бизнес-ан-

гелов, в том числе среди проектов e-commerce, которая набирает все большую 

популярность, а также характеризуется снижающимся чеком. Около 66% сде-

лок по финансированию проектов были осуществлены единственным бизнес-

ангелом без привлечения софинансирования из других источников. Этот пока-

затель вырос в 2,5 раза с 2012 года. 

Таким образом, российский рынок инвестиций бизнес-ангелов, несмотря 

на незначительный срок своего существования, развивается активными темпа-
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ми. В 2013 г. Россия по данным инвестициям заняла 3-е место по Западной Ев-

ропе, что также подтверждает его востребованность и наличие привлекатель-

ных проектов с необходимым уровнем инноваций. 

Но тем не менее полноценная деятельность бизнес-ангелов сосредоточена, 

прежде всего, в центральной части России, что затрудняет инновационное разви-

тие территорий и снижает потенциал их экономического роста [7, с. 55]. Более 

того, развитие рынка отечественных инноваций без данных субъектов инвести-

рования будет значительно усложнено, так как институциональные инвесторы 

предпочитают вкладывать средства в менее венчурные формы инвестирования. 
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COVENANT AS A TOOL FOR MANAGING CREDIT RISKS OF COMMERCIAL BANK 
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Аннотация. Исследуется проблема применения в банковском секторе кове-

нантов и их роль в снижении кредитного риска. 

Abstract. The article is sanctified to the problem of application in the bank sec-

tor of covenant and their roles in the decline of credit risk. 

Ключевые слова: ковенант, кредитный риск, кредитный портфель, просро-

ченная задолженность. 
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Современная банковская система России сегодня принимает несколько вы-

зовов. От того, как справится банковское сообщество с возникшими проблема-

ми, зависит дальнейшее развитие экономики и ее потенциала. Сегодня отчетли-

во наблюдается перекос в деятельности финансовых и экономических институ-

тов страны. Низкая производительность труда, в том числе и в банковском сек-

торе, не соответствует намеченным темпам роста ВВП, который уже много-

кратно был скорректирован в сторону понижения и сегодня наиболее низок 

из стран, входящих в группу БРИКС. Эти макроэкономические явления проис-

ходят, с одной стороны, на фоне минимальной безработицы в последние годы, 

постоянных реформах, наблюдаемых в пенсионном обеспечении, страховом де-

ле, мощном оттоке капитала из страны, ужесточении требований Центрального 

Банка к кредитным организациям. С другой стороны, на фоне экономической 

стагнации наблюдается бум кредитования. По итогам 2013 года кредитование 

юридических лиц увеличилось на 12,7% и достигло величины в 22,5 трлн руб. 

Просроченная задолженность юридических лиц по итогам года увеличилась 

на 1% и составила 934 млрд руб. При этом необходимо отметить, объем 

в 2013 году реструктуризированной задолженности юридических лиц вырос 

на 21,4%, или на 2 трлн руб. Другими словами, если бы не была проведена рест-

руктуризация ссудной задолженности, то просроченная задолженность юриди-

ческих лиц была бы намного больше. 

Еще более быстрыми темпами шло кредитование физических лиц. Объем 

кредитов, предоставленных российскими банками физическим лицам, увели-

чился за 2013 год на 28,7% – до10 трлн руб. Бурный рост кредитования повлек 

за собой, естественно, и рост просроченной задолженности. Причем в данной 

проблеме наблюдается та же тенденция, что и при кредитовании. За год объем 

просроченных ссуд физических лиц составил 440 млрд руб., увеличившись 

на 40,7%! 

Такое состояние кредитного портфеля настоятельно потребовало увеличе-

ния резервов. Объем чистого формирования резервов на возможные потери 

за 2013 год увеличились почти в три раза – на 408 млрд руб. и составил 26,5% 

в структуре факторов снижения прибыли против 12,2% в 2012 году. Чистый го-

довой прирост резервов на возможные потери по ссудам за 2013 год достиг 

315 млрд руб. против 98 млрд руб. в 2012 году [1]. 

Подобная тенденция наблюдается и в банковском секторе Алтайского 

края. Общая сумма ссудной задолженности кредитных организаций, располо-

женных на территории края, выросла на 17,9% и составила 279,5 млрд руб. 

Из общего объема ссудной задолженности кредиты физическим лицам состави-

ли 141 млрд руб., увеличившись за год на 32,6%. Ссудная задолженность юри-

дических лиц выросла на 6% до 138,5 млрд руб. Сумма просроченной задол-

женности на 01.01.2014 составила 20,8 млрд руб., или 7,4% от общей ссудной 

задолженности. Для сравнения: доля просроченной задолженности в России 

в общем объеме кредитного портфеля составляет 3,5%. 

По данным Национального бюро кредитных историй, в России с невыпла-

ченными кредитами живут более 34 млн человек. Это 45% экономически актив-

ного населения страны. При этом необходимо отметить, что наблюдается не-
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благоприятный тренд и в росте количества кредитов, приходящихся на одного 

ссудозаемщика. На 1 июля 2013 года каждый десятый заемщик оформил на се-

бя пять и более кредитов. За последний год доля таких ссудозаемщиков увели-

чилась в стране на 52%. Как показывает практика, второй и последующие кре-

диты берутся в банках для рефинансирования кредитов с плохой историей. Тем 

самым проблема просроченной задолженности физических лиц только усугуб-

ляется, так как практически отсутствует рост номинальной заработной платы, 

а там, где он наблюдается, задолженность растет более быстрыми темпами. Та-

кая тенденция опровергает прогнозы специалистов о возможном снижении про-

сроченной задолженности клиентов российских банков. 

У Банка России вызывает серьезные опасения риск чрезмерного роста рын-

ка кредитования населения и, особенно, работа банков с повышенной концен-

трацией деятельности в сегменте потребкредитования (на них приходится 32% 

кредитов банковского сектора физическим лицам). Если в целом по банковской 

системе происходит замедление темпов прироста кредитования физических 

лиц, то в этих банках наблюдается обратная ситуация, что не может пройти не-

замеченным для регулятора, так как данные кредитные организации находятся 

в постоянной зоне кредитных рисков. Глава ЦБ РФ была вынуждена констати-

ровать, что при сохранении данного тренда появляется реальная проблема фи-

нансовой стабильности страны [2]. Для охлаждения ситуации на рынке потреб-

кредитования ЦБ РФ предпринял ряд мер, которые должны были исправить по-

ложение дел, но пока коренного перелома не произошло. Это связано с пред-

почтением розничных банков работать в этом высокомаржинальном секторе 

рынка, снижая требования по отношению к заемщикам для расширения своих 

кредитных портфелей. При этом дефицит качественных заемщиков вынуждает 

банки выходить во все более высокорискованные сегменты. С учетом того, что 

номинальная процентная ставка по кредитам нефинансовым организациям 

в 2013 году составила 10,2% годовых, а по кредитам населению – 20,8%, стано-

вится понятно стремление кредитных организаций занять как можно большую 

нишу в розничном кредитовании. 

Для улучшения сложившегося положения многими специалистами предла-

гаются различные меры, которые в основном сводятся к законодательно утвер-

жденной фиксации максимальной процентной ставки по кредитным договорам 

(что нашло отклик у ЦБ РФ) или усиления работы и принятие различных меха-

низмов и инструментов, направленных на ужесточение мероприятий, когда кре-

дит уже вышел на просрочку. 

Снижение уровня ответственности ссудозаемщиков и увеличение риска 

невозврата полученных кредитов заставляют кредитные организации обратить 

внимание на применяемые зарубежными банками инструменты. Одним из та-

ких инструментов является ковенант. В настоящее время ковенанты стали не-

отъемлемой частью кредитных сделок во всем мире, в результате чего боль-

шинство банков даже не рассматривает вопрос о предоставлении средств при 

их отсутствии. Однако зачастую российские кредитные организации применя-

ют данный инструмент крайне неумело, создавая лишь видимость защищенно-

сти от кредитного риска и причиняя множество неудобств своим клиентам. 
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Ковенант – это соглашение или пункт в договоре, регулирующий финансо-

вые отношения между сторонами (включенные в кредитный договор обязатель-

ства заемщика что-либо сделать/не совершать в течение срока кредитования) 

с целью распределения финансового риска. Сущность ковенант проявляется 

в снижении неопределенности в будущем, так как они позволяют определить 

и спрогнозировать не только уровень риска, но и масштаб ответственности уча-

стников финансовых отношений. 

Наличие ковенантов в кредитных договорах обычно позволяет снизить со-

вокупный кредитный риск и тем самым привлечь финансирование по более 

низкой ставке процента, что является существенным фактором для заемщика. 

Применительно к российской практике большинство банков, подробно 

описывая во внутренней документации применяемые процедуры оценки креди-

тоспособности и работы с обеспечением, никак не регламентируют применение 

кредитных ковенантов. В результате лишенные методологической поддержки 

сотрудники банков совершают множество ошибок, не позволяющих отстоять 

применение ковенантов в суде или эффективно воздействовать на поведение 

клиентов. 

По нашему мнению, можно стандартизировать существующие правила 

применения ковентов, призванных быть эффективными для банков и необреме-

нительными для клиентов. 

Одно из главных правил – это то, что выбор ковенантов для заемщика про-

изводится индивидуально по каждой сделке, причем используемые ковенанты 

и их уровни должны отражать риски, для контролирования которых они и уста-

навливаются. Нет смысла устанавливать дополнительные ковенанты к клиенту, 

придерживающемуся строгой консервативной политики в области заимствова-

ния кредитных средств. Вероятность чрезмерной закредитованности такого 

клиента невелика и, следовательно, нет смысла в установлении ковенантов. 

Ковенант должен быть обязательно прямо прописан в кредитном договоре, 

разъяснен клиенту и подписан им. Как показывает практика, устные обещания 

клиентов, как и работников банка что-либо совершать / не совершать, не явля-

ются ковенантом и, следовательно, не являются обязательствами сторон. Кове-

нант должен быть описан в кредитном договоре таким образом, чтобы у клиен-

та не возникло двойственного толкования применяемых терминов, порядка дей-

ствий сторон кредитной сделки при определенных сложившихся обстоятельст-

вах, ответственности сторон при нарушении ковенанта. С другой стороны, ко-

венант должен быть четко сформулирован, чтобы у банка была реальная воз-

можность отстоять действие ковенанта в суде и применение к клиенту штраф-

ных санкций. Зачастую из-за некорректной формулировки ковенантов суды 

признают эти условия кредитных договоров ничтожными и требуют вернуть 

клиенту все уплаченные им штрафы. Поэтому ковенант, включенный в текст 

договора, должен быть выверен юридической службой кредитной организации. 

Ковенант должен в обязательном порядке содержать точные сроки его вы-

полнения и установлен контроль за его соблюдением. В решении кредитных ко-

митетов по одобрению сделок необходимо указывать конкретный срок контро-

ля исполнения ковенанта и ответственных за это конкретных работников банка. 
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В кредитном договоре, содержащем ковенанты, должны быть четко указа-

ны не только сроки исполнения ковенантов, но также санкции и штрафы за их 

невыполнение. Целью в данном случае является стимулирование клиента к ско-

рейшему исполнению принятых обязательств, а не наказание нерадивого заем-

щика или получение дополнительных доходов. При этом заемщик должен 

знать, что в случа, если нарушение ковенанта произошло не по его вине, срок 

исполнения может быть продлен без взимания штрафа. 

Следует отметить, что в большинстве российских банков существует набор 

стандартных ковенантов, которые включены в типовую форму кредитного до-

говора. К ним относятся обязанности предоставлять бухгалтерскую отчетность, 

справки из налоговой инспекции и обслуживающих банков и т.п. Однако 

для специальных ковенантов (подбираемых под конкретных заемщиков) подоб-

ные шаблоны отсутствуют, в результате чего их каждый раз приходится согла-

совывать с юристами в качестве отклонений от типовой формы договора. Есте-

ственно, что это негативным образом сказывается на сроках подготовки кредит-

ной документации и заключения сделки. В результате члены кредитного коми-

тета зачастую оказываются перед выбором: выдать кредит быстро, но без кове-

нантов, либо ждать их согласования юридической службой, рискуя потерять 

клиента. Понятно, что выбор не всегда оказывается в пользу ковенантов. 

Одним из вариантов решения этой проблемы является создание юридиче-

ской службой банка реестра унифицированных формулировок наиболее часто 

применяемых специальных ковенантов, согласовать их с членами кредитного 

комитета и предоставить в пользование кредитным офицерам. Естественно, это 

не означает, что использовать можно только утвержденные формулировки. Аб-

солютно все предусмотреть невозможно, и могут возникнуть ситуации, когда 

необходимо применение новых ковенантов. Как мы говорили выше, ковенанты 

должны быть индивидуальными и, следовательно, впервые применяемые кове-

нанты должны индивидуально согласовываться. 

Ковенантов в кредитном договоре не должно быть много. Не имеет смысла 

ограничивать клиента множеством разнообразных ковенантов, достаточно ис-

пользовать несколько наиболее важных для данного сегмента. Как показывает 

практика, сложные многоступенчатые показатели не приносят большой пользы, 

но требуют значительных трудозатрат на проверку их соблюдения и вызывают 

недовольство клиентов. 

В то же время необходимо подчеркнуть, что использование ковенантов 

в повседневной банковской деятельности не является панацеей. Они не смогут 

уберечь банк от кредитных мошенников или сделать из недобросовестного за-

емщика первоклассного клиента. Основное предназначение ковенантов – 

не обоснование для выдачи ссуд финансово несостоятельному клиенту под со-

мнительное обеспечение, а убедить клиента не совершать действий, которые 

при реализации негативных сценариев могут привести к его дефолту. 

Библиографический список 

1. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2013 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.cbr/ru 



 201 

2. Элемент перегрева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // fin-

gazeta.ru /20/11/2013 

ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ КОКСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
В РАМКАХ ОТЧЕТНОГО СЕГМЕНТА 

FORMATION OF PRIME COST OF COKE-CHEMICAL PRODUCTION WITHIN THE REPORTING 
SEGMENT 

Т.А. Рудакова, к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет, аудит и анализ», 
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», Россия, г. Барнаул, 

rta_62@mail.ru, T.A. Rudakova, 
Д.Б. Вешагурова, студентка ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», 

Россия, г. Барнаул, veshagurova.d91@mail.ru, D.B. Veshagurova  

Аннотация. Рассмотрены вопросы формирования информации о полной 

себестоимости продукции отчетных сегментов, позволяющей объективно оце-

нивать результаты его деятельности, проводить эффективную инвестиционную 

политику, принимать экономически обоснованные управленческие решения. 

Аbstract. In article questions of formation of information of the full cost of 

products of reporting segments allowing objectively to estimate results of its activity 

are considered, to pursue effective investment policy, to make economically reasona-

ble administrative decisions. 
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ный сегмент, управленческий учет, пользователи, управленческие решения. 
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В условиях современной экономики организации, имеющие сложную орга-

низационную структуру, осуществляющие несколько видов деятельности, нуж-

даются в подробной информации, способствующей принятию обоснованного 

управленческого решения по оптимизации результатов деятельности отдельных 

подразделений, сегментов, центров ответственности. С этой целью хозяйствую-

щий субъект может вести учет по сегментам и составлять сегментарную отчет-

ность [1]. 

По мнению В.А. Вахрушиной, сегментарный учет является важнейшей со-

ставляющей управленческого учета. Данные сегментарного учета удовлетворя-

ют информационные потребности внутрифирменного управления, позволяют 

контролировать затраты и результаты на разных уровнях управления, состав-

лять сегментарную отчетность [2]. Автор полагает, что целью создания систе-

мы сегментарного учета и отчетности на предприятии должно стать обеспече-

ние собственников, администрации предприятия и управляющих всех уровней 

полной, оперативной, достоверной информацией о деятельности всех структур-

ных подразделений для анализа и принятия объективных управленческих реше-

ний. 

По мнению О.Р. Кондрашовой, управленческий учет по сегментам – это 

система сбора, обобщения и оценки информации о деятельности организации 
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в разрезе центров сегментирования, а внутри них – по статьям формирования 

бюджетов и внутренней отчетности [3]. 

По нашему мнению, сегментирование является одним из приемов управ-

ленческого учета, который позволяет проводить систематический анализ влия-

ния информации по сегментам на финансовые результаты хозяйствующего 

субъекта, обеспечить заинтересованных пользователей информацией, необхо-

димой для принятия обоснованного управленческого решения. 

Необходимость ведения сегментарного учета и формирования сегментар-

ной отчетности, в первую очередь, обусловлена требованиями законодательст-

ва, а именно, Положения по бухгалтерскому учету 12/2010 «Информация 

по сегментам» 

С точки зрения управленческого учета это необходимо хозяйствующему 

субъекту для правильной оценки результатов его деятельности, проведения эф-

фективной инвестиционной политики, принятия экономически верного управ-

ленческого решения [4]. Одним из составляющих, участвующих в алгоритме 

расчета финансового результата деятельности в рамках отчетного сегмента, вы-

ступает стоимостное выражение израсходованных ресурсов (материальных, 

трудовых и прочих) [5]. 

Для того чтобы предприятие было способно правильно оценить результаты 

своей деятельности, ему необходимо: 

– точно знать себестоимость производимой продукции (работ, услуг) 

по каждому выделенному сегменту; 

– выбрать наиболее точные методы учета затрат и калькулирования себе-

стоимости; 

– выявить как можно большее количество рисков, способных оказать влия-

ние на стоимостное выражение ресурсов, используемых в процессе производст-

ва (табл.). 

 

Потенциальные риски для предприятий, 

производящих коксохимическую продукцию 

Группа риска Описание риска 

1. Внутренние 

риски 

Низкая конкурентоспособность многих видов используемого сырья, высо-

кий уровень износа основных промышленно-производственных фондов, 

недостаточность сырьевой базы, низкий уровень производительности тру-

да, сверхнормативные выбросы вредных веществ в атмосферу и водные 

бассейны, низкая восприимчивость предприятий к внедрению инноваций, 

недостаточная синхронизация российских и зарубежных стандартов на ме-

таллопродукцию, обострение проблем с обеспечением предприятий квали-

фицированными кадрами 

2. Внешние рис-

ки 

Недостаточная востребованность металлопродукции на внутреннем рынке 

вследствие его низкой емкости, прежде всего отраслей машиностроения 

и металлообработки, мировой рост цен на энергоносители, резкое усиле-

ние экспансии Китая и других стран азиатского региона на мировых рын-

ках металлопродукции 
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Группа риска Описание риска 

3. Макроэконо-

мические риски 

Снижение темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, 

кризис банковской системы, возникновение бюджетного дефицита, сниже-

ние уровня мировых цен на металлопродукцию, энергоносители, транс-

портные перевозки 

4. Опрационные 

риски 

Недостаточная техническая и нормативная правовая поддержка инноваци-

онного развития 

5. Геополитиче-

ские риски 

Нестабильная политическая ситуация во многих регионах мира, что нега-

тивно повлияет на реализацию проектов с зарубежными партнерами 

6.Техногенные 

риски 

Крупные катастрофы техногенного характера 

7. Экологические 

риски 

Наступление гражданской ответственности за нанесение ущерба окружаю-

щей среде, природные катастрофы 

8. Социальный 

риск 

Катастрофы социального характера (неправомерное вмешательство 

в функционирование предприятий, терроризм, хулиганство) 

9. Инвестицион-

ный риск 

Риск выполнения запланированных инвестиционных проектов не с тем ка-

чеством, не в те сроки и за большую стоимость, риск недостижения целей 

проектов 

10. Промышлен-

ный риск 

Снижение доходов и нанесение ущербов предприятию или третьим лицам 

вследствие нарушения нормального хода производственного процесса 

11. Отраслевой 

риск обеспече-

ния сырьем и ма-

териалами 

Введение импортных пошлин и других ограничений на закупаемое по им-

порту сырье и материалы, неподача подвижного состава, что может при-

вести к срыву поставок сырья и материалов 

12. Отраслевой 

риск поставок го-

товой продукции 

Обострение конкуренции со стороны производителей, включая металлур-

гические компании развивающихся стран (Китай, Бразилия и Индия), из-

менение структуры отрасли, обусловленной наметившимися тенденциями 

отраслевой консолидации 

13. Риск ухудше-

ния ликвидности 

Возможный дефицит финансовых ресурсов 

14. Стратегиче-

ские риски (це-

новые) 

Риск продолжения роста цен на энергоносители и основные виды сырья 

15. Имуществен-

ные риски 

Опасность потери предприятием имущества или его части, а также сокра-

щения доходов в результате перерывов в производстве 

16. Отраслевые 

риски. Закупки 

сырья и материа-

лов 

Риск увеличения цен на закупаемые материалы вследствие ухудшения 

конъюнктуры данного сегмента рынка, увеличения дефицита сырья и ма-

териалов на внутреннем рынке 

17. Отраслевые 

риски. Поставки 

готовой продук-

ции 

Введение квот и других торговых ограничений на основных экспортных 

рынках, цикличность спроса на продукцию черной металлургии 

18. Валютные 

риски  

Риски колебаний валютных курсов, которые могут оказать влияние на фи-

нансовые результаты деятельности и привести к риску снижения ликвид-

ности активов 

 

Кроме создания развитой системы управления рисками, предприятие 

должно сформировать полную себестоимость отдельного отчетного сегмента. 

Группировка затрат по сегментам деятельности должна позволить отнести 
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на отдельные виды продукции те затраты, которые соответствуют технологиче-

скому процессу их производства. 

Как правило, организации, производящие коксохимическую продукцию, 

представляют в составе отчетной информацию в разрезе двух сегментов, что 

недостаточно для разработки планов стратегического развития организации. 

Представление в таком формате информации по отчетным сегментам объясня-

ется применяемым способом калькулирования производственной себестоимо-

сти (попередельный метод с элементами комплексного производства). Несмот-

ря на широкий ассортимент выпускаемой коксохимической продукции, инфор-

мация по отчетному сегменту раскрывается в целом без деления по видам вы-

пускаемой продукции. Информация, представленная в обобщенном варианте, 

может быть полезной для оперативного управления предприятием. С точки зре-

ния стратегического управления обобщенный формат раскрытия информации 

по сегментам не позволяет оценить отраслевую специфику деятельности орга-

низации, ее хозяйственную структуру, распределение финансовых показателей 

по отдельным направлениям деятельности. 

Информация по отчетным сегментам в части себестоимости может быть 

сформирована в соответствии с рекомендуемой моделью (рис.). 

 
 

Модель формирования информации по отчетным сегментам 

Этапы формирования информации по отчетным сегментам: 

Первый этап. Выделение отчетных сегментов и определение совокупных 

затрат на ее производство. 

Второй этап. Разделение затрат отчетных сегментов между коксохимиче-

ской продукцией и прочей продукцией. 

Третий этап. Формирование производственной себестоимости по видам 

продукции отчетного сегмента. 

Четвертый этап. Выбор драйвера и распределение общехозяйственных 

и коммерческих расходов. Базой распределения общехозяйственных и коммер-

Себестоимость 

Себестоимость отчетных сегментов Себестоимость не отчетных сегментов 

Коксохимическая продукция Прочая деятельность 

Постоянные расходы 
(общехозяйственные, коммерческие) 

Кокс (сух. вес) Смола каменно-

угольная 

Бензол сы-

рой 

Сульфат ам-

мония 
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ческих расходов (расходов периода), на наш взгляд, может быть, объем реали-

зованной продукции. 

Пятый этап. Формирование полной себестоимости отчетных сегментов 

в разрезе основных видов продукции. 

Разделение затрат по сегментам и видам продукции в рамках сегмента сде-

лало возможным расчет показателя рентабельности продаж производимой про-

дукции, на основании которого можно оценить эффективность деятельности 

предприятия, экономическую обоснованность производства видов коксохими-

ческой продукции, выбрать рациональные методы оптимизации издержек 

в рамках сегмента. 
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Аннотация. Представлены результаты использования маржинального ана-

лиза на примере конкретной организации в целях улучшения результатов дея-

тельности и повышения конкурентоспособности организации через управление 
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Abstract. The article presents the results of the use of marginal analysis on the 

example of a particular organisation in order to improve the performance and com-

petitiveness of the organization through the management structure of production and 

sales. 
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Маржинальный анализ (анализ безубыточности) в условиях рыночной эко-

номики представляет собой эффективный инструмент управления затратами 

организации региона. Он способствует нахождению оптимальных пропорций 

между постоянными и переменными затратами, объемом и ценой продаж, ми-

нимизации экономических рисков. Маржинальный анализ предполагает расчет 

такого показателя как маржинальный доход в целях оценки эффективности от-

дельных видов продукции и целесообразности осуществления отдельных видов 

деятельности. Расчет маржинального дохода важен также для обоснования раз-

личного рода управленческих решений, определения порогового объема про-

даж (порог рентабельности), запаса финансовой прочности. Порог рентабельно-

сти есть сумма выручки, при которой организация не понесет финансовый убы-

ток, но и не получит прибыли от продажи. Превышение фактической выручки 

от продаж продукции над порогом рентабельности представляет собой запас 

финансовой прочности [1]. 

Анализ безубыточности отрасли растениеводства СПК «Родина» проведем 

на основе расчетов, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Расчет маржинального дохода, порога рентабельности и запаса финансовой 

прочности по отрасли растениеводства СПК «Родина» за 2012–2013 гг. 

Показатели 
Единица  

измерения 

Период Абсолютные  

отклонения 2012 г. 2013 г. 

Выручка тыс. руб. 21344 19426 -1918 

Прибыль от продаж тыс. руб. 7250 -2153 -9403 

Переменные затраты в себе-

стоимости реализованной 

продукции 

тыс. руб. 11434 17831 6397 

Постоянные затраты тыс. руб. 2660 3748 1088 

Маржинальный доход тыс. руб. 9910 1595 -8315 

Доля постоянных затрат в се-

бестоимости продукции 
% 18,87 17,37 -1,5 

Доля маржинального дохода 

в объеме реализации 
% 46,43 8,21 -38,22 

Порог рентабельности тыс. руб. 5729 45652 39923 

Запас финансовой прочности 

а) в тыс.руб. 
тыс. руб. 15615 -26226 -41841 

б) в % % 73,16 - - 

 

Анализ данных таблицы 1 позволяет сделать вывод, что в 2012 году для 

достижения безубыточной работы СПК «Родина» необходимо было реализо-

вать продукции на сумму 5729 тыс. руб. Фактически сумма выручки от продаж, 

полученная в 2012 году составила 18426 тыс. руб., что выше порога рентабель-

ности на 15615 тыс. руб. Таким образом, по итогам 2012 года организация име-

ла запас финансовой прочности 73,16%. 
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В отчетном периоде наблюдается резкое ухудшение результатов деятель-

ности хозяйства: сумма выручки от реализации не покрывает суммарные затра-

ты и в два раза меньше показателя порога рентабельности. Для достижения без-

убыточности СПК «Родина» необходимо было реализовать на 26226 тыс. руб. 

больше. Хозяйство, таким образом, в 2013 году не имеет запаса финансовой 

прочности, а даже напротив, имеет ее недостаток, что обусловлено очень низ-

кой долей маржинального дохода в выручке от продаж продукции растениевод-

ства. На величину маржинального дохода, в свою очередь, повлияла величина 

переменных затрат, установившаяся в отчетном периоде на высоком уровне 

по отношению к выручке. Таким образом, отрасль растениеводства СПК «Роди-

на» по итогам 2013 года является убыточной, что ставит под угрозу стабильное 

функционирование организации в целом. 

Высокий уровень себестоимости продукции по отношению к цене ее про-

дажи является проблемой большинства организаций аграрного сектора. Сель-

скохозяйственным товаропроизводителям трудно достигать повышения уро-

жайности культур без использования высококачественных материальных ре-

сурсов. Увеличение затрат объясняется опережающим ростом цен на посадоч-

ный материал, нефтепродукты, средства защиты растений, по сравнению с це-

нами на сельскохозяйственную продукцию. 

Одной из причин низкой эффективности отрасли растениеводства СПК 

«Родина» является высокий физический и моральный износ сельскохозяйствен-

ных машин, вследствие чего допускается перерасход материальных ресурсов, 

что, как выяснилось по результатам анализа затрат, является одним их основ-

ных факторов ускоренного роста себестоимости. 

К посевной кампании 2014 года организацией планируется приобретение 

широкозахватных пневматических посевных комплексов «Agrator-6600», экс-

плуатационные затраты которых по сравнению с сеялками СКП-2,1 ниже на 60 

руб./1 га. Также обеспечивается снижение затрат на семена на 10% благодаря 

их равномерному высеву. Таким образом, экономия затрат на весь объем соста-

вит: эксплуатационных затрат – на 430200 руб., затрат на семена – на 1 075 600 

руб. Рост затрат объясняется также опережающим ростом цен на посадочный 

материал, нефтепродукты, средства защиты растений, по сравнению с ценами 

на сельскохозяйственную продукцию. Отказ организации от качественных ма-

териальных ресурсов скажется на урожайности культур, что в конечном итоге 

приведет к снижению финансового результата по отрасли растениеводства. Од-

нако прекратить производство продукции растениеводства СПК «Родина» 

не может, так как потеряет собственную кормовую базу для животноводства. 

Отрасль растениеводства страны и конкретной организации в частности отно-

сится к основному народнохозяйственному комплексу, определяющему усло-

вия поддержания жизнедеятельности общества. Значение ее не только в обеспе-

чении потребностей людей в продуктах питания, но и в том, что она существен-

но влияет на занятость населения. В связи с этим осуществляется государствен-

ная поддержка организаций аграрного сектора. СПК «Родина» является получа-

телем субсидий, дотаций, участником специально разработанных целевых про-

грамм. Несмотря на то, что СПК «Родина» является получателем субсидий, до-
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таций, участником специально разработанных целевых программ он остается 

коммерческой организацией, осуществляющей свою деятельность в рыночных 

условиях. Следовательно, при отсутствии возможности снижения себестоимо-

сти единицы продукции, кооператив может изменять объемы выпуска тех или 

иных видов продукции с целью достижения положительного результата от про-

изводства и продаж. 

Исходя из вышеизложенного, чтобы достигнуть прибыльности в расте-

ниеводстве, сельскохозяйственным товаропроизводителям необходимо управ-

лять структурой производства и продаж, учитывая ситуацию, фактически сло-

жившуюся на рынке и планируемые показатели (уровень цен, покупательскую 

способность предприятий-потребителей сельскохозяйственной продукции). 

Структура продукции растениеводства, реализованной в 2013 году СПК 

«Родина», представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Структура продаж продукции растениеводства СПК «Родина» в 2013 г. 

Показатели 
Единица 

измерения 

Виды продукции 

П
ш

ен
и

ц
а 

3
 

к
л
ас

са
 

Г
р

еч
и

х
а 

Я
ч

м
ен

ь
 

Г
о

р
о

х
 

О
в
ес

 

П
о

д
со

л
н

еч
-

н
и

к
 

Структура продаж центнер 14011 2226 6168 2253 6568 2098 

Цена за 1 центнер продук-

ции 
руб. 700 892 369 645 195 1250 

Переменные затраты на 1 

центнер продукции 
руб. 626 1028 382 425 264 822 

Переменные затраты всего руб. 17831 

Постоянные затраты всего руб. 3748 

Выручка тыс. руб. 19426 

Прибыль тыс. руб. –2153 

 

Как следует из таблицы 2, цены, по которым предприятие реализовало 

в 2013 году гречиху, ячмень и овес ниже переменных затрат на производство 

данных видов продукции. 

По прогнозам экспертов в 2014 году ожидается снижение цен на зерно гре-

чихи и овса на 5%. В связи с этим целесообразно сократить посевы данных 

культур. Кроме того, в климатических условиях Топчихинского района сущест-

вуют определенные сложности выращивания гречихи, например она чувстви-

тельна к заморозкам, а развитие ростков идет при постоянной температуре вы-

ше 15 
0
С. Отсюда сложившаяся по итогам 2013 года в хозяйстве низкая урожай-

ность данной культуры – 12 ц с га, хотя ее потенциал значительно выше. Что 

касается цен на пшеницу, ячмень и горох, согласно договорам, заключенным 

СПК «Родина» с покупателями, их прирост в 2014 году по сравнению с 2013 го-

дом составит 5–10%, цены на семена подсолнечника больше на 5%. Учитывая 

изменение цен, целесообразно изменить структуру посевных площадей, сокра-

тив посевы нерентабельных культур и увеличив посевную площадь: пшеницы 
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на 285 га, гороха на 150 га, подсолнечника на 174 га. Прогнозируя переменные 

затраты, ожидается увеличение стоимости нефтепродуктов, однако по статье 

семена и посадочный материал будет достигнута экономия за счет применения 

ресурсосберегающей техники, а также за счет заготовки собственного семенно-

го фонда. Таким образом, по оценкам руководства СПК «Родина» удастся со-

хранить величину переменных затрат на уроне 2013 года. Так как величина по-

стоянных затрат не зависит от объема производства, будем считать, что их ве-

личина останется на прежнем уровне. 

Учитывая данные факты, рассчитаем плановую величину прибыли от про-

дажи продукции растениеводства на 2014 год и оценим степень влияния на нее 

каждого фактора. Величина увеличения или уменьшения объема производства, 

а следовательно, и объема реализации по каждому виду продукции определяет-

ся, исходя из урожайности соответствующей культуры с 1 гектара. На основе 

проведенных нами расчетов можно сделать вывод, что изменение структуры 

продаж, цены реализации в целом окажут положительное влияние на финансо-

вый результат от продажи продукции растениеводства СПК «Родина». Измене-

ние структуры продаж приведет к увеличению финансового результата на 1185 

тыс. руб. Изменение цен, в частности рост цен на зерновые, горох и подсолнеч-

ник на 5–10% и снижение цены на овес на 5%, в совокупности окажет положи-

тельный эффект, за счет влияния данного фактора финансовый результат уве-

личится на 1588 тыс. руб. Общее отклонение прогнозной величины финансово-

го результата от его уровня в отчетном периоде составит увеличение на 2773 

тыс. руб., то есть кооператив от продажи продукции растениеводства получит 

прибыль в размере 619 тыс. руб. Таким образом, несмотря на наличие негатив-

ных тенденций, СПК «Родина» сможет получить положительный финансовый 

результат от продажи продукции растениеводства, что увеличит общую при-

быль от продаж предприятия. 

Итак, по результатам проведенного анализа затрат на производство про-

дукции растениеводства в СПК «Родина» по элементам и статьям калькуляции, 

можно с уверенностью сказать, что затратоемкость данного производства высо-

ка. Затраты на производство продукции данной отрасли неуклонно растут, 

в большей степени под воздействием внешних факторов. Тем не менее своевре-

менное оперативное и стратегическое бюджетирование деятельности [2], чет-

кое и рациональное распределение затрат позволит достигнуть снижения себе-

стоимости продукции растениеводства. В частности, применение современной 

ресурсосберегающей техники, позволит снизить эксплуатационные затраты, за-

траты на семена, повысить производительность и сократить сроки посева. 

По итогам 2013 года СПК «Родина» получило убыток от продажи продук-

ции растениеводства. Маржинальный анализ как инструмент бюджетирования 

позволил определить, что выручки от продажи продукции растениеводства 

не достаточно для покрытия суммарных затрат на ее производство. Учитывая 

прогнозируемый уровень цен на продукцию растениеводства, а также структур-

ные изменения в объеме производства и продаж, мы рассчитали плановую ве-

личину прибыли на 2014 год. Полученные результаты позволили сделать вы-

вод, что, несмотря на негативное влияние внешних факторов, кооператив смо-
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жет получить положительный финансовый результат и продолжить функциони-

ровать на рынке сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
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Аннотация. Предлагается авторская методика корректировки финансовой 

отчетности на инфляцию, позволяющая устранить ее влияние на основные по-

казатели деятельности предприятия. 

Abstract. The article offers the authorial methodology of adjustments to the fi-

nancial statements for inflation, which can eliminate its impact on the basic parame-

ters of a company performance. 

Ключевые слова: инфляция, финансовая отчетность, индекс инфляции, ба-

ланс предприятия, отчет о финансовых результатах деятельности предприятия. 

Keywords: inflation, the financial statements, the inflation index, balance sheet, 

income statement. 

 

Тема инфляции занимает одно из центральных мест в экономической тео-

рии. Практически все экономические дисциплины затрагивают этот неизбеж-

ный и, как правило, достаточно болезненный и неприятный для хозяйственной 

жизни процесс. 

Инфляция представляет собой одно из сложнейших социально-экономиче-

ских явлений, характеризующих экономическую ситуацию в стране и мире. 

Практически любая страна мира чувствует влияние изменения покупательной 

способности денежных средств. Во многом это объясняется устойчивыми про-

цессами глобализации и интеграции экономических отношений и связей. По-

этому в международной учетной практике изучению вопросов особенностей ве-

дения финансового учета и формирования отчетности в условиях инфляции 

уделяется значительное внимание. 

Инфляция – серьезнейший дестабилизирующий фактор, оказывающий 

влияние на качественные и количественные показатели финансовой отчетно-
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сти. Малейшие темпы инфляции могут оказать значительное влияние на досто-

верность и реальность финансовой информации [2, c. 110]. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в условиях расши-

рения хозяйственной самостоятельности предприятий и возможности установ-

ления эффективных деловых связей, существенно повышаются требования 

к достоверности и своевременности получения экономической информации 

о финансовом состоянии партнеров. Важнейшим источником информации 

в этом случае является финансовая отчетность. Однако, под влиянием инфляци-

онных процессов, происходит искажение информации о реальном финансовом 

состоянии предприятия, что дезориентирует руководство организаций при 

оценке финансовых результатов своей деятельности и негативно сказывается 

на инвестиционной привлекательности предприятия. 

В этих условиях большое значение имеет комплексный подход к проведе-

нию анализа финансовой отчетности предприятия в условиях инфляции. 

Существующие методики пересчета данных на уровень инфляции отлича-

ются неким своеобразием и способствуют повышению достоверности финансо-

вой отчетности, но требуют дальнейшей разработки. Проблема возможности 

и методики проведения корректировки показателей финансовой отчетности 

российских предприятий в условиях инфляционной экономики, снятия инфля-

ционных искажений стоимостных оценок этих показателей остается нерешен-

ной [1, c. 413]. 

Рассмотрим в связи с этим собственную методику проведения корректи-

ровки показателей финансовой отчетности организации в условиях инфляцион-

ной экономики на примере предприятия Славгородский почтамт – филиал 

ФГУП «Почта России». 

МСФО №29 предлагает методику корректировки данных финансовой от-

четности, в случае, если совокупный уровень инфляции за три года приближа-

ется к 100% или превышает этот уровень. Но в данном случае, корректировка 

будет производиться за каждый год отдельно [3]. 

Исходные данные для пересчета показателей финансовой отчетности пред-

ставлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Бухгалтерский баланс (без корректировки) за 2011–2013 гг., тыс. руб. 

Актив 2011 г. 2012 г. 2013 г. Пассив 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Основные средства - - - Уставный капитал - - - 

Запасы 3 489 3 773 3 394 Нераспределенная при-

быль 

- - - 

Дебиторская задол-

женность 

3 015 3 042 3 079 Кредиторская задол-

женность 

9 183 9 436 10 306 

Денежные средства 39 580 43 618 53 238 Доходы будущих пе-

риодов 

2 900 3 182 3 727 

Прочие оборотные ак-

тивы 

696 645 621 Прочие обязательства 34 697 38 460 46 300 

Баланс 46 780 51 077 60 333 Баланс 46 780 51 077 60 333 
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Таблица 2 
Отчет о финансовых результатах (без корректировки)  

за 2011–2013 гг. (тыс. руб.) 

 Показатель За 2012 г. За 2013 г. 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции (работ, услуг)  28 740 31 158 

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг (в т.ч. коммерческие и управленче-
ские расходы) 

 
18 680 

 
20 319 

Прибыль (убыток) от продаж 6 210 8 432 

Прибыль (убыток) до налогообложения 6 420 8 696 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 6 380 8 690 

 
В качестве индекса, характеризующего общий рост уровня цен за указан-

ный период, будет выступать индекс, рассчитанный по следующей формуле: 

нач

кон
инф

З

З
I  , 

где Зкон – величина запасов предприятия на конец периода; Знач – величина 
запасов предприятия на начало периода. 

В этом случае, применительно к данному предприятию, этот индекс будет 
иметь следующие значения: 

 Iинф.12 г.на начало периода =  
3 489

3 108
= 1,12 

 Iинф.13 г.на начало периода =  
3 773

3 489
= 1,08 

 Iинф.13 г.на конец периода =  
3 394

3 773
= 0,90 

Пересчет статей финансовой отчетности Славгородского почтамта будет 
происходить следующим образом (табл. 3). 

Таблица 3 
Методика корректировки статей бухгалтерского баланса 

Актив Методика  
корректировки 

Пассив Методика  
корректировки 

Внеоборотные 
активы 

*Iинф. на начало периода * Iинф. 

на конец периода 
Уставный капитал *Iинф. на начало периода * Iинф. 

на конец периода 

Запасы 
* Iинф. на начало периода Резерв обесценивания 

денег 
Баланс актива – все ста-

тьи пассива 

Дебиторская задол-
женность 

* Iинф. на начало периода Кредиторская задол-
женность 

*Iинф. на начало периода 

Денежные средства 
*Iинф. на начало периода Доходы будущих пе-

риодов 
*Iинф. на начало периода 

Прочие активы *Iинф. на начало периода Прочие обязательства *Iинф. на начало периода 

 
Первый раздел баланса (внеоборотные активы) корректируется на индекс 

инфляции на начало и на конец периода, за исключением основных средств, ко-
торые могут переоцениваться на начало следующего периода. Статьи второго 
раздела баланса (запасы, дебиторская задолженность, денежные средства и про-
чие активы) подлежат корректировке на индекс инфляции на начало периода. 
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Четвертый и пятый разделы баланса тоже умножаются на индекс инфляции 
на начало периода. Третий раздел корректируется постатейно по следующей 
методике: уставный капитал не корректируется, добавочный капитал не коррек-
тируется, резервный капитал корректируется на начало периода. В результате 
корректировки определяется резерв обесценивания денег балансовым методом. 

Результаты расчетов и составления форм отчетности, скорректированные 
на уровень инфляции согласно предложенной методике, приведены в таблицах 
4 и 5. 

Таблица 4 
Бухгалтерский баланс (с учетом корректировки) за 2011–2013 гг., тыс. руб. 

Актив 2012 г. 2013 г. Пассив 2012 г. 2013 г. 

Основные средства - - Уставный капитал - - 

Запасы 4 226 3 666 Резерв обесценивания денег (5 000) (1) 

Дебиторская задолженность 3 407 3 325 Кредиторская задолженность 10 568 11 131 

Денежные средства 48 852 57 497 Доходы будущих периодов 3 564 4 025 

Прочие оборотные активы 722 671 Прочие обязательства 43 075 50 004 

Баланс 57 207 65 159 Баланс 57 207 65 159 

 
Резерв обесценивания денег представляет собой аналитический показа-

тель, полученный расчетным путем. Это не бухгалтерский показатель и не кор-
ректирующаяся статья, которая показывает излишек (недостаток) источников 
средств предприятия. В данном случае, резерв обесценивания денег имеет отри-
цательную величину, что свидетельствует о том, что у предприятия достаточ-
ное количество источников средств и оно находится в устойчивом финансовом 
положении. Однако на конец рассматриваемого периода ситуация заметно 
ухудшилась. 

Таблица 5 
Отчет о финансовых результатах (с учетом корректировки) за 2012–2013 гг., 

тыс. руб. 

Показатель 

За отчетный пе-
риод 

Коэффициент 
корректировки 

Скорректированное значе-
ние показателя 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Выручка 28 740 31 158 1,08 0,89 28 740*1,08= 
31 039 

31 158*0,89= 
27 731 

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг 
(в т.ч. коммерческие и управленческие расходы) 

18 680 20 319 – – 18 680 20 319 

Прибыль (убыток) от продаж 6 210 8 432 – – 12 359 7 412 

Прибыль (убыток) до налогообложения 6 420 8 696 – – 12 359 7 412 

Санкции, пени к уплате 4 6 1,08 0,89 4 5 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
6 380 8 690 – – 

12 359–4 = 
12 355 

7 412–5 = 
7 407 

Скорректировав показатели бухгалтерской финансовой отчетности на уро-
вень инфляции по предложенной методике, необходимо проанализировать по-
лученные данные. Так, имущество предприятия (и, соответственно, его обяза-
тельства) за рассматриваемый период увеличились до 65 159 тыс. руб. 
в 2013 году. В структуре актива на протяжении всего периода исследования 
значительную часть занимают денежные средства и их эквиваленты. Уменьша-
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ются запасы предприятия, в 2012 г. – 4 226 тыс. руб., а в 2013 г. – 3 666 тыс. 
руб., что говорит о повышении спроса на продукцию предприятия. Дебиторская 
задолженность почтамта также снижается. Это может свидетельствовать как 
о снижении объемов реализации, так и о грамотной политике организации в от-
ношении оптовых покупателей продукции. 

В части пассива баланса наблюдается увеличение доли прочих обяза-
тельств. Произошло увеличение кредиторской задолженности до 11 131 тыс. 
руб. в 2013 году, что свидетельствует о нарушении договорных обязательств 
предприятия и несвоевременности платежей и расчетов перед поставщиками 
и подрядчиками. 

Выручка от реализации продукции, работ, услуг существенно снизилась 
с 31 039 тыс. руб. в 2012 году до 27 731 тыс. руб. в 2013 году. К тому же про-
изошло увеличение себестоимости, что отрицательно сказывается на деятельно-
сти предприятия и способствует уменьшению получаемой прибыли почти 
вдвое: с 12 355 тыс. руб. в 2012 году до 7 407 тыс. руб. в 2013 году. 

Однако полученные значения резерва обесценивания денег свидетельству-
ют о том, что у предприятия достаточно собственных источников средств. По-
этому можно сказать, что Славгородский почтамт находится в устойчивом фи-
нансовом положении. 

В завершение предложенной методики необходимо проанализировать из-
менение финансового положения предприятия под влиянием инфляционных 
процессов. Так, в результате корректировки данных бухгалтерского баланса 
на уровень инфляции наблюдается увеличение всего имущества (соответствен-
но и обязательств) предприятия. Увеличиваются запасы предприятия в 2012 го-
ду и наблюдается заметное их уменьшение в 2013 году. Сохраняется тенденция 
к увеличению дебиторской задолженности, денежных средств и прочих оборот-
ных активов. В части пассива баланса наблюдается рост всех статей, а также 
возникает отрицательный резерв обесценивания денег, что позволяет предпри-
ятию поддерживать устойчивое финансовое положение. 

Анализ отчета о финансовых результатах выявил тенденцию к уменьше-
нию выручки предприятия при неизменной величине себестоимости. Хотя в ис-
ходном отчете ситуация была иной: выручка предприятия имела тенденцию 
к росту, так же как и себестоимость. 
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РАЗДЕЛ 5. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ  
И ОЦЕНКА БИЗНЕСА 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

FEATURES OF AN ASSESSMENT OF MARKET VALUE OF COMMERCIAL BANK 

С.П. Балашова, к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент», ФГБОУ ВПО «Алтайский 
государственный университет», Россия, г. Барнаул, balashova_sp@mail.ru, S.P. Balashova  

Аннотация. Рассмотрены специфические особенности банковской сферы 

от остальных видов бизнеса, влияющие на оценку рыночной стоимости ком-

мерческого банка. 

Abstract. In article specific features of the bank sphere from other types of the 

business, influencing an assessment of market cost of commercial bank are consid-

ered. 

Ключевые слова: рыночная стоимость, затратный подход, доходный под-

ход, оценка бизнеса, оценка стоимости коммерческого банка, оценка стоимости 

кредитной организации. 

Keywords: market cost, expensive approach, method of net assets, business as-

sessment, estimation of cost of commercial bank, estimation of cost of the credit or-

ganization. 

 

Оценка стоимости коммерческих банков является актуальной проблемой 

как с теоретической, так и с практической точки зрения. Сложность решения 

данной проблемы связана с тем, что оценка банковского бизнеса производится 

по ряду показателей, зависящих от различных факторов и постоянно изменяю-

щихся во времени. В этой связи коммерческий банк следует рассматривать как 

сложную систему, состоящую из совокупности структурных элементов, каж-

дый из которых функционирует в определенной финансовой сфере, ориентиро-

ван на конкретный рынок, имеет свои цели и средства для их реализации. 

Оценка стоимости банка, как бизнеса, определяется тем, какой возможный 

доход банк принесет собственникам. Но есть и свои особенности, которые от-

личают банковский бизнес от любого другого предприятия и которые предпо-

лагают разницу в подходе к оценке банка по сравнению с компаниями нефи-

нансового сектора экономики. 

Для проведения более точной оценки рыночной стоимости коммерческого 

банка необходимо знать, какие основные факторы оказывают влияние на иско-

мый показатель. Помимо общих факторов (рис.), влияющих на рыночную стои-

мость коммерческого банка [6], на наш взгляд, существуют и свои специфиче-

ские особенности: 
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Факторы, определяющие стоимость банка 

1. Сочетание в деятельности банка традиционных функций финансового 

посредника (между депозиторами средств и потребителями, перераспределения 

финансовых средств между регионами, отраслями, хозяйствующими субъекта-

ми) с возрастающей ролью производителя финансовых услуг и продуктов. 

2. Специфика деятельности банков, сущность которой заключается в пре-

образовании привлеченных средств в различные виды финансовых продуктов 

и размещении последних по большей цене, чем цена привлечения, вынуждает 

аналитиков рассматривать заемные средства, долг финансовых институтов 

не только как способ финансирования их деятельности. За счет наличия поло-

жительного спреда между среднерыночным уровнем затрат на привлечение фи-

нансовых ресурсов и фактическими затратами на их обслуживание управление 

обязательствами создает дополнительную стоимость акционерам банка. Поэто-

му коммерческие банки следует анализировать и оценивать только с позиций 

оценки их собственного капитала. 

3. Высокая степень государственного регулирования деятельности коммер-

ческого банка. Контроль над деятельностью проявляется в основном через зако-

нодательно установленные правила, нормативы или нормы. Например, для ми-

нимизации и контроля различных рисков банковской деятельности, для обеспе-

чения устойчивого функционирования всей банковской системы в стране в ин-

тересах кредиторов и вкладчиков, Центральный Банк РФ установил специаль-

ные нормативы банковской деятельности, расчет и описание которых прописа-

ны в Инструкции ЦБ РФ № 139-И «Об обязательных нормативах банков» 

от 03.12.2012 г. Настоящая Инструкция на основании Федерального закона 

«О банках и банковской деятельности» устанавливает числовые значения и ме-

тодику расчета восьми обязательных нормативов банковской деятельности. Ин-

формация об обязательных нормативах предоставляется коммерческим банком 

ежемесячно вместе с финансовой отчетностью в Банк России. 

4. Отличие банковского бизнеса от любого другого заключается в вопросах 

бухгалтерского учета и в вопросах структуры бухгалтерского баланса. Еже-

дневно количество операций в банке может достигать тысячи, поэтому система 
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бухгалтерского учета здесь отличается оперативностью и высокой степенью 

компьютеризации. Законодательно установлены правила ведения банковских 

операций в Положении «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях» от 16.07.2012 г. Данное положение представляет собой список 

различных групп счетов банковских операций, среди которых счета довери-

тельного управления, внебалансовые счета, счета по производным финансовым 

инструментам, счета депо и др. Помимо этого, установлено множество обяза-

тельных форм отчетности, которые коммерческий банк должен предоставлять 

в регулирующий орган в обязательном порядке. Под особенным государствен-

ным контролем находится и капитал банка. Государство в лице Центрального 

Банка в первую очередь устанавливает норму обязательных резервов и также 

требует соответствия уровня капитала уровню риска. Норма обязательных ре-

зервов в данном случае выступает в качестве «подушки безопасности» от рис-

ков, принимаемых на себя банками, при осуществлении их деятельности. Со-

гласно законодательству, норма обязательных резервов является частью кре-

дитно-денежной политики ЦБ России. Причины, по которым банки обязаны 

выполнять требование об адекватности капитала: получение разрешения 

на деятельность при основании банка; минимизация потерь, связанных с дея-

тельностью; риски, присущие банковской деятельности (кредитный, операци-

онный, рыночный); поддержка доверия к банку кредиторов и вкладчиков; полу-

чение высокого кредитного рейтинга. 

5. Значительную долю баланса занимают заемные средства, а собственный 

капитал находится на достаточно низком уровне. В то время как у обычных 

компаний принято считать, что актив баланса на 40% состоит из оборотных ак-

тивов, и на 60% из основных средств, а пассив – на 40% из собственного капи-

тала, и на 60% из обязательств. Кроме того, вследствие специфики деятельно-

сти коммерческого банка также различными могут быть правила составления 

отчетности, зависимые от характера сделок. В отчете о прибылях и убытках ос-

новные принципы составления сохраняются, однако к доходам относятся чис-

тый процентный доход – разница между процентным доходом (от кредитов) 

и процентными расходами (на депозиты), прибыли от торговли ценными бума-

гами, чистые непроцентные доходы и комиссионные [4]. 

6. Наличие у коммерческого банка особых неосязаемых активов. К таким 

активам относит гудвилл, патенты, лицензии, дружественные отношения с де-

биторами и кредиторами, имидж и доступ к уникальным рынкам. Однако всеми 

перечисленными активами обладает любая компания, коммерческий банк по-

мимо всего отличается наличием такого нематериального актива как гарантия 

правительства, который проявляется в виде системы страхования вкладов граж-

дан. В России введен в действие Федеральный Закон РФ «О страховании вкла-

дов физических лиц в банках Российской Федерации», и с 2004 г. начало функ-

ционировать Агентство по страхованию вкладов. Банк, который является участ-

ником системы страхования, имеет более стабильную ресурсную базу и облада-

ет большей надежностью для вкладчика по сравнению с другими банками. Под-

держка правительства дает банку конкурентное преимущество перед другими 

финансовыми учреждениями. 
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7. Необходимость в поддержании ликвидности своего баланса, поскольку 

большинство банковских операций связано с использованием таких высоколик-

видных активов, как денежные средства. Недостаточная ликвидность приведет 

к снижению эффективности и доходности деятельности, поэтому коммерче-

ским банкам необходимо так составлять свой портфель, чтобы было оптималь-

ное соотношение между малорисковыми, ликвидными и доходными активами. 

8. Наличие специфических рисков деятельности. Для коммерческих банков 

характерно наличие значительных рисков, связанных со структурой и качест-

вом активов и обязательств, характером оказываемых финансовых услуг, вы-

полняемых операций. Их деятельность сопровождается наряду с прочими не-

сколькими специфическими видами рисков – риском невозврата кредита, про-

центным риском, риском снижения ликвидности активов, валютным и полити-

ческим рисками и др. 

Оценка коммерческого банка необходима в целях обеспечения безубыточ-

ности кредитной деятельности и представляет собой составляющий элемент 

программы регулирования, направленной на предупреждение ухудшения фи-

нансового положения. 

Традиционно при оценке рыночной стоимости любого актива и бизнеса ис-

пользуют три подхода: затратный, сравнительный и доходный. Использование 

каждого из них определяется целью, которую ставит перед собой управленче-

ская группа. 

Основным подходом к оценке рыночной стоимости коммерческого банка 

является доходный, поскольку он основан на прогнозах будущего развития биз-

неса, а это в наибольшей степени отвечает интересам собственников и инвесто-

ров. 

Рыночный (сравнительный) подход базируется на рыночной информации 

и учитывает текущие действия потенциального продавца и покупателя. Данный 

подход подразумевает использование информации по открытым коммерческим 

банкам, акции которых котируются на фондовом рынке. 

Затратный, или имущественный, подход в оценке бизнеса определяет стои-

мость коммерческого банка с точки зрения понесенных издержек. В отличие 

от методов доходного подхода, которые нацелены на будущие выгоды коммер-

ческого банка, а также основных приемов сравнительного подхода, ориентиро-

ванных на ретроспективу развития, затратный подход концентрируется на теку-

щей оценке активов и обязательств банка. В современных российских условиях 

метод чистых активов является наиболее распространенным при оценке стои-

мости коммерческого банка затратным подходом. Результаты расчетов, взве-

шенные разными методами, позволяют получить интегральную оценку стоимо-

сти бизнеса. 

Таким образом, при оценке стоимости коммерческого необходимо учесть 

специфику банковского бизнеса и повысить точность расчетов при определе-

нии рыночной стоимости. 
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ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА1 

MECHANISM FOR ASSESSING THE QUALITY OF MANAGEMENT IN PUBLIC SECTOR 
ORGANIZATIONS 
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университет при Правительстве Российской Федерации», Научно-образовательный 

центр исследования эффективности и результативности управления, Россия, г. Москва, 
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Аннотация. Рассматриваются элементы механизма оценки качества управ-

ления в организациях, созданных органами государственной власти и органами 

местного самоуправления. 

Abstract. The article discusses the elements of a mechanism for evaluating the 

quality of management in organizations, created by public authorities and local gov-

ernments. 
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низм оценки качества управления организацией. 
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Оценка качества управления организациями общественного сектора пред-

ставляет на настоящий момент существенный научный и практический интерес. 

В научной литературе, как отечественной, так и зарубежной, очень сложно най-

                                                 
1
 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных 

средств по Государственному заданию Финуниверситета 2014 года. 
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ти определение этому понятию. Большинство исследователей склонны отожде-

ствлять качество управления с эффективностью управления. Однако очевидно, 

что эффективность управления – лишь следствие определенного уровня качест-

ва управления. 

Другие исследователи подменяют понятие «качества управления» поняти-

ем «качество системы управления». Качество управления, вероятнее всего, есть 

результат качества системы управления. 

Особенность изучения качества управления организациями общественного 

сектора (ООС) заключается в особом статусе собственника, коим выступают 

органы государственной власти (ОГВ) и органы местного самоуправления 

(ОМС). Они являются надсистемой по отношению к ООС и должны преследо-

вать не интересы конкретного частного лица, а интересы общества и, следова-

тельно, устанавливать для ООС такие целевые ориентиры и предоставлять та-

кие возможности, которые бы обеспечивали достижение общественных целей. 

Для этого ОГВ и ОМС задают определенную структурно-функциональную ор-

ганизацию ООС [1], предполагающую достижение поставленных целей. Следо-

вательно, качество системы управления ООС задают ее собственники (рис. 1). 

Поэтому отметим также влияние на качество управления организациями обще-

ственного сектора качества управления государственного и муниципального 

управления. 

Из вышесказанного следует, что Качество управления ООС есть производ-

ная от качества государственного (муниципального) управления и системы 

управления ООС, определяющее эффективность управления и эффективность 

деятельности ООС. 

 

 
Рис. 1. Качество управления в системе причинно-следственных связей 

Практика показывает, что в реальных условиях взаимодействие собствен-

ников ООС и самих ООС проходит в режиме минимизации контактов, в основ-

ном по вопросам утверждения смет и планов, а также получении формального 

отчета об их исполнении. Руководителям ООС предоставлена высокая степень 

самостоятельности при управлении организациями, а реальная оценка качества 

их деятельности, то есть качества управления ООС, не производится. Оценку 

результатов деятельности руководителей ООС подменяют оценкой результатов 

Качество государственного (муниципального) управления 

Качество системы управления ООС 

Качество управления ООС 

Эффективность управления ООС 

Эффективность деятельности (функционирования) ООС 
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деятельности предприятия, произведенной на основании одного-трех простей-

ших показателей, например, рентабельности деятельности, размер отчислений 

в бюджет или уровень удовлетворения потребности в услуге. 

Таким образом, решение вопроса об оценке качества управления организа-

циями, формировании механизма, должно строиться на основе модели «входа – 

выхода», а единственным адекватным механизмом оценивания в этом случае 

может быть механизм комплексного оценивания (комплексной оценки). 

Под механизмом оценки качества управления ООС будем понимать сово-

купность целенаправленных и взаимозависимых действий и результатов (пока-

зателей), позволяющих сравнивать существующее качество управления с же-

лаемым его уровнем. 

В большом количестве научных работ (см., например, [2–4]) рассматрива-

ются вопросы сущности и содержания механизмов управления. Механизм 

оценки является частным случаем механизма управления, поэтому элементы 

двух этих механизмов должны быть аналогичны. Элементы механизма оценки 

качества управления организацией, созданной ОГВ или ОМС, представлены 

на рисунке 2. 

Субъект и объект оценивания качества управления ООС находятся в тес-

ной взаимосвязи, из чего возникают субъект-объектные отношения. 

Государственный орган, или ОМС, как собственники организаций, высту-

пает как субъект оценивания (измерения). Собственник устанавливает требова-

ния к эффективности организации и качеству управления ею, утверждает ее 

планы, определяет структуру и стратегию развития, контролирует расходование 

средств. 

 
Рис. 2. Элементы механизма комплексного оценивания качества управления 

организацией, учрежденной государством или муниципальным органом власти 
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Организация, осуществляющая деятельность при участии, по требованию, 

под контролем ОГВ или ОСМ выступает объектом контроля (оценивания, изме-

рения). 

В рамках функционирования системы комплексного оценивания между ее 

основными участниками (субъектом и объектом) протекают процессы требова-

ния, предоставления и ознакомления с информацией. Субъект формулирует, 

регламентирует и утверждает процедуру измерения, которую доводит до ООС 

с требованием предоставления информации. ООС, в свою очередь, передает 

данные и показатели, необходимые для измерений ОГВ или ОМС, который 

проводит измерение и сообщает оценку организации. 

Целями оценки качества управления являются: 

– определение уровня качества управления ООС; 

– рейтингование ООС; 

– обоснование решений о ликвидации, реорганизации, приватизации ООС; 

– проведение мониторинга изменений и реакций организации на управлен-

ческие воздействия. 

Условиями реализации указанного механизма являются: полнота инфор-

мации о деятельности объекта управления; достоверность поставляемых объек-

том управления данных; высокое качество экспертных оценок; наличие техни-

ческих и программных средств поддержки системы анализа и принятия управ-

ленческих решений. 

Следующий элемент механизма оценки качества управления ООС – кри-

терии оценки. В литературе рассматриваются разные точки зрения на состав 

и содержание критериев оценки управления организацией, но практически все 

они относятся к эффективности, а не к качеству управления. Многообразие кри-

териев и показателей, их уточняющих, обуславливается наличием множества 

функциональных подсистем управления, целей собственно системы управления 

и целей организации (которые могут не совпадать), спецификой деятельности 

организации и другими факторами. В связи с этим согласимся с мнением М.М. 

Ищенко и М.Г. Крылова [5], что один критерий, даже включающий несколько 

показателей, при оценке сложных экономических систем, проектов и пр. мало-

эффективен, и может дать только приблизительное представление о качестве 

процессов или явлений. Необходима система критериев, и показателей, их кон-

кретизирующих. Причем если речь идет об оценке эффективности управления, 

то система критериев должна учитывать степень достижения целей управляе-

мой подсистемой, ее финансовой, кадровой, производственной и других состав-

ляющих. Если же речь идет о качестве управления, то необходимы критерии, 

позволяющие оценить степень достижения целей управляющей подсистемы ор-

ганизации. Эти цели могут существенно отличаться от целей функциональных 

подсистем организации [6]. Существуют цели, которые можно реализовать 

только в системе управления. 

Поэтому можно выделить следующие критерии оценки качества управле-

ния в организациях, созданных ОГВ и ОМС: 
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– экономический критерий как степень достижения управляемой подсисте-

мой при реализации качественных управленческих воздействий экономических 

и/или коммерческих результатов; 

– бюджетный критерий как уровень влияния на формирование бюджетов 

всех уровней; 

– социально-государственный критерий как степень выполнения предна-

значения организации: выполнение заданного (государственным (муниципаль-

ным) заказом, сметой) объема общественных услуг определенного качества; 

– информационный критерий как отражение качества информационного 

обеспечения системы управления организациями и обратной связи, и в частно-

сти подсистемы управления рисками и кризисами; 

– инновационный критерий как способность системы управления к разви-

тию (совершенствованию) объекта управления. 

Основной принцип, на котором основывается оценивание качества управ-

ления в ООС, – принцип агрегирования данных о деятельности объекта управ-

ления. Агрегирование осуществляется на основе свертки большого числа пока-

зателей, в результате чего получаются укрупненные данные по ключевым на-

правлениям деятельности ООС. На основе агрегированных показателей может 

производиться интегральная оценка качества управления организацией. 

Также механизм оценки качества управления ООС должен соответствовать 

принципам информационной достаточности, валидности, релевантности, осу-

ществимости, рейтинговой оценки, эффективности. 

Алгоритмично процедура измерения и получения интегральной оценки 

качества управления включает в себя следующие этапы: 

1. Определение состава характеристик качества управления ООС. 

2. Группировка характеристик по принципу измеримости на количествен-

ные и качественные. 

3. Для количественных характеристик: 

– определение показателей, по которым может быть проведена оценка; 

– локальная (нормированная) оценка характеристик с использованием 

шкал перевода и весовых коэффициентов. 

4. Для качественных характеристик: 

– разработка шкалы балльных экспертных оценок; 

– локальная оценка характеристик на основе мнения экспертов; 

– оценка согласованности мнения экспертов. 

5. Выбор алгоритма агрегирования. 

6. Свертка оценок. 

7. Расчет интегральной оценки качества управления организацией 

Преимущества реализации механизма комплексного оценивания качества 

управления ООС очевидны. Во-первых, это позволит создать системно подойти 

к оценке деятельности не только организаций, но и персонально их руководите-

лей. Во-вторых, полученные количественные оценки позволят обоснованно 

принимать решения о развитии общественного сектора экономики. 

И, в-третьих, повысить степень достижения общественных целей. 
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Аннотация. Рассматриваются факторы, влияющие на экономическое пове-

дение. 

Abstract. The article considers the factors that influence economic behavior. 

Ключевые слова: факторы, экономическое поведение, эндогенные, экзоген-

ные факторы. 

Кeywords: factors of economic behavior, endogenous, exogenous factors. 

 

Рассматривая экономическое поведение только сквозь призму экономиче-

ской теории, мы значительно сужаем рамки исследования данной проблемати-

ки. Экономическое поведение может быть рассмотрено не только с позиции 

экономики, но и психологии, и социологии. 

В кратком психологическом словаре поведение трактуется так: «Поведение 

человека – имеющая природные предпосылки, но в своей основе социально 

обуславливаемая деятельность, типичной формой которой является труд, а ат-

рибутом – общение». 
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Одно из наиболее распространенных и глобальных определений понятия 

«поведение» принадлежит Л. Шепаньскому: «Поведение – это реакция организ-

ма на внутренние или внешние раздражители» [3]. 

В настоящее время большинство работ, непосредственно касающихся эко-

номического поведения, активно фокусируются в социологии или психологии. 

Но их направленность дает только сравнительную оценку экономической ак-

тивности в рамках складывающейся социальной структуры общества, фиксиру-

ет различие форм экономического поведения, иногда указывает на их противо-

речие, но не объясняет их происхождение. А ответ именно на этот вопрос тре-

бует от нас экономическая теория. 

В процессе развития экономической науки складывались различные подхо-

ды к трактовке понятия «экономическое поведение». Так, в классической школе 

экономическое поведение есть поведение рациональное, максимизирующее по-

лезность, индивидуалистическое, основанное на устойчивости предпочтений 

и полноте информации. Данная модель подверглась критике со стороны инсти-

туционалистов, а позднее – неоинституционалистов. С целью компенсации ог-

раниченности неоклассической модели было предложено учитывать при анали-

зе факторы неполноты информации, ожиданий и влияния коллективных дейст-

вий и институтов. В целом институционалисты смогли сделать практически об-

щепризнанным тот факт, что без учета социально-психологических факторов 

экономического поведения, экономическая теория не сможет выполнять свою 

прогностическую функцию. 

В нашей стране интерес к экономическому поведению появился с 80-х го-

дов XX в., что нашло свое отражение в работах по экономической психологии 

А. Китова, В. Попова, А. Филиппова, которые являлись основоположниками 

«нового экономического мышления» [4]. Необходимо отметить, что многие 

отечественные социологи и психологи внесли серьезные вклад в изучение эко-

номического поведения: М. Бункина, В. Верховин, Т. Заславская, В. Патрушев, 

Н. Хвесюк [5]. 

Следует отметить, что иногда в трактовке экономического поведения про-

исходят совмещение или замещение понятий «поведение» и «деятельность». 

Сложившаяся ситуация привела к дискуссии ученых, занимающихся данной 

проблемой. 

По мнению Т. Заславской, «деятельность отражает активное отношение 

людей к окружающему миру и является более общим понятием, чем поведение, 

представляющее его субъективную сторону, т.е. совокупность поступков и дей-

ствий, отражающих внутреннее отношение людей к условиям, содержанию 

и результатам деятельности» [7]. 

Каждый ученый, представляя свой взгляд, объективно доказывает его обос-

нованность. Но, данные дискуссии до сих пор прослеживаются в работах со-

циологов и психологов. 

В постперестроечное время понятие «экономическое поведение» прочно 

вошло в отечественные экономические круги. Процессы развития экономиче-

ского поведения находят свое отражение в ряде конкретных экономических на-

ук: 
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1) менеджменте, обобщая практический опыт развития трудовых отноше-

ний на производстве; 

2) маркетинге, обобщая практические результаты исследований поведения 

потребителей. 

Эти исследования, в свою очередь, создают основу для построения теории 

экономического поведения. Отсюда следует вывод: методологически важно для 

исследования экономического поведения разграничить эндогенные и экзоген-

ные факторы, которые оказывают значительное влияние на поведение субъек-

тов рынка. 

Факторы экономического поведения 

 

Эндогенные 

 

Экзогенные 

 
личностные социальные Институцио-

нальные 

рыночные 

структуры 

факторы неопре-

деленности 

- возмож-

ность про-

явить творче-

ский потенци-

ал; 

– удовлетво- 

ренность ус-

ловиями ра-

боты 

- формы орга-

низации про-

из-ва; 

– эффектив- 

ный менедж-

мент 

- нормы, пра-

вила, тради-

ции; 

– права 

собствен-нос-

ти 

- интеграция; 

– диверсифи 

кация; 

– кол-во про-

давцов и поку-

пателей; 

– конкуренция 

- изменение по-

литики госуд-ва; 

– усиление соци-

альных 

ограничений 

пр-ва; 

– появление 

новых рынков; 

– глобализация 

 

Такое разграничение является в достаточной степени условным и может 

осуществляться переход из одного типа в другой [2]. 

Первая группа эндогенных факторов определяет экономическое поведение 

товаропроизводителей как индивидуумов, выделяя в первую очередь мотивы, 

стимулы, их отношение к трудовой деятельности. 

Институциональные факторы формируют экономическое поведение как 

индивидуума, так и предприятие в целом и отдельные его структурные состав-

ляющие. 

Рыночные факторы и факторы неопределенности, не связанные с рынком, 

также пронизывают все уровни анализа экономического поведения. 

Взаимодействие эндогенных и экзогенных факторов экономического пове-

дения определяет способность субъектов рынка приспособиться к меняющимся 

социально-экономическим условиям. Так, эндогенные факторы экономического 

поведения имеют большее значение, когда экономическая система развита. 

В том случае, если система рыночных институтов находится в стадии становле-

ния, большую значимость имеют экзогенные факторы. Экономическое поведе-

ние – это поведение, направленное на субъективную оптимизацию вследствие 

сопоставления имеющихся ресурсов с возможными выгодами от их использова-

ния. При этом выгоды могут быть экономическими, т.е. материально ощутимы-
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ми (деньги, товары и т.д.) и внеэкономическими (психологическими, социаль-

ными и т.д.). Такое определение позволяет объединить все виды поведения че-

ловека в экономической сфере. 

Таким образом, экономическое поведение не является самостоятельным 

фактором развития экономической жизни, оно зависит от ряда более глубоких 

факторов и особенностей сложившихся систем экономических и социальных 

отношений. 
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Аннотация. Рассматриваются аспекты оценки прав требования по обяза-

тельствам, обеспеченным залогом имущества. Предлагается методика расчета 

ставки дисконтирования и приводится пример такого расчета. 

Abstract. This article discusses aspects of the evaluation of rights of claim on the 

obligations secured by pledge of property. Propose method of calculating the dis-

count rate and provides an example of such a calculation. 

Ключевые слова: оценка стоимости, ставка дисконтирования, право требо-

вания, залоговое имущество, спрэд дефолта. 

Keywords: valuation, discount rate, right of claim, pledged property, spread de-

fault. 

 

В настоящее время кредитно-финансовые организации, столкнувшись 

с потоком дефолтов заемщиков по кредитным обязательствам, среди вариантов 

дальнейшей работы с задолженностью рассматривают и уступку прав требова-

ния третьим лицам. Это обусловлено тем, что кредитно-финансовые организа-

ции, как правило, не имеют в своем составе подразделений, которые специали-
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зировались бы на выявлении, отчуждении, хранении и реализации объектов за-

лога и имущества поручителей. Фирмы-посредники, предоставляющие такие 

услуги, характеризуются большими издержками и низкой эффективностью. 

В случае уступки прав требования можно зафиксировать определенные убытки 

и не аккумулировать их в дальнейшем. 

В связи с этим растет потребность со стороны кредитно-финансовых орга-

низаций в оценке прав требования. В данном свете встает вопрос к оценщику, 

каким образом можно оценить права требования. Известны три подхода в оцен-

ке: затратный, сравнительный и доходный. Рассмотрим возможность коррект-

ного применения каждого из них. 

Затратный должен представлять калькуляцию затрат на создание оцени-

ваемого актива за минусом накопленного износа. В случае оценки прав требо-

вания по обязательствам затраты соответствуют номинальному значению дол-

га. Исчисление износа данного актива весьма проблематично и связано с поте-

рей платежеспособности заемщика. На настоящий момент нам не известно ни 

одной адекватной модели расчета износа для прав требования. 

Сравнительный подход представляет собой оценку на основании анализа 

цен сделок/предложений по подобным активам. При оценке сравнительным 

подходом необходима детальная информация по обеспеченности задолженно-

сти. Как правило, данная информация в открытых источниках отсутствует, ли-

бо информация носит поверхностный характер. Для корректного расчета вели-

чины стоимости прав требования необходима качественная информация 

по объектам залога, по имущественному положению заемщика и по имущест-

венному и финансовому положению поручителей. При наличии данной инфор-

мации оценщику необходимо оценить рыночную стоимость залога, вероятность 

истребования с поручителей и рассчитать обеспеченность прав требования. 

На настоящий момент информация в таком объеме не доступна. 

Доходный подход – оценка на основании текущей стоимости денежного 

потока от объекта оценки. Денежный поток может генерировать продажа объ-

ектов залога, удержание из доходов поручителей, реализация имущества пору-

чителей. Поскольку при оценке права требования нам зачастую доступна каче-

ственная информация обо всех деталях объекта, то данный подход представля-

ется наиболее точным. Денежные потоки необходимо дисконтировать, и поэто-

му возникает вопрос о расчете ставки дисконтирования. Действительно, по ка-

кой ставке дисконтирования следует пересчитывать денежные потоки от реали-

зации оборудования, товаров, недвижимости и удержания из доходов поручите-

лей. В настоящий момент предлагается либо использовать ставку дисконтиро-

вания, рассчитанную для предприятия-должника, либо применять ставки дис-

контирования для отдельных видов залоговых объектов. На наш взгляд, и тот, 

и другой подходы к расчету ставки дисконтирования не отражают в полной ме-

ре риски, характерные для такого актива как право требования подкрепленное 

залогом и поручительствами. Расчет через ставку дисконтирования для бизнеса 

не учитывает наличия залога и дополнительно труднореализуем на практике 

в связи с недостатком информации по заемщику, а расчет ставки для отдельных 
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видов залога не отражает риски, связанные с переходом права собственности 

на залоговые объекты к цессионарию. 

По нашему мнению, все денежные потоки необходимо дисконтировать 

по единой ставке, которая рассчитана для объекта оценки – прав требования. 

Ставка дисконтирования представляет собой требуемую норму доходности 

при вложении в тот или иной актив. Данная величина в процессе кредитования 

предприятий опосредованно оценивается банками и находит свое отражение 

в кредитной ставке. Таким образом, в процессе кредитования банк приобретает 

право требования по кредитным договорам, предусматривающим залог и пору-

чительство. В данном случае кредитная организация рассчитывает на возврат-

ность в денежной форме кредита с процентами. 

Кредитная ставка представляет собой ставку дисконтирования для денеж-

ных потоков, направленных в погашение задолженности, обеспеченной опреде-

ленными активами. Данная кредитная ставка (выступающая одновременно тре-

буемой нормой доходности и ставкой дисконтирования) справедлива для де-

нежных потоков в погашение обязательств предприятий, ведущих хозяйствен-

ную деятельность с положительным финансовым результатом, позволяющим 

обслуживать долг. То есть для предприятий, характеризующихся нормальной 

финансовой устойчивостью и платежеспособностью. 

В случае с вложением в такой актив, как право требования по кредитным 

договорам (в случае когда платежи в погашение задолженности прекращены), 

наблюдается ситуация потери финансовой устойчивости и платежеспособности 

заемщика (должника). Однако сохраняются имущественные гарантии по обяза-

тельствам. Поэтому для расчета ставки дисконтирования для прав требования 

следует к базовой кредитной банковской ставке добавить премию, учитываю-

щую факт потери заемщиком (должником) финансовой устойчивости и плате-

жеспособности. 

Предлагаем в качестве премии, учитывающей потерю заемщиком (должни-

ком) финансовой устойчивости и платежеспособности, оценивать спрэд дефол-

та для корпоративных облигаций США. Использование данных по спрэду де-

фолта для корпоративных облигаций США обусловлено отсутствием подобных 

исследований по рынку российских корпоративных обязательств. 

Спрэд дефолта – премия к безрисковой ставке. В данном случае детерми-

нантой спрэда дефолта по корпоративным облигациям является долговая нагруз-

ка компании, которая отражается через коэффициент покрытия процентов. 

 ЗВП

ДВПН
КПП 

, (1) 

где КПП – коэффициент покрытия процентов; ДВПН – прибыль до выплаты 

процентов и налогов (EBIT); ЗВП – затраты на выплату процентов. 

Спрэд дефолта отражает увеличение ставки доходности (ставки дисконти-
рования) в зависимости от увеличения долговой нагрузки заемщика и как след-
ствие уменьшения его платежеспособности. Разность между двумя значениями 
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спрэда дефолта представляет собой премию за снижения/увеличения платеже-
способности заемщика по сравнению с базовыми условиями. 

На основании опроса сотрудников банковского сектора в разрезе порогово-
го значения коэффициента покрытия процентов, при котором кредитование еще 
возможно, можно определить базовое значение спрэда дефолта на основании 
данных, приведенных А. Дамодараном (Дамодаран А. Инвестиционная оценка: 
Инструменты и методы оценки любых активов / пер. с англ. – 5-е изд. – М.: 
Альпина Бизнес Букс, 2008. – 1340 с., см.: 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/spreadsh.htm). 

На дату оценки прав требования заемщик (должник), как правило, полно-
стью утрачивает финансовую устойчивость и платежеспособность. Согласно 
этому определяется синтетический рейтинг должника и соответственно спрэд 
дефолта. 

Разницу в значении спрэда дефолта в состоянии заемщика (должника) 
на дату оценки и спрэдом дефолта на пороговом значении, когда еще возможно 
кредитование, справедливо рассматривать в качестве премии за утрату пред-
приятием финансовой устойчивости и платежеспособности. 

Следует учитывать, что спрэд дефолта приведен по корпоративным обли-
гациям США. Поэтому возникает необходимость учета валютного риска. 

Страновой риск учтен в средней кредитной ставке корпоративного сектора 
(в условиях залог+поручительство) и потому дополнительной корректировки 
премии за потерю финансовой устойчивости на страновой риск не требуется. 

Ставка дисконтирования при оценке прав требования может быть рассчи-
тана следующим образом. 

 , (2) 

где СД – ставка дисконтирования при оценке прав требования (в %); СКС – 

средняя кредитная ставка при кредитовании под залог и поручительство (в %); 

ПР – премия за утрату финансовой устойчивости и платежеспособности (в ко-

эф.); КВР – коэффициент валютного риска. 
Приведем пример расчета ставки дисконтирования для прав требования 

к должнику, прекратившему выплаты по кредитам и хозяйственную деятель-
ность (как вариант, ведущий хозяйственную деятельность с систематическими 
убытками) на 21 апреля 2014 г. 

Расчет среднего значения кредитной ставки приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Расчет средней кредитной ставки 

Банк Источник информации 
Кредитная ставка (залог +  

поручительство), % 

ГЛОБЭКС Ковалев Вадим Валентинович 14 

ВТБ24 Тарсуков Андрей Игоревич 14,2 

МДМ Банк Терещенко Николай Николаевич 14,5 

Среднее кредитная ставка, % 14,23 
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Данные опроса специалистов банковского сектора и расчет среднего значе-

ния спрэда дефолта приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Расчет среднего значения спрэда дефолта 

Банк 

Пороговое значе-

ние коэффициен-

та покрытия, 

по данным Рос-

сийских банков 

Источник  

информации 

Спрэд дефолта 

(по данным А. Дамодарана 

(http://pages.stern.nyu.edu/~ad

amodar/New_Home_Page/spr

eadsh.htm), % 

ГЛОБ-

ЭКС 
1,5 

Ковалев Вадим  

Валентинович 
7,25 

ВТБ24 2 
Тарсуков Андрей 

Игоревич 
6,5 

МДМ 

Банк 
2 

Терещенко Николай 

Николаевич 
6,5 

Среднее значение спрэда дефолта, % 6,75 

 

 
Источник: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/spreadsh.htm 

 

На дату оценки права требования заемщик (должник) утратил финансовую 

устойчивость и платежеспособность. Согласно вышеприведенному скриншоту 

синтетический рейтинг должника – «D» и соответственно спрэд дефолта = 12%. 

Коэффициент валютного риска рассчитывался по формуле: 

 )1/()1( валруб ДФИДФИКВР  , (3) 
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где КВР – коэффициент валютного риска; ДФИруб – доходность рублевых фи-

нансовых инструментов; ДФИвал – доходность валютных финансовых инстру-

ментов. 

В журнале «Эксперт» приведена информация об эффективной доходности 

к погашению валютных облигаций «Россия-30» за период 11.04.2014 –

17.04.2014,равная 4,79%. 

Сопоставимым с валютными облигациями «Россия-30» рублевым финан-

совым инструментом являются облигации федерального займа (ОФЗ) с датой 

погашения 05.09.2029 г. (Доходность ОФЗ представлена по ссылке: 

http://www.micex.ru/marketdata/indices/state/yieldcurve/chart). 

Расчет среднего значения доходности ОФЗ (2029) за период 11.04.2014 –

17.04.2014 приведен в таблице 3. 

Таблица 3 

Расчет среднего значения доходности облигаций  

федерального займа к погашению 

Дата торговой сессии 

по ОФЗ 46012/ 

SU46012RMFS9  

Текущая доход-

ность, % 
Источник информации 

11.04.2014 г. 9,02 

http://www.micex.ru/marketdata/ind

ices/state/yieldcurve/chart 

14.04.2014 г. 9,11 

15.04.2014 г. 9,24 

16.04.2014 г. 9,23 

17.04.2014 г. 9,16 

Среднее значение за период 

11.04.2014–17.04.2014 
9,15   

 

Расчет ставки дисконтирования при приобретении прав требования приве-

ден в таблице 4. 

Из примера следует, что рассчитанная ставка дисконтирования выше ста-

вок по имущественным правам (как правило, 10–20%), но меньше ставки дис-

контирования для предприятий находящихся в предбанкротном состоянии (25–

35%). 

Применение данного метода расчета позволяет приводить денежные пото-

ки от реализации прав требования по ставке дисконтирования, базирующейся 

на показателях одной (долговой) природы с оцениваемым объектом. При расче-

те стоимости в данном порядке исчезают погрешности, связанные с наличием 

залогового имущества в обеспечении прав, и погрешности, связанные с тем, что 

права на залоговое имущество отличаются от прав собственности.  
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Таблица 4 

Расчет ставки дисконтирования 

Наименование показателя Значение Источник информации 

Средняя кредитная ставка (залог + 

поручительство) по финансово бла-

гополучным компаниям, % 

14,23 таблица 1 

Спрэд дефолта по компаниям 

с рейтингом D (коэффициент по-

крытия ниже 0,5), % 

12 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamod

ar/New_Home_Page/spreadsh.htm 

Среднее значение спрэда дефолта 

на пороговом значении коэффициен-

та покрытия (при кредитовании), % 

6,75 таблица 2 

Премия к ставке дисконтирования 

за утрату финансовой устойчиво-

сти (без учета валютного риска), % 

5,25 

Разность спрэда дефолта (рей-

тинг D) и среднего спрэда де-

фолта на пороговом значении ко-

эффициента покрытия 

Коэффициент валютного риска 1,0416   

Премия к ставке дисконтирования 

за утрату финансовой устойчиво-

сти (с учетом валютного риска), % 

9,63 

Произведение премии к ставке 

дисконтирования за утрату фи-

нансовой устойчивости на коэф-

фициент валютного риска 

Ставка дисконтирования, % 23,86   

 

На момент подготовки данной публикации в развитие рассматриваемой 

проблемы автором разрабатывается еще один вариант расчета ставки дисконти-

рования для оценки стоимости прав требования. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕОРИИ ОБЩЕГО РАВНОВЕСИЯ 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РЫНКА ТОВАРОВ И УСЛУГ 

THE IMPROVEMENT OF THE THEORY OF OVERALL BALANCE OF MACROECONOMIC MARKET 
OF GOODS AND SERVICES 

В.И. Крышка, к.э.н., доцент кафедры «Экономическая теория», ФГБОУ ВПО «Алтайский 
государственный университет», Россия, г. Барнаул, Kryshka@mail.ru, V.I. Kryshka  

Аннотация. Сделана попытка ликвидировать некоторые теоретические не-

достатки в изложении общего равновесия на товарном рынке макроэкономики. 

В частности, в статье идет речь о необходимости введения в теорию общего 

равновесия товарного рынка макроэкономики показателей 1) скорости оборота 

товаров, 2) товарных агрегатов и 3) товарно-денежных фондов. 

Abstract. This article attempts to eliminate some of the theoretical shortcomings 

in the statement of General equilibrium in the goods market of macroeconomics. In 

particular, the article is spoken about necessity of introduction to the theory of Gen-

eral equilibrium trade market macroeconomic indicators 1) the speed of turnover of 

goods, 2) product units and 3) of commodity-money funds. 
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Keywords: speed of turnover of goods, commodity units, commodity-money 
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Первый недостаток теории общего равновесия товарного рынка макроэко-

номики связан с логическим скачком от уравнения обмена И. Фишера 

 MV = PT,  (1) 

к уравнению 

 MV= PY, (2) 

где M − количество денег; V – скорость оборота денег; P – уровень цен; T – 

товарооборот [1, c. 44–46]; Y – реальный валовой внутренний продукт (ВВП). 

Этот логический скачок обычно объясняется трудностью расчета объема 

торгового оборота, т.е. количества торговых сделок [2, c. 244–245]. 

Нельзя не согласиться с тем, что учесть объем торгового оборота довольно 

сложно. Однако трудность статистического учета не должна исключать логиче-

скую последовательность вывода одного уравнения из другого. Попытаемся 

восполнить указанный недостаток. 

Во-первых, объем товарооборота необходимо рассматривать во времени 

в течение одного года. В этом случае наряду со скоростью оборота денег необ-

ходимо ввести скорость оборота товаров: 

 VT = T/Y,  (3) 

где VT– число оборотов товаров (скорость оборота товаров). 

Из формулы 3 следует, что 

 T = VT∙Y. (4) 

Подставив значение Т в уравнение И. Фишера (1),получим: 

 MVM = PYVT, (5) 

где VM – скорость оборота денег. 

Если скорость оборота товаров = 1, тогда реальный ВВП будет равен това-

рообороту, т.е.Y = T. Это означает, что произведенный ВВП в течение года об-

ращается только один раз. 

Таким образом, если ввести в правую часть уравнения Фишера (1) ско-

рость оборота товаров и свести последнюю к 1, то довольно просто перейти 

к уравнению (2). Причем в этом случае нет необходимости ссылаться на труд-

ность учета общего товарооборота. 

Второй логический недостаток в теории общего товарного равновесия свя-

зан с отсутствием в ней товарных агрегатов, которые должны синхронизиро-

вать соответствующие денежные агрегаты, связанные с товарным рынком. По-

пытаемся устранить и этот недостаток теории товарного рынка. 
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Избавиться от этого недостатка помогает метод сравнительной статики. 

Исходя из этого метода, на товарном рынке одновременно сосуществуют сле-

дующие товарные агрегаты: 

 Т0 = все наличные товары, находящиеся на рынке; 

 Т1 = Т0 + все отгруженные и находящиеся в пути товары; 

 Т2 = Т1 + все промежуточные товары, которые переходят из стадии не-

завершенного (промежуточного) производства в стадию конечной товар-

ной продукции; 

 Т3 = Т2 + все будущие товары, которые должны поступить на рынок 

в установленные договорами сроки; 

 Т4 = Т3 + все вторичные товары, которые из стадий производительного 

или личного потребления снова переходят на рынок. 

Прокомментируем и конкретизируем выделенные товарные агрегаты. 

Во-первых, товарные агрегаты расположены по логической линии (наи-

большая товарная ликвидность → наименьшая товарная ликвидность). 

Во-вторых, агрегат Т0 включает все товары, которые в предельно короткий 

промежуток времени (час, день, сутки и т.п.) находятся на рынке, включая то-

варные запасы, расположенные на прилавках розничной торговли, складах го-

товой продукции предприятий, оптовой и оптово-розничной торговли. В част-

ности, в этот агрегат включаются: 1) остатки товарной продукции на складах 

предприятий; 2) количество проданных и купленных товаров, включая их про-

дажу в рассрочку и кредит; 3) товары длительного срока службы, находящиеся 

во временном использовании, т.е. аренда и прокат. Этот агрегат поддается до-

вольно точному учету по данным первичной бухгалтерской отчетности. В це-

лом этот товарный агрегат можно сопоставить с денежным агрегатом М0, кото-

рый представляет транзакционный спрос на деньги. 

В-третьих, выделение агрегата Т1 может вызвать дискуссию, поскольку 

все товары, которые находятся и в пути, и одновременно в рыночном простран-

стве, по-видимому, должны входить в Т0. Однако, по сути дела, данные товары 

не входят в агрегат Т1, поскольку они образуют особенную сферу существова-

ния товарного рынка, связанного с работой транспорта, погрузо-разгрузочными 

работами, которые имеют самостоятельной значение. 

В-четвертых, агрегат Т2 должен учитывать предполагаемую работу 

на склад, которая связана со следующими обстоятельствами. Прежде всего, 

с необходимостью формирования товарных запасов, предназначенных для под-

держания непрерывности отгрузки и выполнения соответствующих заказов. Ра-

бота на склад также связана с рыночной конъюнктурой, с задержкой реализа-

ции товаров в каналах товарной торговли. Работа на склад не увеличивает объ-

ем реализованного на рынке ВВП, но создает условия для его увеличения в пе-

риод роста продаж. В этот товарный агрегат также входят все реализуемые ус-

луги. 

В-пятых, товарный агрегат Т3 включает все товары, изготовленные на за-

каз (государственные заказы, заказы коммерческих и некоммерческих органи-

заций, заказы домашних хозяйств и другие заказы). Целесообразно не упустить 
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из виду мелкие заказы (приготовление пиши на заказ в кафе и ресторанах, по-

шив одежды и обуви на заказ в салонах и ателье и т.п.). В этот агрегат необхо-

димо также ввести все товары, связанные с форвардными поставками и фью-

черсными контрактами. Наконец, весьма возможно, что именно в этом агрегате 

найдет свое место коммерческий кредит. 

В-шестых, все вторичные товары, к которым можно отнести изношенные, 

но сохранившие свою полезность элементы основного производительного и по-

требительского капиталов. На наш взгляд, целесообразно для правильного уче-

та из этого агрегата исключить товары, отданные под залог, поскольку эта 

группа товаров временно уходит с рынка. 

Третьим логическим недостатком теории общего товарного равновесия яв-

ляется отсутствии в ней субстанции товарного рынка ‒ товарно-денежных фон-

дов, т.е. товарно-денежных запасов, которые сохраняются и изменяются в то-

варно-денежных потоках [3]. 

Применяя категорию товарно-денежных фондов, можно по-новому пред-

ставить уравнение обмена И. Фишера. В упрощенном варианте при условиях 

жесткости цен и одного оборота товаров и денег оно будет выглядеть так: 

 MF = TF, (6) 

где MF – денежный фонд; TF – товарный фонд. 

В развернутом виде с учетом запасов и потоков соответствующих денеж-

ных и товарных фондов уравнение 6 приобретает вид: 

 МZ – ME + MR = TZ – TE + TR, (7) 

где МZ – денежные запасы; ME – денежные расходы покупателей; MR – 

денежные доходы; TZ – товарные запасы; TE – товарные расходы; TR – товар-

ные доходы (приход). 

Рассмотрим уравнение 7 подробнее. 

Во-первых, если уравнение обмена И. Фишера является тождеством, аб-

солютным равенством сторон, то уравнение 7 является уравнением с учетом 

различия сторон. Так, левая часть уравнения представлена запасами и потоками 

денег, а правая – запасами и потоками товаров. 

Во-вторых, если оставить в стороне товарные и денежные потоки и соот-

ветствующие скорости оборота товаров и денег, то уравнение 7 сводится 

к уравнению соответствующих запасов, 

 МZ = TZ. (8) 

Денежные запасы формируются на стороне покупателей и являются осно-

вой платежеспособного спроса на товары с целью поддержания непрерывно-

сти товарных покупок в будущем периоде. Товарные запасы являются основой 

товарообеспеченного предложения с целью поддержания непрерывности то-

варных продаж. Если оставить в стороне символ запасов, то МZ = TZ сводится 

к M = Т. Последнее уравнение является упрощенным, но существенным вари-

антом уравнения обмена И. Фишера. 
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В-третьих, если оставить в стороне товарные и денежные запасы и прихо-

ды, то уравнение 7 приобретает такой сокращенный вид: 

– ME = – TE         (9) 

 Это уравнение предполагает переход MEв TEи наоборот, т.е., номиналь-

ные денежные расходы превращаются в реальные товарные доходы покупате-

лей, а товарные расходы продавцов превращаются в их номинальные доходы. 

В результате купли-продажи потенциальное тождество 

− ME = −TE превращается в результативное тождество 

TR = MR,          (10) 

где TR – реальные товарные доходы, MR – номинальные денежные дохо-

ды.  

В-четвертых, в целом уравнение 7 отражает следующие взаимосвязанные 

процессы. 

На стороне покупателей их денежные запасы постоянно пополняются но-

минальными денежными доходами. Из этих запасов осуществляются денежные 

расходы. Осуществленные денежные расходы реализуются на товарном рынке. 

Покупатели получают реальный товарный доход. 

На стороне продавцов товарные запасы пополняются за счет товарных 

поступлений. Эти же товарные запасы уменьшаются на величину продаж. Объ-

ем продаж определяет сумму выручки или валового дохода торговли. Часть 

этой выручки снова идет на закупку товаров для торговли и т.д. 

В целом на товарном рынке постоянно присутствуют и изменяются то-

варные и денежные запасы, которые конституируют существование рынка. То-

варные и денежные потоки переходят друг в друга, в рамках статики этот пере-

ход представлен уравнением обмена И. Фишера и товарными агрегатами. С по-

зиции товарно-денежных фондов уравнение обмена И. Фишера есть лишь част-

ный случай товарно-денежных фондов, точнее, соотношения товарных и де-

нежных расходов. 

Введение в теорию общего равновесия макроэкономического рынка това-

ров и услуг скорости оборота товаров, товарных агрегатов и товарно-денежных 

фондов позволит дополнить указанную теорию, сделать ее более полной и точ-

ной. 
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СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА БРЕНДА: 
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ДОХОДНОГО ПОДХОДА1 

VALUATION OF BRANDS: 
BASIC METHODS OF THE INCOME APPROACH 

Р.Г. Малахов, к.э.н., доцент кафедры «Экономика предпринимательства и маркетинга», 
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», Россия, г. Барнаул, 

roman-malakhov@yandex.ru, R.G. Malakhov  

Аннотация. Бренд рассматривается как важный элемент связи маркетинга 

и финансов, который должен получить стоимостную оценку. Ценность бренда 

заключается в его способности генерировать дополнительный доход, что обу-

словливает значимость доходного подхода к его оценке. Проводится анализ ос-

новных методов в рамках доходного подхода, таких как: метод дополнительно-

го дохода, метод дополнительного объема, метод роялти, метод поступлений, 

метод многопериодного избыточного дохода, метод дисконтированной стоимо-

сти будущих доходов, метод дисконтированного денежного потока. 

Abstract. Brand is considered to as an important element of marketing finance 

interface, which should get a valuation. The value of brand is in its ability to generate 

additional revenue that highlights the significance of the income approach to its ap-

praisal. The paper analyzes the main methods of the income approach, such as premi-

um profit method, premium volume method, royalty relief method, income split 

method, the Multi-period excess earnings method, incremental cash flow, discounted 

cash flow method. 

Ключевые слова: бренд, оценка, стоимость, доходный подход. 

Keywords: brand, evaluation, cost, income approach. 

 

Бренд является важной частью капитала компании, он выражает, по сути, 

ее маркетинговый капитал, поэтому бренды могут получить два типа оценок: 

рейтинговую (нефинансовую) и стоимостную (финансовую). Признание финан-

совой ценности бренда является общепринятым [1, 6, 8, 22] и не только на рын-

ках потребительских товаров, но и на промышленных рынках [11, 20], в настоя-

щее время ученые заинтересовались и брендами региональными [3]. Связь мар-

кетинговой и финансовой составляющих бренда очевидна, и в этом смысле 

очень показательной является классификация брендов, предложенная В.В. Зо-

товым [7, с. 26] (табл.). 

Матрица «маржа/доля рынка» для оценки денежного потока от бренда 

Доля рынка 

Маржа 
Высокая Низкая 

Высокая Бурный поток Родник 

Низкая Тихая река Болото 

                                                 
1
 Работа выполнена в рамках гранта РГНФ № 14-12-22015/14 «Маркетинг территорий как 

фактор стратегического развития региона». 
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Данная матрица показывает, насколько эффективна маркетинговая полити-

ка в области формирования бренда и как она отражается на сальдо денежного 

потока компании, доходности компании. 

Проблема состоит не в том, имеет ли или не имеет бренд финансовой оцен-

ки, а в том, каким образом проводить оценку для получения реалистичного зна-

чения стоимости бренда. Важным финансовым аспектом относительно бренда 

является оценка его стоимости. Оценка бренда предстает как количественное 

выражение результатов, и важной ее задачей  является возможность обоснова-

ния решений и действий в организации. Оценку бренда можно провести при по-

мощи трех основных подходов, выделяемых традиционно в оценочной деятель-

ности: доходным, затратным и сравнительным [12, 15, 16]. Авторами создаются 

различные классификации методов оценки стоимости брендов [2, 5]. Естествен-

но, что оценку бренда целесообразно проводить доступными методами в рам-

ках, по возможности, всех трех подходов и стоимость бренда (VB) будет пред-

ставлять собой компромисс и определяться как средневзвешенное значение ис-

пользованных подходов. В 2010 году был принят международный стандарт 

по стоимостной оценке бренда ISO 10668:2010 «Оценка бренда. Требования 

к стоимостной оценке бренда». В данном стандарте также выделяются три тра-

диционных подхода к оценке. 

Доходные методы оценки связаны с дополнительным доходом, который 

приносит бренд компании. Данные методы отражают суть бренда и наиболее 

полно отражены в стандарте по оценке бренда. В стандарте выделяются сле-

дующие методы: методы дополнительного дохода и объема, метод освобожде-

ния от роялти, метод расщепления дохода, метод долгосрочного избыточного 

дохода, метод прироста денежного потока [21]. 

1. Метод дополнительного дохода (Premium Profit), или метод преимуще-

ства в прибыли является одним из наиболее известных, он отражает сумму пре-

миальной наценки за бренд, полученную за предполагаемое время жизненного 

цикла бренда. Расчет стоимости бренда в соответствии с данным методом осу-

ществляется по формуле 1 [5]. 

 
nQPPV пл

годNBB  )(
, (1) 

где PB – цена брендированного товара; PN – цена небрендированного това-

ра; 
пл

годQ  – плановый объем выпуска в год; n – период жизненного цикла бренда. 

У этого метода есть важное ограничение: на современном потребительском 

рынке найти небрендированные товары, товары без марки производителя дос-

таточно сложно, вторая сложность данного метода состоит в том, что в много-

номенклатурных производствах придется разницу в цене искать на огромное 

количество товаров, кроме того, отмечаются еще два существенных ограниче-

ния этого метода (варьирование цен в разных регионах и сезонные колебания 

[10], так, всплески спроса на товары, могут нивелировать временно роль брен-

да). Нами предложена некоторая модификация данного метода по этой причине 

необходимо вместо разницы использовать понятие надбавки за бренд в цене то-

вара (MB) в долях, вместо объема выпуска необходимо использовать объем про-
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даж среднегодовой (
B

годQ ), а вместо конкретной цены товара среднюю отпуск-

ную цену брендированного товара ( BP ), и формула приобретет следующий вид 

(2): 

 
nQPMV

B

годBBB 
. (2) 

Данная формула является более универсальной, может использоваться как 

в монономенклатурных, так и в многономенклатурных компаниях. Для исполь-

зования данной формулы нужна эмпирическая база, т.е. определить среднюю 

отпускную цену брендированного товара. Основная сложность, связанная с рас-

четом стоимости бренда в соответствии с данной формулой, состоит в опреде-

лении надбавки за бренд. Здесь можно предложить определение надбавки сле-

дующим способом (3): 
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где где 
B

iP – цена i-той ассортиментной единицы брендированного товара; 

N

iP  –цена i-той ассортиментной единицы небрендированного товара; m – коли-

чество ассортиментных единиц брендированного товара. Предложенная форму-

ла построена на среднем арифметическом, но если известна примерная структу-

ра выпуска, то можно использовать среднее арифметическое взвешенное, где d 

– доля в плановом выпуске i-той ассортиментной единицы, Σdi = 1 (4): 
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Но поскольку метод называется методом дополнительного дохода (в анг-

лийском варианте метод дополнительной прибыли), то формулы 1 и 2 актуаль-

ны только в случае паритета по издержкам, если издержки на производство 

брендированного товара и небрендированного товара отличаются, то они долж-

ны быть учтены при оценке стоимости бренда, ведь надбавка за бренд в цене 

не будет иметь смысла для компании, если она будет больше разности в из-

держках между брендированным и небрендированным товарами. Формула 1 

преобразуется и получает следующий вид (5): 
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где 
B

iС – затраты на единицу i-того наименования брендированной продук-

ции; 
N

iС  – затраты на единицу i-того наименования небрендированной продук-

ции. Если затраты владельца бренда ниже, то стоимость бренда увеличивается, 

если выше, – то уменьшается. Очевидно, что данная формула достаточно гро-
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моздка, для ее вычисления необходима значительная аналитическая база, воз-

можность оценить себестоимость продукции конкурентов. 

Для учета данного фактора при оценке бренда можно воспользоваться та-

ким показателем, как коэффициент экономии на издержках к цене товара, опре-

деляемый по формуле 6. 
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где 
B

C  – средние затраты на производство единицы брендированного то-

вара; 
N

C  – средние затраты на производство единицы небрендированного това-

ра; 
B

P  – средняя цена единицы брендированного товара; B

годOC  – годовые опе-

рационные затраты на производство брендированного товара; 
N

годOC  – годовые 

операционные затраты на производство небрендированного товара; 
B

годQ  – 

среднегодовой объем продаж брендированного товара; 
N

годQ  – среднегодовой 

объем продаж небрендированного товара. Отрицательное значение коэффици-

ента экономия на издержках/цена свидетельствует о наличии экономии по из-

держкам, значение, равное нулю, говорит о паритете по издержкам, и значение 

данного коэффициента отражает превышение издержек производства брендово-

го товара над издержками на производство небрендированного аналога. Более 

универсальная формула (2) определения стоимости бренда на основе данного 

метода несколько видоизменяется и преобразуется в формулу (7): 

 
nQPkMV

B

годBPEcBB  )( / . (7). 

2. Метод дополнительного объема выделяется в стандарте оценки 

бренда совместно с методом дополнительной прибыли [21]. Данный метод 

предполагает, что если бренд обладает определенной силой, то она может реа-

лизовываться не только в повышении маржи, но и при ценовом паритете с кон-

курентами в большем объеме продаж. Тогда формальное определение стоимо-

сти бренда данным методом видоизменяется (8): 

 
nRPQQV продажNB

B годгод
 )(

, (8) 

где 
B

год
Q  – это годовой объем продаж брендированного товара; 

N

год
Q  – годо-

вой объем продаж небрендированного товара; Р – рыночная цена товара; R
продаж

 

– рентабельность продаж; n – период оценки. Естественно, что если номенкла-



 242 

тура обширна, то стоимость бренда определяется как сумма прибыли получен-

ной от различия в объеме сбыта по разным наименованиям продукции компа-

нии. 

В стандарте рекомендуется данные методы использовать совместно, по-

скольку бренд способен обеспечить как прирост в цене, так и прирост в объеме 

продаж, что отражается формулой 9. 

 
nPkMRQQQkMV BPEcB

продажNBB

годPEcBB годгод
 ))(()()(( // . (9) 

Данная формула позволяет учесть уже и возможные эффекты, связанные 

с затратами, что рекомендуется в стандарте [21]. 

3. Метод роялти, по-другому называемый методом освобождения от роял-

ти [18, 21], преимущества в расходах [4], состоит в том, что оценивается сумма 

выплат, которые фирма должна была бы сделать, если бы она не владела собст-

венной торговой маркой, а приобретала ее со стороны. Данный метод предпола-

гает учет возможной суммы за пользование аналогичной торговой маркой 

в данной отрасли. Использование этого метода проблемно, поскольку компании 

не раскрывают данных о подобных соглашениях, для проведения оценки этим 

методом необходимо опираться на конкретную сделку. Получение докумен-

тального подтверждения о такой сделке является крайне сложной проблемой, 

поэтому данный метод основывается на информации, получаемой из неофици-

альных источников, кроме того, если такие сделки уникальны, то удельный вес 

получаемый данным методом в рамках подхода является крайне низким. Фор-

мальное определение стоимости данным методом можно представить следую-

щим образом (10): 

 




n

t

год

tB RV
1 , (10) 

где год

iR  – стоимость лицензионного соглашения в t-том году; n – количест-

во лет осуществления выплат роялти либо срок регистрации торговой марки. 

В отечественной практике срок регистрации торговой марки составляет 10 лет. 

В свою очередь, стоимость лицензионного соглашения определяется на основе 

следующей формальной модели, даже если она в явном виде не присутствует, 

поскольку покупатель лицензии предполагает, что ставка роялти не должна 

быть больше удельного показателя надбавки за бренд в цене товара (формула 

11 [12, с. 322] была несколько видоизменена нами). 
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где Qi – объем продаж i-того наименования лицензируемого товара; Pi – 

цена i-того наименования лицензируемого товара; Ri – ставка роялти в долях 

для i-того наименования лицензируемого товара, γ – коэффициент распределе-

ния; 
D

tK – коэффициент дисконтирования, соответствующий t-тому году. 



 243 

В зависимости от особенностей денежного потока в отрасли целесообразно 

будет определить коэффициент распределения γ [9] и учесть его в стоимости 

лицензионного соглашения. 

Несмотря на неоднозначность данного метода и сложности с его реализа-

цией, компания Brand Finance выбрала данный метод в качестве основного ис-

пользуемого при оценке брендов по той причине, что этот метод основан на не-

зависимых данных по документально подтвержденным сделкам, совершенным 

третьими сторонами, что обеспечивает определенное основание для оценки 

бренда, отличное от мнения экспертного сообщества, следовательно, отражает 

честную стоимость бренда в большей степени. Этот метод модифицировался 

в данной организации, и при его определении учитываются не только возмож-

ные освобождения от роялти, но и биржевые данные и оценки силы бренда 

и динамика ВВП, исторические данные по прибыли фирмы, динамика роста 

фирмы, что дает возможность посчитать будущий поток роялти в компании 

и продисконтировать данный поток с использованием соответствующей нормы 

дисконта [18]. 

4. Метод поступлений или метод дохода по акциям, в стандарте называется 

методом расщепления доходов [21] имеет ряд ограничений, связанных с про-

зрачностью деятельности фирмы, ее организационно-правовой формой. Кроме 

того, данный метод предполагает наличие значительной аналитической базы, 

с помощью которой можно определить удельные показатели дохода, приходя-

щиеся на материальные и нематериальные активы, в нашем случае более значи-

мым является влияние бренда и других, отличных от бренда, факторов на дохо-

ды компании. Если отсутствует аналитическая база, то вполне реалистично ис-

пользовать экспертный метод оценки для выявления удельного показателя 

вклада бренда в доходы компании, в данном случае значимость бренда опреде-

ляется прямым методом. Удельный вес вклада бренда в доходы определяется 

по формуле (12). 
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где 
B

jd  – удельный показатель бренда в формировании доходов компании, 

определенный j-тым экспертом; kj – коэффициент компетентности j-того экс-

перта. Для расчета стоимости бренда данным методом необходим показатель 

P/E-ratio, определяемый как отношение рыночной цены акции к чистому годо-

вому доходу по акции, который, в итоге, определит количество лет, которое 

учитывается при определении стоимости бренда. Стоимость бренда с использо-

ванием метода поступлений определяется по формуле (13). 

 
ratio-P/E годBB RdV

, (13) 
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где годR  – это среднегодовой доход. Таким образом, рассмотренный метод 

актуален только в отношении компаний, чьи акции получают рыночную оценку 

через обращение на торговых площадках или через производные финансовые 

инструменты. 

Своеобразная модификация данного метода разработана компанией Mill-

wardBrown Optimor. Определение стоимости бренда здесь осуществляется в три 

шага [19]. Во-первых, рассчитывается стоимость «брендированного бизнеса» 

(14) на основе выделения доли товаров под определенным брендом в корпора-

тивной прибыли. 

 
BMEdBBV corp

b 
, (14). 

где BBV – стоимость брендированного бизнеса; db – доля товаров под опре-

деленным брендом в формировании прибыли корпорации; E
corp

 – прибыль кор-

порации; ВМ – мультипликатор бренда, на основе которого текущие доходы 

превращаются в прогнозные [19], аналог P/E-ratio. 

Вторым шагом является определение вклада бренда в формирование при-

были «брендированного бизнеса», такое определение осуществляется с исполь-

зованием качественных методов оценки бренда, шкалирования и посредством 

математических моделей, являющихся интеллектуальной собственностью ком-

пании MillwardBrown Optimor, без использования экспертных оценок превра-

щение полученных данных в процентный показатель вклада бренда в формиро-

вание прибыли, стоимость бренда определяется по следующей формуле (15): 

 
BCBBVVB 

, (15). 

где ВС – удельный показатель вклада бренда в доходы «брендированного» 

бизнеса . 

5. Метод многопериодного избыточного дохода [21] очень похож 

на метод поступлений, но основное отличие состоит не в прямом определении 

роли бренда, а в остаточном подходе. Роль бренда определяется только после 

того, как определена роль всех остальных факторов в формировании прибыли 

фирмы (16): 

 inttan1 dddB 
, (16) 

где dtan – суммарная доля в формировании прибыли, приходящаяся на ма-

териальные активы; dint – суммарная доля в формировании прибыли, приходя-

щаяся на нематериальные активы. Стоимость бренда определяется по формуле 

(17): 
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где Pt – прибыль компании в период t; r – ставка дисконта. 
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6. Метод дисконтированной стоимости будущих доходов, в стандарте 

называемый метод прироста денежного потока [21], предполагает проведение 

процедуры дисконтирования в отношении суммы премии за бренд в течение 

жизненного цикла бренда. Определение стоимости бренда в соответствии 

с данным методом представлено формулой (18): 
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где ВМt – премия за бренд в t-тый период; n – продолжительность жизнен-

ного цикла бренда. 

Определение премии за бренд в каждый из периодов (ВМt) связано с про-

гнозированием денежных поступлений и определение данного значения можно 

получить через адаптацию части формулы 2, в результате чего получается фор-

мула (19): 
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где 
B

tM – удельный показатель надбавки за бренд в цене товаров в t-тый 

период; Pit – цена i-того наименования изделия в период t; Qit – объем продаж 

i-того наименования изделия в t-тый период. 

Проблема жизненного цикла бренда не имеет окончательного решения. 

Можно привести примеры брендов, которые существуют более сотни лет, но 

это, как правило, сильные мировые бренды, например, Coca-Cola, есть примеры 

брендов, которые очень быстро уходили с рыночной арены, например, банк 

«Империал». Так, рекомендуется принимать срок в 10 лет в качестве периода 

жизненного цикла бренда [12, с. 323]. Целесообразность такого решения можно 

обосновать двумя моментами. Во-первых, период регистрации товарного знака 

составляет 10 лет, после чего он нуждается в продлении регистрации. Во-вто-

рых, если мы рассмотрим показатель P/E-ratio, использовавшийся в описанном 

выше методе и, по своей сути, представляющий количество лет, за которое сто-

имость акции будет выплачена в виде дивидендов, при сохранении текущих вы-

плат в будущем, то увидим, что 10 лет являются серединой между минималь-

ным значением по S&P500 Р/Е ratio (5,31 в декабре 1917) и средним значением 

(15,5), что может рассматриваться как граница между недооцененностью 

и справедливой оценкой на развитых рынках, а для нематериальных активов 

целесообразно принять нижнюю границу справедливой оценки. Большинство 

известных оценочных компаний выбирают срок в пять лет [17, 18, 19], что 

предполагает учет турбулентности внешней среды, неустойчивость потреби-

тельских предпочтений, сокращение продолжительности жизненных циклов 

большинства товаров. 

Второй значимой проблемой при реализации данного метода является оп-

ределение нормы дисконта, числовое значение которой в отношении оценки 

бренда не может быть однозначно определяемым. Есть несколько подходов 
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к определению ставки дисконта, но по своей сути – это либо модификация мо-

дели CAPM, дополненной кумулятивным построением (бета-метод компании 

Brand Finance) [12, с 320; 18], либо математическое моделирование рисков, 

на основе кумулятивного построения (S-кривая Interbrand) [13, с. 23; 5]. 

7. Метод дисконтированного денежного потока предполагает опреде-

ление ценности бренда как суммы дисконтированной прибыли, приходящейся 

на долю бренда за 5–10 лет и дисконтированной остаточной стоимости бренда 

на конец периода оценки. Строгое выражение данного метода представлено 

формулой (20): 
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где dB – вклад бренда в прибыль компании; 
Е

tP – ожидаемая прибыль ком-

пании в период t; r – норма дисконта; n – количество периодов в жизненном 

цикле бренда; 
B

nRV – остаточная стоимость бренда на конец периода оценки. 

Для определения остаточной стоимости бренда на конец периода оценки целе-

сообразно воспользоваться моделью Гордона, адаптировав традиционную фор-

мулу для целей определения стоимости бренда, она примет следующий вид 

(21): 
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где 
Е

nP 1  – ожидаемая прибыль компании в постпрогнозный период; g – 

ожидаемый темп роста прибыли в постпрогнозном периоде. 

Хронологически первая и одна из наиболее проработанных методик опре-

деления стоимости торговой марки в рамках этого метода предлагается компа-

нией Interbrand, кроме того данная методика был сертифицирована по стандар-

там качества ISO [5, 17] на основе показателя добавленной экономической сто-

имости – EVA. 

Доходные методы в значительной степени являются прогнозными и пото-

му достаточно условными, но все-таки они предлагают некоторый ориентир 

в данном непростом вопросе, кроме того, они ориентируются на настоящее и 

на будущее, на те показатели прибыли, которая генерируется брендом, хотя 

очевидно, что отнесение части суммы генерируемой прибыли на бренд может 

быть ошибочным, но достаточно проблематичным является определение буду-

щего безошибочно. Ожидание потока доходов и способность бренда его гене-

рировать наиболее корректно отражает особенности бренда и мотивацию инве-

стировании в его развитие. Оценка бренда не может дать абсолютно верного ре-

зультата, проведенная различными методами в рамках одного подхода оценка 

одного и того же бренда может показать существенные расхождения. Так, если 

сравнивать оценки трех крупнейших мировых консалтинговых компаний, спе-

циализирующихся на брендинге и составлении рейтинга брендов, то одним 
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из самых ярких примеров расхождения является оценка бренда Google 

в 2010 году: Interbrand оценивает его в 43,56 млрд долл. [17], MillwardBrown 

Optimor – в 114,26 млрд долл. [18], а Brand Finance – в 39,19 млрд долл. [19]. 

Все три компании проводят оценку в рамках методологии доходного подхода. 

Затратные методы в значительной степени снимают условность доходных мето-

дов, они оперируют с более реалистичными цифрами. Они отражают выплаты 

на создание бренда, но они не являются достаточным условием для стоимости 

бренда, поскольку представляют собой, по сути, безвозвратные затраты (sunk 

cost), если обратиться к понятиям экономической теории. Сравнительный под-

ход к оценке брендов предлагают не все исследователи, например, Т. Бурцева, 

А. Кузнецова, Н. Миронова не выделяют такую группу методов [2], у И. Гвоз-

децкой один из предлагаемых сравнительных методов очень похож на метод 

дополнительного дохода [5, с. 68], а Н. Тесакова и В. Тесаков сравнительный 

метод определения соотносят с методом роялти [14, с. 236]. Сравнительные ме-

тоды оценки стоимости бренда предполагают проведение рыночных сравнений. 

В сущности, доходные методы также основываются на ординалистском подхо-

де, а потому не лишены сравнительной составляющей. Оценка бренда не явля-

ется застывшей конструкцией и требует дальнейших поисков и путей повыше-

ния точности и корректности оценок. 
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СТРУКТУР НА ОСНОВЕ УРАВНЕНИЙ Г. БЕККЕРА1 

ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELS DEVELOPING OF THE RESPONSIBILITY 
PERFORMANCE EVALUATION AT PUBLIC AUTHORITY AGENTS ON THE BASIS OF G.BECKER 

EQUATIONS 

Р.А. Самсонов, к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент», ФГБОУ ВПО «Алтайский 
государственный университет», Россия, г. Барнаул, 

SamsonovR@yandex.ru, R.A. Samsonov  

Аннотация. В рамках разработанной автором экономической теории ответ-

ственности публично-властных структур развиваются экономико-математичес-

кие модели оценки эффективности ответственности агентов публично-власт-

ных структур в системе экономических отношений общества на основе исполь-

зования уравнений ожидаемой полезности от правонарушений и от благодея-

ний нобелевского лауреата по экономике Г. Беккера. 

Abstract. Economic theory of public authority responsibilities developed by the 

author fosters economic and mathematical models developing of the responsibilities 

performance evaluation models at public authority agents in the system of society 

economic relations using expected utility equations from law infringements and bene-

factions revealed by Nobel Prize winner in Economics Gary Becker. 

Ключевые слова: оценка, эффективность, полезность, ретроспективная 

и перспективная ответственность, агенты публично-властных структур. 

Keywords: evaluation, efficiency, utility, retrospective and prospective respon-

sibility, public authority agents. 

 

Одной из наиболее важных проблем в развитии общества является безот-

ветственность власти. Эффективное решение данного вопроса может способст-

вовать преодолению и минимизации потерь от коррупции, бюрократизма и мо-

нополизма и, как следствие, росту благосостояния общества. 

В рамках разработанной автором экономической теории ответственности 

публично-властных структур были сформулированы и обоснованы основные 

гипотезы и положения, имеющие фундаментальное и прикладное значение: по-

ложительная взаимосвязь между ответственностью публично-властных струк-

тур и благосостоянием обществ в контексте исторического развития, дуплекс-

эффект ретроспективной и перспективной форм ответственности публично-вла-

стных структур и экстернальный механизм их воспроизводства в обществе, 

а также сформулированы основные принципы ответственности агентов власти 

[2–6]. Для моделирования ответственности агентов публично-властных струк-

тур по аналогии были использованы уравнения нобелевского лауреата по эко-

номике Г. Беккера [1, 8]. На этой основе в настоящей статье разрабатываются 

                                                 
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, а его результаты предпо-

лагается использовать в научном проекте №15-06-05376 А «Исследование социально-

трудовых отношений на предприятиях в решении проблем преодоление трудового оппорту-

низма». 
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экономико-математические модели оценки эффективности ответственности 

агентов публично-властных структур в системе экономических отношений об-

щества. 

Ответственность, как экономическая категория, представляет собой при-

чинно-следственную связь между правилом поведения, установленным в нор-

ме, и последствиями для субъектов-адресатов, выражающимися в зависимости 

от результатов их деятельности либо в определенных издержках (наказание – 

принцип «кнута»), либо в выгодах (поощрение – принцип «пряника»). То есть 

экономически ответственность характеризуется стимулированием принятия 

субъектом издержек и/или выгод от своей прошлой, настоящей и будущей дея-

тельности, которые установлены в нормах «правил игры». Причем человече-

ское поведение может реализовываться как в активной (действие), так и в пас-

сивной (бездействие) формах деятельности. В противоположность ответствен-

ности, безответственность характеризуется возможностью возникновения си-

туации произвола, в которой субъекты вольны в выборе путей реализации соб-

ственных интересов, принимая издержки и выгоды от результатов своей дея-

тельности, либо избегая их. 

Ответственность по хронологическому критерию «направленность меха-

низмов действия причинно-следственных связей» предлагается классифициро-

вать на «ретроспективную» ответственность, связанную со стимулированием 

соблюдения установленных в прошлом управомочивающих и запретительно-

ограничительных норм (по принципу ex post), и «перспективную» ответствен-

ность, активизирующую мотивы на осуществление обязательств, обязанностей 

и достижение целевых индикаторов позитивных норм в будущем (по принципу 

ex ante). 

Экономическая трактовка ответственности, предлагаемая автором, позво-

ляет выявить и математически описать ее основные и производные структур-

ные факторы, влияющие на качество и результативность в деятельности аген-

тов публично-властных структур в обществе. Таким образом, становится воз-

можным на основе разрабатываемых экономико-математических моделей про-

вести теоретическое исследование и практическую оценку эффективности ме-

ханизмов ответственности агентов публично-властных структур в системе эко-

номических отношений общества. 

Уравнение ожидаемой полезности агентов публично-властных структур 

от нарушения и/или невыполнения норм «правил игры» может быть получено 

путем использования по аналогии и доработки уравнения ожидаемой полезно-

сти от правонарушения Г. Беккера [1, с. 294]: 

 
)()1()( jjjjjjjj XUpfXUpEU 

. (1) 

Для построения искомого уравнения в модели необходимо дополнительно 

учесть такие существенные факторы, как дисконтирование денежных потоков 

во времени, вероятность идентификации агентов публично-властных структур 

при нарушении и/или невыполнении норм «правил игры», прямые издержки 

на подготовку и реализацию нарушения и/или невыполнения норм «правил иг-
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ры» и упущенная выгода агентов публично-властных структур от потери ле-

гальной деятельности. С учетом предложений можем записать искомое уравне-

ние (2): 
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где 


jEU  – ожидаемая полезность j -го агента публично-властных струк-

тур от нарушения и/или невыполнения норм «правил игры»; tX  – доход или 

выигрыш (как денежный, так и психологический) агентов публично-властных 

структур от нарушения и/или невыполнения норм «правил игры» в период вре-

мени t ; tC  – прямые затраты агентов публично-властных структур на подго-

товку и реализацию нарушения и/или невыполнения норм «правил игры» в пе-

риод времени t ; tV  – упущенная выгода агентов публично-властных структур 

от потери легальной деятельности в период времени t ; tf  – следует интерпре-

тировать как денежный эквивалент наказания агентов публично-властных 

структур за нарушения и/или невыполнения норм «правил игры» в период вре-

мени t ; jU  – функция полезности j -го агента публично-властных структур, 

характеризующая отношение к риску (предпочтение риска определяется усло-

вием 0// jU , нейтральность к риску – условием 0// jU , а неприятие риска 

– условием 0// jU );
s

tp  – вероятность идентификации агентов публично-вла-

стных структур за нарушения и/или невыполнения норм «правил игры» в пери-

од времени t ; 
f

tp  – вероятность наказания агентов публично-властных струк-

тур за нарушения и/или невыполнения норм «правил игры» в период времени 

t ; j  – индекс конкретного агента публично-властных структур; id  – ставка 

дисконтирования за интервал с номером i . 

Из исследований Г. Беккера [1, с. 301–302, 306, 333] следует, что наруши-

тели в предельном случае предпочитают рисковать. Таким образом, преодоле-

ние нарушений и/или невыполнений норм «правил игры» требует реализации 

принципа «правонарушения себя не окупают», что определяет оптимальные 

значения переменных уравнения. 

В свою очередь, уравнение ожидаемой полезности агентов публично-вла-

стных структур от соблюдения и/или выполнения норм «правил игры» также 
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может быть получено по аналогии и с учетом необходимости доработки 

из уравнения ожидаемой полезности от благодеяний Г. Беккера [1, с. 333]: 

 
)()1()( jjjjjjjj YUqaYUqEU 

. (3) 

Построение данного уравнения также требует дополнительного учета пока-

зателей дисконтирования денежных потоков во времени, вероятности иденти-

фикации агентов публично-властных структур при соблюдении и/или выполне-

нии норм «правил игры» и прямых издержек агентов публично-властных струк-

тур на подготовку и реализацию соблюдения и/или выполнения норм «правил 

игры». Таким образом, можем записать искомое уравнение (4): 
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где 


jEU  – ожидаемая полезность j -го агента публично-властных струк-

тур от соблюдения и/или выполнения норм «правил игры»; tY  – доход (как де-

нежный, так и психологический) агентов публично-властных структур от ле-

гальной деятельности в период времени t ; tI  – прямые издержки агентов пуб-

лично-властных структур от легальной деятельности в период времени t ; ta  – 

следует интерпретировать как денежный эквивалент поощрения агентов пуб-

лично-властных структур за соблюдения и/или выполнения норм «правил иг-

ры» в период времени t ; jU  – функция полезности j -го агента публично-вла-

стных структур, характеризующая отношение к риску (предпочтение риска оп-

ределяется условием 0// jU , нейтральность к риску – условием 0// jU , 

а неприятие риска – условием 0// jU ); 
s

tq  – вероятность идентификации 

агентов публично-властных структур за соблюдения и/или выполнения норм 

«правил игры» в период времени t ; 
a

tq  – вероятность поощрения агентов пуб-

лично-властных структур за соблюдения и/или выполнения норм «правил иг-

ры» в период времени t ; j  – индекс конкретного агента публично-властных 

структур; id  – ставка дисконтирования за интервал с номером i . 
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Как показал Г. Беккер [1, с. 332–333], благодетели в предельном случае 

предпочитают не рисковать. В данном случае усиление соблюдения и/или вы-

полнения норм «правил игры» требует реализации принципа «благодеяния себя 

окупают», что определяет оптимальные значения переменных уравнения. Осу-

ществление рассмотренных принципов делает «добро» выгодным, а «злу» – 

вменяет издержки. 

Агенты публично-властных структур обладают, как правило, низкой 

склонностью к риску (в отличие от большинства преступников [1, с. 292–297]). 

Стремление бюрократов освободиться от ответственности за ошибки ведет 

к возникновению эффекта «нерасположенности к риску» [7, с. 202–203]. Поэто-

му механизмы ретроспективной и перспективной ответственности реализуют 

наиболее сильное воздействие на соблюдение и выполнение норм «правил иг-

ры» преимущественно посредством регулирования тяжести наказания. Анало-

гичный эффект на соблюдение и выполнение норм «правил игры», только с об-

ратным знаком, механизмы ретроспективной и перспективной ответственности 

оказывают на основе регулирования доходов субъектов власти от их легальной 

деятельности. Следует учитывать, что доходы субъектов власти от легальной 

деятельности в случае использования механизмов перспективной ответственно-

сти, стимулирующих достижения целей, выполнения обязательств и обязанно-

стей, содержат дополнительную надбавку (бонус) за результативность, отсутст-

вующую, как правило, в институциональных механизмах ретроспективной от-

ветственности. 

Может показаться, что вероятность ответственности, как фактор стимули-

рования, через механизмы наказания и поощрения в ситуации низкой склонно-

сти субъектов власти к риску имеет для них второстепенное значение. Такой 

вывод правомерен для ретроспективной ответственности, так как ее стимули-

рующие механизмы ex ante находятся в потенции (пока не нарушены нормы 

«правил игры» ex post) и поэтому для принципалов имплицитны. Но механизмы 

перспективной ответственности устроены иначе. Вероятность стимулирующего 

негативного и позитивного воздействия в механизмах перспективной ответст-

венности агентов власти ex ante стремится к единице по причине ее сильной 

эксплицитности для принципалов, заметно повышая значимость данного пара-

метра. 

Огромное влияние на механизмы реализации ретроспективной и перспек-

тивной ответственности оказывает уровень доходов от нарушения и невыпол-

нения норм «правил игры», выступающий главным мотивом поведения аген-

тов-оппортунистов. Причем если нарушения норм «правил игры» с ретроспек-

тивной ответственностью могут сопровождаться получением доходов различ-

ной величины, то невыполнения норм «правил игры» с перспективной ответст-

венностью, за редким исключением (имеется в виду саботаж со стороны чинов-

ников определенных институциональных проектов с целью лоббирования 

групп специальных интересов за коррупционные вознаграждения или по прин-

ципу «вращающихся дверей»), не ведут к получению сколько-нибудь значимых 

доходов, кроме возможной экономии ресурсов от несостоявшихся трансакций. 

Поэтому нарушения норм «правил игры» с ретроспективной ответственностью 
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содержат в себе большую мотивационную основу в виде доходов, нежели невы-

полнения норм «правил игры» с перспективной ответственностью, не позво-

ляющие извлекать существенной выгоды. 

Важное значение имеют динамические отличия ретроспективной ответст-

венности от перспективной. Во-первых, в случае ретроспективной ответствен-

ности доходы от нарушения норм «правил игры», как правило, присваиваются 

сразу (в базовом периоде времени), тогда как издержки наказания (или позитив-

ные бонусы) возникают в будущем, на более поздних стадиях (конечно, если 

вероятность ответственности не равна нулю). По причине наличия лагов рост 

ставки дисконта во времени по-разному сказывается на величине доходов 

от нарушения и издержек (или выгод) ответственности, разумеется, в пользу 

первых. В условиях перспективной ответственности ситуация иная, так как из-

держки (или премии) ответственности начинают догонять выгоды от невыпол-

нения норм «правил игры» за счет сокращения лагов посредством контроля 

по принципу ex ante. Во-вторых, агенты публично-властных структур зачастую 

имеют ограниченный период времени пребывания у власти, что закономерно 

повышает их личную ставку дисконта, увеличивая ценность доходов от нару-

шений норм «правил игры» в базовом периоде и уменьшая значимость издер-

жек (или выгод) ответственности в будущем, особенно это касается политиче-

ских должностей. Перспективная ответственность, в сравнении с ретроспектив-

ной, обладая более сжатыми лагами между невыполнением норм «правил иг-

ры» и последующей ответственностью, способна сильнее уравновешивать цен-

ность по-разному распределенных во времени доходов от невыполнения норм 

«правил игры» с издержками от наказания и выгодами от поощрения. 

Как результат, перспективная ответственность власти в отличие от ретро-

спективной, будучи закреплена в нормах «правил игры» и должным образом га-

рантирована, реализуется, как правило, с большей результативностью. 

В заключение необходимо отметить ряд ограничений, принятых в настоя-

щем исследовании. Во-первых, в качестве упрощающих допущений в уравне-

ниях было принято, что значения функции полезности агентов публично-власт-

ных структур при нарушении и/или невыполнении норм «правил игры» и при 

соблюдении и/или выполнении норм «правил игры» не изменяются во времени. 

Такое допущение является достаточно реалистичным, так как решения, осно-

ванные на ожидаемой полезности агентов публично-властных структур при на-

рушении и/или невыполнении норм «правил игры» и при соблюдении и/или 

выполнении норм «правил игры» принимаются в текущем, базовом периоде 

времени. Во-вторых, также следует подчеркнуть, что вопросу относительно со-

вмещения функций ожидаемой полезности агентов публично-властных струк-

тур при нарушении и/или невыполнении норм «правил игры» и при соблюде-

нии и/или выполнении норм «правил игры» автором будет посвящено отдель-

ное, специальное исследование. В-третьих, по мнению Г. Беккера, анализ пра-

вонарушений можно расширить, включив в рассмотрение издержки и вероят-

ность задержаний, содержания под стражей и судебных разбирательств, кото-

рые не приводят к наказанию [1, с. 294], что в определенной степени актуально 

и для нашего исследования. 
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На основе разработанных экономико-математических моделей оценки эф-

фективности ответственности агентов публично-властных структур в системе 

экономических отношений общества становится возможным выработка прин-

ципов и индикаторов институционального проектирования государственной по-

литики по преодолению безответственности власти, коррупции, бюрократизма 

и монополизма, что является стратегическим императивом и вектором конку-

рентоспособного развития современной России. 
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ПО ТУ СТОРОНУ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ...!?  
ГИПОТЕЗА ОБ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ СТОИМОСТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА1 

BEYOND THE POSITIVE VALUE...!? HYPOTHESIS OF RELATIVITY 
 OF ECONOMIC AREA MEASURES OF VALUE 

Р.А. Самсонов, к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент», ФГБОУ ВПО «Алтайский 
государственный университет», Россия, г. Барнаул, SamsonovR@yandex.ru, 

R.A. Samsonov  

Аннотация. Формулируется и рассматривается гипотеза об относительно-

сти стоимостных измерений неоднородного экономического пространства. 

На основе предложенной автором логической системы координат оценки эко-

номического пространства стало возможным выявить стоимостные измерения, 
                                                 

1
 Статья подготовлена в контексте научной дискуссии с моим другом и учеником, глав-

ным экономистом отдела по работе с залогами ОАО «Сбербанк России» Д.И. Беляевым по 

поводу исследования проблематики оценки «нулевой» и «отрицательной» стоимости. 
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учитывающие существование не только положительной стоимости, но и нали-

чие отрицательной стоимости, а также их противоположностей – положитель-

ной антистоимости и отрицательной антистоимости. Для целостной и синхро-

низированной оценки объектов экономического пространства в пределах раз-

личных стоимостных измерений разрабатываются понятие «экономическая 

стоимость» и специальный экономико-математический аппарат. 

Abstract. The article covers hypothesis of relativity of heterogeneous economic 

area value changes. The logical system of coordinates of economic area evaluation 

developed by the author allows definition of value changes including not only posi-

tive value, but negative value and also their contraries – positive non-value and nega-

tive non-value. For the whole and timed evaluation of economic area objects within 

various value changes the author develops term “economic value” and other special 

economic and mathematical terms. 

Ключевые слова: оценка, относительность, неоднородность, экономиче-

ское пространство, стоимостные измерения, положительная стоимость, отрица-

тельная стоимость, положительная антистоимость, отрицательная антистои-

мость, экономическая стоимость. 

Keywords: evaluation, relativity, heterogeneity, economic area, measures of val-

ue, positive value, negative value, positive non-value, negative non-value, economic 

value. 

 

В начале XXI в. проблематика стоимости, исследуемая многими учеными 

в рамках разных научных школ, считается одним из наиболее разработанных 

разделов в современной экономической теории. В таких условиях становятся 

особенно заметными «белые пятна» на экономической карте теории стоимости. 

Некоторые из этих вопросов, касающиеся совершенствования оценки стоимо-

сти упущенной выгоды и введения «премии за риск» в ставку дисконта, уже по-

лучили, в том числе и в исследованиях автора [4–7], свое теоретическое разъяс-

нение и даже разработаны методические рекомендации. При этом остается 

практически не изученной и теоретически не разработанной фундаментальная 

гипотеза о существовании «отрицательной стоимости» в экономическом про-

странстве, незаслуженно оставленная на периферии экономической науки в ка-

честве аномалии, а иногда и вовсе воспринимаемая как некая схоластическая 

конструкция или предмет всякого рода экономической софистики и эзотерики. 

Но необходимо уточнить, о какой именно «отрицательной стоимости» идет 

речь, так как существует множество трактовок данной категории. 

Научную и практическую ценность имеет, прежде всего, исследование фе-

номена «отрицательной меновой стоимости», субстанция которой проявляется 

в обмене и определяет в процессе меновых трансакций пропорции стоимостей 

различных благ. Что касается возможности существования отрицательной раз-

мерности различных видов потребительной стоимости, реализующейся в поль-

зовании, то она не вызывает сомнений и хорошо изучена на примере исследова-

ния так называемой «отрицательной полезности», понижающей уровень благо-

состояния потребителя. В рамках инвестиционного анализа оценка экономиче-

ских объектов также может давать не только положительную, но и отрицатель-
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ную [инвестиционную] стоимость чистых дисконтированных или компаунди-

рованных потоков, что вполне соответствует хозяйственной практике. В качест-

ве наиболее показательных тому примеров можно привести оценку стоимости 

чистых активов предприятия и природных объектов, которые при определен-

ных обстоятельствах (превышении стоимости обязательств над стоимостью ак-

тивов имущества для конкретного субъекта) способны генерировать отрица-

тельную инвестиционную стоимость в виде убытков, отличную по своей эконо-

мической природе от меновой, и рыночной стоимости. 

Наиболее последовательно и комплексно идея о невозможности существо-

вания «отрицательной меновой стоимости» представлена в трудах Валерия 

и Виктора Галасюков [1], которые критикуют оценщиков, считающих, что зна-

чение величины меновой стоимости может иметь отрицательные значения, 

и аргументирующих свою позицию наличием в Европейских стандартах оценки 

недвижимости «TEGOVA» упоминаний отрицательной стоимости. Например: 

«4.06.1. Отрицательные значения стоимости возникают тогда, когда недви-

жимое имущество в силу физических, юридических, финансовых или контракт-

ных обязательств, которые налагаются на установленное законом право владе-

ния, генерирует отрицательный фактический или гипотетический денежный по-

ток или требует существенных ремонтных работ. Активы становятся обязатель-

ствами или отрицательной стоимостью. 

4.06.2. Отрицательные стоимости могут возникать при владении на правах 

аренды, когда величина арендной платы в соответствии с арендным договором 

превышает рыночную арендную стоимость, и/или когда в договоре имеются об-

ременительные обязательства для арендаторов. 

4.06.3. Недвижимость, которой владеют на основе полного права собст-

венности, также может быть отнесена к обязательствам, если юридически обя-

зательные затраты на ее освоение или издержки по выполнению обязательств, 

предусмотренных законом или обусловленных в контракте, превышают стои-

мость недвижимости, свободной от таких обязательств». 

В разделе стандартов «TEGOVA», посвященном определению ключевых 

терминов, также дана дефиниция отрицательной стоимости: «Отрицательная 

стоимость – это такая стоимость, которая представляет юридическую, и, следо-

вательно, финансовую ответственность пользователя или владельца недвижи-

мости. Отрицательная стоимость возникает тогда, когда объекты недвижимости 

в соответствии с физическими, юридическими, финансовыми или контрактны-

ми обязательствами, связанными с юридическим интересом, генерируют реаль-

ные или гипотетические отрицательные денежные потоки или требуют значи-

тельных затрат на их восстановление. Такое имущество превращается в обяза-

тельство или отрицательную стоимость». 

На основе анализа стандартов «TEGOVA» Валерий и Виктор Галасюки де-

лают вывод, согласно которому понятие «отрицательная стоимость» проявляет-
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ся исключительно через потребительную стоимость объекта, так как неразрыв-

но связано с конкретными субъектами: «пользователями» или «владельцами»
1
. 

При более глубоком и системном исследовании субстанции «отрицатель-

ная меновая стоимость» выявляется ряд нетривиальных вопросов, далеко выхо-

дящих за пределы рассматриваемой проблематики, и ответы на которые позво-

ляют продвинуть понимание фундаментальных закономерностей строения 

и динамики стоимостных измерений экономического пространства общества. 

Проблема одномерности стоимостного измерения неоднородного эко-

номического пространства общества. Одномерность стоимостного измерения 

благ посредством структуры положительных цен в неоднородном экономиче-

ском пространстве не позволяет выработать системного взгляда на проявления 

различных форм и граней стоимости и выйти за узкие рамки консервативных, 

а иногда и просто ангажировано ортодоксальных, толкований и нормативных 

конструкций в понимании категорий «цена» и «благо». 

В представленных суждениях о невозможности существования «отрица-

тельной меновой стоимости» экономическое пространство меновых трансакций 

искусственно сведено до уровня конкретных правовых форм договора мены 

(прежде всего, купли-продажи), а поиск самой «отрицательной стоимости» ап-

риори сужен до сферы рыночных отношений. На этой основе Валерий и Виктор 

Галасюки делают вывод об абсурдности ситуации, при которой «продавец», от-

давая товар и сумму средств, равную отрицательной меновой стоимости товара, 

ничего не получает от другой стороны взамен. Но почему и зачем поле исследо-

вания «отрицательной меновой стоимости» ограничивать только рыночной об-

ластью экономики? По нашему мнению, меновую стоимость необходимо иссле-

довать не с позиции ее абсолютной замкнутости в сфере рынка, а относительно 

всего экономического пространства, которое очень неоднородно. Поэтому мож-

но предположить, что меновая стоимость не нивелируется за пределами рынка, 

а продолжает существовать, подчиняясь несколько иным, модифицированным 

закономерностям воспроизводства и мены, проявляясь в измененных формах 

посредством экономических механизмов экстерналий и их интернализации, ис-

следованных А.С. Пигу, Р.Г. Коузом, Д.Ж. Стиглером и др. 

                                                 
1
 Рассмотрим попытку логического обоснования такого вывода: «Действительно, стои-

мость объекта с точки зрения конкретного субъекта может быть отрицательна, но из этого 

вовсе не следует то, что стоимость, которой такой объект обладает на рынке, тоже может 

быть отрицательна. Если бы величина меновой стоимости могла принимать отрицательные 

значения, то мы бы могли наблюдать на рынке такие ситуации, когда продавец уговаривал 

бы покупателя взять у него товар, и был бы готов еще заплатить покупателю за то, чтобы тот 

взял у него этот товар. Такая ситуация абсурдна с экономической точки зрения и не соответ-

ствует самой сущности хозяйственной операции купли-продажи, как частного вида хозяй-

ственных операций мены. В такой ситуации «продавец», отдавая товар и сумму средств, рав-

ную отрицательной меновой стоимости товара, ничего не получает от другой стороны вза-

мен. То есть вместо операции мены будет иметь место операция безвозмездной передачи то-

вара и суммы средств одним субъектом другому. Исходя из вышеизложенного, можно за-

фиксировать важное методологическое положение: величина меновой стоимости объекта не 

может быть отрицательной» [1]. 
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Позиция, согласно которой в экономическом пространстве существует 

только одно измерение – «положительная меновая стоимость» (которая, будучи 

также инвестиционным активом, может генерировать как прибыль, так и убыт-

ки), архаична и не соответствует действительности. Иначе положительные и от-

рицательные экстерналии и их интернализованные субстанции, также форми-

рующие меновые стоимости, но которые либо безвозмездно упущены с учетом 

понесенных затрат, либо навязаны и переложены третьим лицам и обществу 

в целом, следует признать излишними и отнести в разряд невидимой, экзотиче-

ской «темной стоимости». Следовательно, необходимо исследование меновой 

стоимости и за пределами рынка, в условиях воспроизводства экстерналий. 

В условиях воспроизводства положительных экстерналий наблюдается со-

здание и выброс в экономическое пространство большого количества неоплачи-

ваемых, дополнительных благ. При этом побочные блага, проявляющиеся через 

положительные экстерналии, как раз и имеют отрицательные значения меновой 

стоимости, так как целиком оплачиваются за счет производителей основных то-

варов в специфической экономической форме упущенных выгод. 

В качестве примера можно привести производство книг, создающее, с од-

ной стороны, положительную стоимость на рынке, а, с другой, – способствую-

щее развитию образования, науки, культуры и в целом инновационного потен-

циала общества, что в псевдорыночном секторе экономики формирует для про-

изводителя источники появления «отрицательной меновой стоимости». Таким 

образом, «отрицательная меновая стоимость» проявляется посредством возник-

новения своего рода экономических «червоточин» рынка, а не как «зеркальное 

отображение» на рынке положительной стоимости, но со знаком минус. Такой 

подход во многом объясняет, почему все попытки поиска «отрицательной ме-

новой стоимости» на рынке по принципу противоположности наталкивались 

на стоимость в пользовании (потребительную, инвестиционную стоимость 

и т.д.). 

Кроме положительных экстерналий, как известно, в экономике существу-

ют и отрицательные внешние эффекты. Поэтому доказательство невозможно-

сти существования «отрицательных меновых стоимостей», которое ведется 

только на основе исследования экономической природы благ, явно недостаточ-

но. При таком подходе из поля зрения выпадает создание массы побочных, но 

реально существующих антиблаг, которые выступают полным экономическим 

антиподом благ, концентрируя в себе отрицательную полезность. 

В условиях воспроизводства отрицательных экстерналий в нерыночном 

секторе экономики происходит «загрязнение» общества эмиссией огромного 

числа антиблаг, меновая стоимость которых по причине отсутствия рынков 

и принудительного, антирыночного характера их потребления оплачивается 

за счет третьих лиц и общества в целом. Поэтому в данном случае уже правиль-

нее говорить не о выявленной нами отрицательной стоимости (отсутствует «це-

на наизнанку», как в случае с положительными экстерналиями), а о не менее за-

гадочной «стоимостной субстанции», которая может быть определена как «по-

ложительная антистоимость». При этом не возникает упущенных выгод от вы-

пуска побочных благ в результате положительных экстерналий, наоборот, появ-
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ляются дополнительные убытки для общества и третьих лиц от навязанного им 

потребления антиблаг, а значит, имеет место быть положительная, но не стои-

мость, а антистоимость, которая имеет экономическую форму антиренты
1
. 

В качестве классического примера можно привести деятельность целлю-

лозно-бумажного комбината, создающего наряду с положительной стоимостью 

основного товара и положительную антистоимость антиблаг
2
. 

На основе выявленных закономерностей можно предположить, что в эко-

номическом пространстве стоимостных измерений, содержащих в себе положи-

тельную стоимость, отрицательную стоимость и положительную антистои-

мость, должно существовать еще как минимум одно стоимостное измерение 

                                                 
1
 Данная категория часто используется в отношении экологической среды, а определение 

экологической антиренты, как «незаконнорожденной» сверхприбыли, предложено 

Ю.В. Яковцом: «По сути дела это результат хищения природных богатств и условий жизне-

деятельности у будущих поколений, что потребует дополнительных затрат на воспроизвод-

ство природных ресурсов и устранение причиненного экологического ущерба» [8, с. 81]. 
2
 Наиболее полно проблему антистоимости одним из первых описал С.Г. Кара-Мурза: 

«Да и рыночный обмен с современниками политэкономия марксизма искажает сегодня в не-

приемлемой степени. Он идеализирует акт обмена, учитывая лишь движение потребитель-

ных стоимостей (товаров). А что происходит с антистоимостями («антитоварами») – с те-

ми отрицательными стоимостями, которые всегда, как тень товара, образуются в ходе произ-

водства? Если бы действовал закон эквивалентного обмена стоимостями, то продавец «анти-

товара» должен был бы выплачивать «покупателю» эквивалент его «антистоимости». Вот 

тогда категории прибыли и цены отражали бы реальность. Но на деле-то этого нет! Антито-

вар или навязывается, без всякого возмещения ущерба, всему человечеству (например, «пар-

никовый эффект»), или навязывается слабым – вроде захоронения отходов в Лесото или Рос-

сии. Но политэкономия этого не учитывает – и совершенно чудовищным образом завышает 

эффективность экономики капитализма. 

Сегодня автомобили являются главным источником выбросов в атмосферу газов, созда-

ющих «парниковый эффект». Какую компенсацию мог бы потребовать каждый житель Зем-

ли, которому навязали этот эффект, этот «антитовар», сопровождающий продажу каждого 

автомобиля? Реальная его «антистоимость» неизвестна так же, как и стоимость автомобиля, 

она определяется через цену на рынке, в зависимости от спроса и предложения. Уже сегодня 

психологический дискомфорт, созданный сведениями о «парниковом эффекте» таков, что 

ежегодная компенсация каждому жителю Земли в 10 долларов не кажется слишком большой. 

А ведь этот дискомфорт можно довести до психоза с помощью рекламы (вернее, «антире-

кламы»), как это делается и с меновыми стоимостями. Но уже и компенсация в 10 долларов 

означает, что автомобилестроительные фирмы должны были бы выплатить 60 млрд долларов 

в год. Это означало бы такое повышение цен, что производство автомобилей сразу суще-

ственно сократилось бы. Изменился бы весь образ жизни Запада. Но об этом советский чело-

век, верящий в закон стоимости, и не думал. 

При таком «рынке наполовину», когда антистоимости навязываются человечеству или 

будущим поколениям без компенсации, ни о какой эквивалентности обмена стоимостями и 

речи быть не может. Ведь товары, которые в денежном выражении искусственно соизмери-

мы, что и оправдано трудовой теорией стоимости, в действительности несоизмеримы (мы 

обычно даже не знаем, какая «тень» стоит за данным товаром). Килограмм яблок несоизме-

рим с книгой той же цены, ибо при производстве яблок энергетические запасы Земли возрас-

тают, а при производстве книги – снижаются. Закон стоимости – полная мистификация ре-

альных отношений. На нем основана самоубийственная экономика индустриальной цивилиза-

ции» [3]. 
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в виде отрицательной антистоимости, в котором производитель антиблаг опла-

чивает их выпуск и потребление в экономике, компенсируя вред, причиненный 

окружающей среде, обществу и третьим лицам. Таким образом, описывается 

ситуация интернализации отрицательных экстерналий, когда причиненный 

вред приобретает форму экономического ущерба, который подлежит оценке 

и компенсации в виде налогов, штрафов, лицензионных или иных платежей. 

Соответственно, возникают специальные квазирынки, на которых обращаются 

превращенные антиблага, приобретшие экономическую форму антитоваров. 

Наиболее известным примером такого рода квазирынка является экономи-

ческий механизм «Киотского протокола», который регулировал выбросы в ат-

мосферу парниковых газов посредством распределения и торгового оборота 

квот. Следует подчеркнуть, что по своей экономической природе квазирынки 

являются гибридными институциональными структурами, в которых большую 

роль наряду с рыночными трансакциями играют административные регуляторы 

и контракты, что гипертрофированно политизирует данный институт. 

Проблема аттракции стоимостных измерений в неоднородном эконо-

мическом пространстве общества. Выявленная многомерность стоимостных 

измерений неоднородного экономического пространства делает целесообраз-

ным дополнение закрепленных в Федеральных стандартах оценки видов стои-

мости (рыночная, ликвидационная, кадастровая и инвестиционная) категорией 

«экономическая стоимость». По своей субстанции экономическая стоимость 

имеет композитную архитектонику (предложим метафору – «пигуанская стои-

мость»), охватывая воспроизводство рыночных и нерыночных благ и антиблаг 

по положительным и отрицательным ценам, которые при этом могут быть как 

эксплицитными, так и имплицитными. Такое решение оправдано с позиции не-

обходимости учета и оценки интересов общества и государства при реализации 

инвестиционных проектов и социальных программ. 

Стихийность и отсутствие принуждения при возникновении «отрицатель-

ной меновой стоимости», а с другой стороны, переложенный и навязанный ха-

рактер воспроизводства «положительной меновой антистоимости» объясняют-

ся имплицитностью цен и нерыночной природой возникающих при этом благ 

и антиблаг. В этом как раз и заключается основное отличие экономической 

стоимости, способной учитывать экстернальные и квазирыночные стоимостные 

измерения, от рыночной стоимости, представляющей, по сути, лишь одно, по-

ложительное стоимостное измерение. В теории при интернализации экстерна-

лий имплицитные цены нерыночных благ и антиблаг должны приобретать экс-

плицитный характер и входить в состав рыночной и квазирыночной стоимости, 

аннигилируя при этом экстернальные стоимостные измерения. Но на практике 

вероятность полной аннигиляция дополнительных стоимостных измерений 

стремится к нулю по причине наличия трансакционных издержек интернализа-

ции экстерналий, а также других «провалов» рынка и государства. 

Формула оценки экономической стоимости в общем виде может быть за-

писана в форме следующей математической записи, которая еще требует своей 

дальнейшей теоретической проработки и обоснования: 
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)( ПАОСОАПСЭС  , 

где ЭС – экономическая стоимость; ПС – положительная стоимость; ОА – 

отрицательная антистоимость; ОС – отрицательная стоимость; ПА – положи-

тельная антистоимость. 

Анализ предложенной формулы расчета экономической стоимости откры-

вает перед нами еще одно ранее неизученное явление в виде «отрицательной 

экономической стоимости», потенциально возможное получение которой озна-

чает чистый экономический ущерб интересам общества. 

Проблема асинхронного воспроизводства стоимостных измерений не-

однородного экономического пространства общества. Еще одним фундамен-

тальным фактором, влияющим на стоимостные измерения неоднородного эко-

номического пространства, является время, а точнее, его искривления в неодно-

родном экономическом пространстве общества. Поэтому требуется учет скоро-

сти и степени синхронизации всех процессов и элементов, формирующих раз-

личные стоимостные измерения. Таким образом, мы выходим на проблему про-

странственно-временного континуума воспроизводства экономической стоимо-

сти, связанную с динамичностью структуры неоднородного экономического 

пространства, при которой оценка и вменение отрицательных антистоимостей, 

отрицательных стоимостей и положительных антистоимостей в положительной 

цене благ также осложняется фактором времени. 

Как правило, существуют достаточно большие и разнонаправленные раз-

рывы и лаги во времени между созданием положительной стоимости товара, 

компенсацией за причиненный антитоваром ущерб и возникновением положи-

тельных и отрицательных экстерналий, что связано с коррупцией и лоббирова-

нием бюрократии, ассимиляционным потенциалом экологической среды и эф-

фектом масштаба при производстве и потреблении в экономике. Наложение ди-

намических процессов на неоднородное экономическое пространство позволяет 

также предположить наличие особого – временного измерения стоимости, что 

требует не просто дисконтирования и компаундирования денежных потоков 

в различных стоимостных измерениях, но и их синхронизации в одном периоде 

в целях корректного учета и оценки экономической стоимости. 

Проблема микроэкономической близорукости стоимостных измерений 

в неоднородном экономическом пространстве общества. Все дискуссии от-

носительно гипотезы существования «отрицательной меновой стоимости» 

до сих пор велись на уровне микроэкономического анализа, что не позволяет 

увидеть целостной «картину стоимости», упуская из виду потенциально воз-

можные эмерджентные эффекты от взаимодействия стоимостных измерений 

неоднородного экономического пространства. При этом в настоящее время 

имеется очень интересный и конструктивный опыт использования макроэконо-

мического анализа к проблематикам, традиционно считающимися прерогати-

вой микроэкономики. Так, в конце XX в. оригинальное решение фундаменталь-

ной проблемы воспроизводства рентных отношений в обществе в части квази-

ренты предложил профессор А.И. Губарь [2], основываясь на макроэкономиче-

ском подходе Д.М. Кейнса, он сформулировал и обосновал теорию «системати-
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ческой ренты», которая постоянно воспроизводится в экономике, меняя лишь 

точки пространственной и отраслевой локализации. 

Макроэкономический подход к измерению стоимости позволяет вскрыть 

ее комплексную и целостную экономическую природу, когда параллельно, на-

ряду с положительной стоимостью блага, существуют иные различные стоимо-

стные измерения, «свернутые» между субъектами, отраслями, территориями 

и периодами времени в неоднородном экономическом пространстве общества. 

В настоящее время в статистике доминирует гипертрофированный рыноч-

ный подход к построению системы национального счетоводства, при котором 

расчет «валового внутреннего продукта» и производных от него показателей за-

вышают уровень общественного благосостояния посредством включения в их 

состав завуалированных под рыночные цены положительной и отрицательной 

антистоимости. Кроме этого, отсутствуют научно обоснованные методики для 

учета положительных экстерналий, что занижает макроэкономические индика-

торы на величину отрицательной стоимости. Поэтому система национального 

счетоводства должна быть дополнена специальным показателем «валовое внут-

реннее богатство», учитывающим существование не только рыночного, но 

и экстернальных (анти- и псевдорыночных) и квазирыночного стоимостных из-

мерений в неоднородном экономическом пространстве общества. 

«Оговорка про нуль» в стоимостных измерениях неоднородного эконо-

мического пространства общества. Что касается вопроса о «нулевой меновой 

стоимости», то Валерий и Виктор Галасюки считают невозможным ее сущест-

вование и предлагают следующее обоснование: «Легко заметить, что в случае 

равенства величины меновой стоимости объекта нулю, никакого получения де-

нежной величины в обмен на объект не произойдет. Более того, будут отсутст-

вовать отношения мены, поскольку при нулевой меновой стоимости объекта 

продавец ничего не получит в обмен на продаваемый объект. Следовательно, 

величина меновой стоимости объекта не может быть равна нулю» [2]. 

В целом соглашаясь со сделанным выводом, необходимо дополнить аргу-

ментацию математическим наполнением: нуль, по своей сути, это отсутствие 

числа, поскольку символизирует (физически описывает) небытие, отсутствие 

объектов оценки. С позиции стоимости, причем как меновой, так и потреби-

тельной, нуль означает ее отсутствие, а раз нет предмета оценки, значит, отсут-

ствует и нулевая стоимость. Кроме того, следует отметить, что нулевое значе-

ние стоимости может быть установлено чисто техническим решением (напри-

мер, операция округления) и/или юридической фикцией (при стремлении стои-

мости к нулю нормативно предлагается принимать ее за нуль). 

Во временном измерении стоимости число «нуль» выполняет роль точки 

отсчета – координат настоящего, текущего времени, в котором находится субъ-

ект оценки, и базового периода для сравнения стоимостных потоков разных из-

мерений неоднородного экономического пространства. 

Для системного исследования и наглядности описания выявленных законо-

мерностей можно составить и нарисовать логическую систему координат стои-

мостных измерений неоднородного экономического пространства. 
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Логическая система координат 

стоимостных измерений экономического пространства 

На основе проведенного исследования можно сформулировать гипотезу об 

относительности стоимостных измерений экономического пространства. 

При этом относительность стоимостных измерений определяется фундамен-

тальным свойством самого экономического пространства общества – его неод-

нородностью. Дальнейшая теоретическая разработка и эмпирическая проверка 

гипотезы об относительности стоимостных измерений неоднородного экономи-

ческого пространства имеет огромное фундаментальное и прикладное значение 

как для экономической науки в целом, так и для всей практики оценочной дея-

тельности, позволяя приблизиться к пониманию экономической природы стои-

мостных измерений и выработке на этой основе специального математического 

аппарата оценки. Проверка поставленной гипотезы позволит сформулировать 

концептуальные основы экономической теории относительности стоимостных 

измерений. Кроме этого, просматривается выход на развитие теории и практики 

оценки стоимости, ценообразования, ренты, налогообложения, страхования, 

статистики, экономики благосостояния и т.д. 
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ЛИКВИДНОСТЬ ИМУЩЕСТВА. ТЕОРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ 

LIQUIDITY OF PROPERTY. THEORY AND REALITY 

К.Ю. Смирнов, начальник отдела по работе с залогами, Алтайское отделение №8644 
ОАО «Сбербанк России», Россия, г. Барнаул, kysmirnov@yandex.ru, K.Y. Smirnov  

Аннотация. Раскрывается понятие ликвидности имущества, единицы изме-

рения ликвидности, имеющиеся методы и способы определения, градация 

по уровням. Описываются организации, определение ликвидности имущества 

для которых носит практический смысл. Делается вывод об отсутствии методик 

качественного и количественного определения ликвидности имущества при не-

сомненной практической важности фактора ликвидности имущества. 

Abstract. In this article the concept of liquidity of property, the liquidity unit of 

measure, available methods and ways of definition, gradation on levels reveals. The 

organizations determination of liquidity of property for which carries practical sense 

are described. The conclusion about lack of techniques of quality and quantitative de-

termination of liquidity of property is drawn at undoubted practical importance of a 

factor of liquidity of property. 
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ционная стоимость, срок реализации. 
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Теория. 

Термин «ликвидность» существует во взаимосвязи с несколькими понятия-

ми: ликвидность предприятия, ликвидность банка, ликвидность рынка, ликвид-

ность денег, ликвидность ценных бумаг, ликвидность имущества. В рамках дан-

ной работы мы будем рассматривать ликвидность имущества. 

Обозначим определение имущества. Так как ликвидность имущества нахо-

дится во взаимосвязи со стоимостью, то подразумевается возможность участия 

данного имущества в товарообороте. Наиболее подходящим в этом случае бу-

дет определение вещи в гражданском праве. 

Вещами в гражданском праве признаются материальные, физически ося-

заемые объекты, имеющие экономическую форму товара. Вещи являются ре-

зультатами труда, имеющими в силу этого определенную материальную (эко-

номическую) ценность. К ним относятся не только традиционные орудия 

и средства производства или разнообразные предметы потребления. Вещами 

являются наличные деньги и ценные бумаги (ст. 128 гК). К числу вещей в граж-

данском праве относятся также различные виды энергетических ресурсов и сы-

рья, произведенных или добытых человеческим трудом и потому ставших това-

ром. Так, объектом гражданских прав, в частности права собственности, не мо-

жет быть атмосферный воздух в его естественном состоянии (хотя у нас время 

от времени предпринимаются законодательные попытки объявить его тако-

вым). Иное дело воздух или его составные части, измененные либо обособлен-

ные под воздействием труда человека (нагретый воздух – пар, «сжиженный воз-

дух» – газ, «сжатый воздух» с помощью компрессора и т.д.). Они становятся то-

варом и объектом гражданского оборота. Исключение в этом отношении со-

ставляет земля и другие природные ресурсы, которые, как правило, не являются 

результатами труда (если не считать специально улучшенных, например мелио-

рированных земель или искусственных лесопосадок). Эти объекты так или ина-

че тоже вовлекаются в товарный оборот, хотя именно отсутствие у них свойств, 

присущих результатам чьего-то труда, а также их естественная ограниченность 

дают основания для предложений об установлении для них особого правового 

режима (типа никому не принадлежащего «объекта достояния народа»). В каче-

стве объектов гражданских правоотношений земельные участки, участки недр, 

обособленные водные объекты и другие природные ресурсы тоже относятся 

к категории вещей. Вещи становятся объектами права собственности и других 

вещных прав. Ряд обязательственных отношений также связан с вещами, имея 

их объектом соответствующих действий обязанной стороны (должника), напри-

мер, в обязательствах купли-продажи, аренды, подряда, перевозки грузов, при-

чинения вреда имуществу. Однако понятие вещей в гражданском праве не без-

гранично. Как уже отмечалось, не являются вещами входящие в состав имуще-

ства права требования и пользования (res incorporates), а также объекты исклю-

чительных прав и охраноспособная информация (ноу-хау) [1]. 
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У термина «ликвидность» существует множество сформулированных оп-
ределений, суть которых можно выразить достаточно кратко – это временное 
свойство объекта превращаться в денежный эквивалент. И, чем выше ликвид-
ность объекта, тем за более короткий срок его возможно реализовать по рыноч-
ной стоимости. Нужно подчеркнуть – именно по рыночной стоимости, так как 
снижение стоимости с целью повышения ликвидности приводит к образованию 
ликвидационной стоимости, которая является отдельным видом стоимости, за-
крепленным законодательно, и не входит в периметр данного исследования. 

На основании определения ликвидности, можно предположить, что едини-
цы измерения времени либо являются единицами измерения ликвидности, либо 
являются основой для расчета степени ликвидности вещи. В чистом виде коли-
чество дней (часов, месяцев и т.д.), за которое может быть реализован объект, 
возможно использовать для принятия управленческих решений, связанных 
с покупкой/продажей имущества, но, в то же время, этот показатель не облада-
ет достаточной информативностью для проведения сравнительного анализа ли-
квидности данной вещи относительно других вещей, в том числе, относительно 
вещей, сходных по видовым и родовым признакам, но имеющих отличие в не-
которых характеристиках, то есть, относящихся к рынку исследуемого объекта. 
Отсутствие данных сравнительных критериев и инструментов анализа может 
повлиять на качество принимаемых решений и, в конечном итоге, привести 
к материальным потерям. 

В качестве попытки систематизировать объекты по величине срока реали-
зации Комитет по оценочной деятельности Ассоциации российских банков (да-
лее АРБ) предлагает следующую градацию ликвидности [2]. 

 

Градация ликвидности, рекомендованная АРБ 

Показатель  
ликвидности 

Высокая Выше средней Средняя 
Ниже  

средней 
Низкая 

Примерный срок реа-
лизации, месяцев 

Менее 1 1–2 2–4 4–6 более 6 

 
По мнению АРБ, основное назначение предложенной градации – после-

дующее использование банками в процессе определения залоговой стоимости. 
Функциональная полезность такой градации заключается, прежде всего, в воз-
можности сопоставления определенной степени ликвидности со значением лик-
видационной скидки и последующим включением ее, как составляющей, в за-
логовый дисконт. Более высокая степень ликвидности соответствует меньшему 
размеру скидки и дисконта. 

Данная градация с установлением «низкой» ликвидности имуществу со 
сроком реализации более 6 месяцев связана с ограничением, установленным 
Банком России по возможности использования низколиквидного обеспечения 
для корректировки резерва на возможные потери по ссудам [3]. 

Также АРБ выделяет неликвидное и условно-ликвидное имущество, то 
есть имущество, самостоятельная реализация которого не возможна, либо воз-
можна в составе комплекса имущества. 
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В качестве дополнения хотелось бы отметить, что при определении залого-

вого дисконта важна не ликвидность, а именно срок экспозиции объекта, кото-

рый необходим для расчета ликвидационной стоимости, чтобы спрогнозиро-

вать стоимость реализации в процедурах урегулирования проблемной задол-

женности, которые имеют регламентированные временные рамки и на практике 

превышают срок шесть месяцев, поэтому столь детальная градация ликвидно-

сти объектов со сроком реализации менее шести месяцев в целях определения 

залоговой стоимости на практике не требуется. Также залоговая стоимость за-

висит не только от величины ликвидационной скидки, но и от других факторов. 

Один из основных, например, – это скорость возникновения совокупного изно-

са. То есть важно знать, насколько быстро будет обесцениваться объект в пери-

од действия кредита и на основании этого прогнозировать рыночную стоимость 

на момент дефолта, от величины которой уже и будет определяться ликвидаци-

онная скидка. 

 

Реальность. 

На практике ликвидность вещей интересует три вида организаций. Первые 

– это те, которые непосредственно занимаются продажей или перепродажей 

этих вещей. Для них ликвидность вещи – это то, насколько быстро они вернут 

вложенные деньги и снимут с них свою маржу. Соответственно, определение 

ликвидности для них очень важно, можно даже сказать, жизненно важно, так 

как при допущении ошибок указанная выше маржа превращается в убыток. По-

этому лучше их ликвидность тех вещей, с которыми они работают, определить 

вряд ли кто-то сможет. Как правило, они не применяют каких-то сложных фор-

мул и не имеют регламентированных методик расчета, а все закономерности 

и правила понимают, опираясь на личный опыт, который и следует использо-

вать в качестве одного из главных источников информации при исследовании 

ликвидности тех или иных вещей. 

Вторые – это организации, в перечень видов деятельности которых не вхо-

дит реализация имущества. Это, в основной массе, кредитные организации. 

В эту категорию также входят и лизинговые организации. Ликвидность имуще-

ства важна для определения качества залогового (лизингового) портфеля, кото-

рое, в свою очередь, влияет на их способность отвечать по своим обязательст-

вам, то есть ликвидность данных организаций, которая, например, для кредит-

ных организаций регулируется Банком России. Также обязательное определе-

ние ликвидности залога (заложенного имущества) для банков закреплено п.2.3 

ранее указанного Положения Банка России №254-П с целью формирования пе-

речня объектов, которые могут принимать участие в корректировке резерва 

на возможные потери по ссудам, что, в свою очередь влияет на величину при-

были банков. 

Третьи – это консалтинговые организации, которые занимаются исследова-

нием и определением ликвидности. Основными заказчиками этих исследований 

и являются организации, указанные во второй группе, которые, как говорилось 

ранее, напрямую не занимаются массовой реализацией имущества и не имеют, 

и, объективно, не могут иметь достаточный практический опыт для эмпириче-
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ского определения ликвидности, так как их имущественные портфели достаточ-

но разнородны. 

Налицо парадоксальная ситуация – все, организации первой, второй 

и третьей групп, понимают, насколько важен такой фактор, как ликвидность, но 

до сих пор кроме самой формулировки «ликвидности» методики по ее количе-

ственной оценке и расчету отсутствуют. 

И даже для более-менее достоверного определения срока реализации объ-

екта, нет однозначных методик. Чаще всего этот срок определяется эмпириче-

ски, субъективно, в лучшем случае, исходя из анализа рынка или сегмента рын-

ка, к которому относится исследуемый объект. АРБ описываются некоторые 

факторы, от которых зависит ликвидность, такие как: наличие и величина спро-

са на имущество, эластичность спроса на данный вид имущества, состояние 

имущества, соответствие современным технологиям, масштабность, количест-

во, местоположение. Несомненно, эти факторы влияют на ликвидность имуще-

ства, но отсутствуют правила их применения для того или иного вида имущест-

ва, не описаны математически зависимости, не рассчитаны коэффициенты: 

L = f (x1, x2, x3,…, xn) = ? 

Таким образом, в настоящей статье поставлена и сформулирована перспек-

тивная проблематика для исследования в области оценки стоимости. 
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Аннотация. Современная экономическая жизнь приобретает все более 

сложный характер. Принимая деловые решения, невозможно использовать 

только экономические параметры, игнорируя психологическую составляющую, 

что обусловлено двумя обстоятельствами. Мировой процесс глобализации чет-

ко обозначил качественное изменение растущий объем деловых связей. Иссле-
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дователи все больше убеждаются в том, что экономика одновременно включает 

в себя и сферу принятия решений, и область сложных психологических реак-

ций, проблем и явлений. Использование при анализе как психологии дает более 

полное понимание многих рыночных процессов. 

Abstract. Modern economic life is becoming more complex. Taking business 

decisions cannot be use only economic parameters, ignoring the psychological com-

ponent. That is due to two factors. World globalization process indicated clearly a 

qualitative change in the growing volume of business. Researchers are increasingly 

convinced that the economy at the same time includes the scope of decision making, 

and the complex psychological reactions, problems and phenomena. Use when ana-

lyzing psychology makes a fuller understanding of the many processes of markets. 

Ключевые слова: сущность менталитета, русский менталитет, экономиче-

ская психология. 

Keywords: the essence of mentality, the Russian mentality, economic psychology. 

 

Современная экономическая жизнь приобретает все более сложный харак-

тер. Это обусловлено в первую очередь быстро растущим в мире процессом 

глобализации, который четко обозначил растущий объем деловых связей и их 

качественное изменение. Все больше исследователей утверждают, что экономи-

ка – это не только сфера принятия деловых решений, но также и область слож-

нейших психологических проблем и явлений. Понятие многих экономических 

процессов становится более полным, если использовать при анализе психоло-

гию. Именно она помогает понять иррациональность и нелогичность принимае-

мых экономических решений. 

Менталитет нации может порождать взаимоисключающие векторы, одно-

временно выступая в роли движущей и консервативной силы социальных пре-

образований, проявляя себя как сдерживающий или ускоряющий экономиче-

ское, политическое и духовное развитие общества фактор. 

Особую актуальность представляют исследования особенностей ментали-

тета России, страны, идущей в мировом сообществе по своеобразному (с точки 

зрения Запада) пути развития. 

Активно меняющееся российское общество, условия переходного периода, 

структурные трансформационные процессы – это особенность современной 

российской действительности. Очередная попытка модернизация экономики 

России обострила проблемы национальной идентичности и национального са-

мосознания. Насколько процессы трансформации затронули глубинные пласты 

общественного сознания русских людей, национальный менталитет является 

важным вопросом. 

В определении менталитета исследователями используются самые разные 

термины и понятия. Это и «уровень коллективного и индивидуального созна-

ния», и «способ специфического мировосприятия», и «совокупность готовно-

стей и установок», и «совокупность образов и представлений», и «стиль мыш-

ления», «архетипы», поэтому время от времени разгораются дискуссии с наме-

рением дать четкое определение менталитету. 
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Менталитет – это осмысление мира, его оценка, характеристика. Это склад, 

манера мышления, своеобразие мышления. Это мышлением не понятиями, 

а образами. Это эмоциональные и ценностные ориентации, коллективная пси-

хология, влияющая на общественное поведение масс [1, с. 82]. 

Существуют попытки отождествить менталитет с общественным сознани-

ем в целом или с одним из его уровней. По мнению А.Я. Гуревича менталитет 

вовсе не идентичен общественному сознанию, а характеризует специфику этого 

сознания относительно общественного сознания других групп людей [2, с. 11]. 

Отсутствие единой точки зрения по вопросу о сущности менталитета обу-

словило разные подходы к проблеме его структуры. Но в одном мнения боль-

шинства авторов сходятся; менталитет – это система, имеющая определенные 

структурные элементы в своем составе. Чаще всего в структуре менталитета 

выделяют устойчивые и изменчивые величины. 

С точки зрения экономической психологии менталитет можно определить 

как своего рода инфраструктурную основу принятия экономических решений. 

Согласно одной концепции понятие «менталитет» включает в себя два 

компонента: ядро и периферию. Ядро охватывает присущие данному народу 

духовные ценности и их иерархический порядок. Он представляет собой нечто 

глубинное и устойчивое, элементы которого формируют образ жизни, идеоло-

гию народа, социальной группы, личности. Эта часть менталитета содержит ос-

новные элементы культуры, представленные некими «образами», «смыслами», 

а в целом ядро выражает основополагающие свойства этноса [3, с. 15]. 

Периферия менталитета является более изменчивой составной частью. Она 

состоит из более новых культурных и смысловых ценностей, возникших недав-

но или позаимствованных из других культур. Чаще всего перевороты ценно-

стей, возникающих в миропонимании человека, затрагивают периферию, неже-

ли ядро. 

Менталитет отражает некий стандартный стиль восприятия окружающего, 

усредненную линию поведения той или иной нации. В пределах этой типичной 

установки и проявляются различные отклонения, определяемые как особенно-

стями психологии различных слоев, групп, личностей. Кроме того, менталитет 

может быть еще более многовариантным, если в рамках крупного государства 

этническая общность представлена множеством национальностей и где страна 

включает географически отличающиеся друг от друга территории. 

Особенностью менталитета россиян выделяют их зависимость от воспри-

нимаемой информации, где огромным влиянием обладает слово как таковое. 

Отсюда характерна и склонность верить идеям и обещаниям [4]. 

Построение коммунизма, затем – «развитого социализма» увлекало массы 

в большей степени словесной формой. Программы реформ в 90-х годах не соз-

дали подобного позитивного всеохватывающего воздействия. Причина была 

в различии лексики двух видов «пропаганд». 

Если в рамках коммунистических призывах говорили о понятных вещах – 

о «неуклонном росте благосостояния всего советского народа», то в призывах 

демократического правительства практиковались такие понятия, как частная 

собственность, демократия, рыночная экономика использовавшиеся до этого 
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в критическом плане. В результате общество воспринимало изменения в эконо-

мической политике как нечто далекое, непонятное, а часто и как враждебное. 

Также доверительное отношение россиян к словам, к их значимости связы-

вают с ориентацией интеллектуально подготовленной части населения на поиск 

смысла жизни, философствование. Итогом подобной «замкнутости» на слова 

сделала российское общество относительно менее практичными в рыночной 

экономике. 

Иностранцы приписывают россиянам отсутствие бережливости (что про-

тиворечит правилам рыночной экономики). Исследователи считают, что психо-

логической основой в данном случае заключается в следующем. Продукт труда, 

созданный другим, подсознательно воспринимается многими людьми как что-

то чужое. Практически в России существовали лишь две крупные отрасли: про-

изводство сельскохозяйственной продукции и изготовление промышленных из-

делий. Живя в сельской местности, большая часть населения получала в обмен 

на свою продукцию промышленные товары, воспринимаемые как продукты, 

производимые «чужими» социальными группами. Разделение труда на внутри-

отраслевом уровне пришло в Россию позднее. 

Ярким элементом российского менталитета является склонность к экстре-

мальному поведению. Резко контрастные эмоции нередко реализуются в макси-

малистских формах. Социологи часто объясняют такой феномен национального 

характера контрастами российского климата. 

Современный тип экономики ориентирует людей на толерантность, взаи-

мопонимание и взвешенные решения и экстремальность чужда ей. Исключени-

ем можно считать сферу рекламы. 

Экстремальными чертами менталитета социологи объясняют выбор рели-

гии россиянами. Различия в вере связаны и с дифференциацией экономического 

мышления. На Западе христианские ценности неоднократно подвергались ре-

формации. В итоге ведущие позиции заняло протестантство. Его духовный ори-

ентир развития человека предполагает равенство всех на старте, которое не ис-

ключает последующей экономической дифференциации. Труд ради личного 

обогащения считается путем спасения души. 

В противоположность этому выбранное Россией православие предполагает 

равенство на финише. Тем самым религия очень слабо соотносилась с системой 

рыночных отношений. Это можно считать еще одной причиной не состязатель-

ности россиян. Одновременно противоположный мотив – зависть по отноше-

нию к тому, кто сумел выдвинуться вперед, получил чрезмерное развитие. 

Склонность к экстремальности порождает еще одну психологическую ус-

тановку – готовность совмещать в своем понимании противоположное. 

В развернутом виде мысль о переплетении разных противоположных 

свойств раскрыта у философа Б.П. Вышеславцева. Им были использованы 

не умозрительные догадки, а итоги анализа конкретного материала русских на-

родных сказок. Отмечены, в частности, следующие противоречивые комбина-

ции черт, о которых свидетельствует материал народного творчества: честь, 

любовь к родине, свобода – в одном случае и «разлагающие темные силы мер-

кантильного духа, бесчестной корысти и злобы» – в другом. В русской сказке, 



 273 

продолжает философ, мы найдем всю гамму желаний – «от самых возвышен-

ных до самых низких». В ней можно найти и заветные мечты русского идеализ-

ма, и житейский экономический материализм. 

Известный ученый Д. Лихачев, отмечая такие специфические черты рус-

ского характера, как стремление к социальной справедливости, «пресловутый 

отказ от всех земных благ», подчеркивал также его противоречивые аспекты. 

Каждой черте характера противостоит некий противовес: щедрости – скупость, 

доброте – злость, любви к свободе – стремление к деспотизму и т.д. 

Начиная примерно с 70-х годов западными советологами стал изучаться 

парадокс, так называемый феномен двоемыслия, смысл которого заключался 

в том, что в сознании советских людей одновременно могли спокойно уживать-

ся противоположные концепции, разные структуры мышления. Будучи в офи-

циальной обстановке, человек верил и с душой отстаивал одни истины, а дома, 

беседуя в семейном кругу, – совсем другие. 

Причиной этого подхода был механизм психологической адаптации. В со-

ветское время поддерживая официальную пропагандистскую линию партии, че-

ловек мог не бояться потерять свое рабочее место и одновременно чувствовать 

возможность размышлять, выражая свое мнение в узком кругу доверенных лиц. 

Данный феномен сохранился у россиян и в современных условиях. Изме-

нения коснулись только его компонентов. У достаточно широкого социального 

круга господствуют в сознании два подхода. Один связан с положительным 

представлением о рыночной экономике, другой – с резко отрицательным. От-

части противоречивое восприятие рынка – следствие пропагандистской работы, 

которую в течение многих десятилетий вела коммунистическая партия, исполь-

зуя такие мощные рычаги воздействия, как четкие словесные образы и целена-

правленная система информации. В ином положении находится молодое поко-

ление, которое выросло в новом обществе и воспринимает рыночную реаль-

ность менее проблематично [5, с. 7]. 

Специфику российского менталитета описывалась и продолжает изучаться 

многими исследователями. Однако можно выделить следующие подходы к оп-

ределению особенности российского менталитета: 

1. Западники. П.Я. Чаадаев, А.И. Герцен, В.Г. Белинский и др. отрицали са-

мобытную форму мышления русских. По их мнению, необходим переход к за-

падным стандартам и формам мышления. Западничество оказало существенное 

влияние на российскую ментальность. Особенно сильно это сказалось в среде 

интеллигенции и предпринимателей, которые восприняли некоторые черты чи-

сто западных умонастроений (стремление к свободе, индивидуализм, прагма-

тизм и т.д.). В настоящее время прозападные настроения имеют в российской 

среде много убежденных сторонников. Они считают западную ментальность 

единственно верной, доминирующей и основополагающей при формировании 

новой системы экономических отношений. 

2. Славянофилы. А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. Аксаков и др., на-

оборот, считали, что Россия имеет принципиально отличный от западноевро-

пейского путь развития, собственный образ мышления, основанный на ее само-

бытности, патриархальности, консерватизме и православии. Основа этой мен-
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тальности – общественная форма хозяйствования. Исходя из этого положения, 

славянофилы считают: «менталитет россиян – главное препятствие американи-

зации России. Любые попытки осуществить перемены в России, если они пре-

небрегут менталитетом россиян, обречены на неудачу». 

3. Евразийство. Представители евразийства считают, что Россия представ-

ляет собой причудливое сочетание западничества и славянофильства. Теорети-

ки евразийства не отрицают влияния на русскую ментальность как запада, так 

и востока. Россия всегда стояла между Европой и Азией. Население, проживаю-

щее на территории России, творило и создавало «синтезированную» культуру [6]. 

От Азии Россия впитала форму группового мышления – группизм, а от Ев-

ропы – индивидуализм с присущим ему мировоззрением. Группизм и индиви-

дуализм – два фундаментальных качества, составляющие основу русского мен-

талитета. Причем они входят в противоречие между собой в силу полярности 

их основ [7, с. 5]. 

В настоящее время дуализм русского менталитета, его противоречивость, 

перешли на качественно иной уровень. Наблюдается новая волна роста индиви-

дуализма, с одной стороны, и стирания общинных традиций – с другой. Однако 

дуализм был и остается главной чертой отечественной ментальности. Это и да-

ет возможность определить его место по отношению к американскому и япон-

скому менталитету. Если считать американский индивидуализм и основанный 

на нем менеджмент одной крайней точкой, а японский, базирующийся на пси-

хологии группизма, другой, то Россия с ее двойственностью занимает промежу-

точное между этими двумя точками положение. 
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Аннотация. Рассматривается оценка эффективности управления в органи-

зациях, созданных органами государственной власти и органами местного са-

моуправления в Российской Федерации на современном этапе. Дается подроб-

ная законодательная характеристика мероприятий, связанных с процессом 

оценки эффективности управления в автономных (бюджетных), унитарных 

предприятиях. Подчеркивается важность комплексной оценки эффективности 

управления в данных организациях. 

Abstract. The article deals with evaluating the effectiveness of organizations es-

tablished by the state authorities and local self-government in the Russian Federation 

at the present stage. Provides a detailed characterization of the legislative activities 

associated with the process of evaluating the effectiveness of management in the au-

tonomous (budget), unitary enterprises. Emphasizes the importance of a comprehen-

sive evaluation of the effectiveness of management in these organizations. 

Ключевые слова: оценка эффективности управления, организации, создан-

ные органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

Keywords: evaluating the effectiveness of management, organization, created by 

public authorities and local governments. 

 

Формирование адекватной оценки эффективности государственного 

управления постоянно актуализируется в нашей стране. Президент Российской 

Федерации Владимир Владимирович Путин в своем послании Федеральному 

собранию определил «главный критерий оценки эффективности власти, предос-

тавляющей услуги гражданам, а также учреждений социальной сферы», кото-

рым он считает «общественное мнение, мнение самих граждан» [1]. 

В РФ сложилась трехуровневая система оценки, которая включает в себя 

оценку исполнительных органов субъектов РФ, местных органов власти, а так-

же оценку организаций созданных органами государственной власти и местно-

го самоуправления. 

Важная роль в данном процессе принадлежит указам Президента РФ 

№ 607 от 28 апреля 2008 г. «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» 

и № 825 от 28 июня 2007 г. «Об оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации», которые иницииро-

                                                 
1
 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных 

средств по Государственному заданию Финуниверситета 2014 г. 
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вали процесс формирования перечня критериев эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправле-

ния. 

Указ Президента РФ № 607 от 28 апреля 2008 г. действует и в настоящее 

время и содержит 13 показателей оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, охва-

тывающие практически все сферы жизнедеятельности граждан. 

Первоначально Указ Президента РФ № 825 от 28 июня 2007 г. содержал 48 

показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов РФ. Данный документ утратил свою силу с 1 января 2013 г. 

в связи с выходом в свет Указа Президента № 1199 от 21 августа 2012 г. «Об 

оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации». Количество показателей заметно сократилось. Их ста-

ло 12, это обусловлено перераспределением полномочий в данной области меж-

ду соответствующими министерствами и ведомствами. 

В рамках реализации данного документа Правительством РФ было разра-

ботано соответствующее постановлении № 1142 от 3 ноября 2012 г. «О мерах 

по реализации Указа Президента РФ от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ». 

В данном документе приведена подробная методика оценки эффективности ор-

ганов исполнительной власти субъектов РФ, а также перечень индивидуальных 

показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов ФР. 

Что же касается организаций, созданных органами государственной власти 

и местного самоуправления, то оценку эффективности их деятельности необхо-

димо рассматривать через призму правового поля, так как в РФ в настоящее 

время существует несколько видов данных учреждений. 

Федеральный закон № 83-Ф3 от 8 мая 2010 г. «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» определил новые 

правила функционирования бюджетных учреждений, и ввел в сложившуюся 

структуру организаций казенные учреждения. 

Ключевым стал факт установления учредителем для бюджетных и авто-

номных учреждений государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и бюджетное фи-

нансирование выполнения этого задания с учетом расходов на содержание не-

движимого и особо ценного движимого имущества и прочих необходимых рас-

ходов, определенных законодательством. Кроме деятельности по выполнению 

задания бюджетным и автономным учреждениям предоставлена возможность 

оказывать платные услуги, соответствующие основным видам деятельности, 

предусмотренным в уставе учреждения. 

Данное законодательное преобразование статуса государственного (муни-

ципального) учреждения на бюджетное (автономное) изменило сложившиеся 

связи его с учредителем. Это заключается в том, что казенное учреждение со-

держится за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной 
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сметы, а бюджетное и автономное, учреждение взаимодействует с учредителем 

уже по принципу государственного (муниципального) заказа, через государст-

венное (муниципальное) задание в котором отражен перечень и объем услуг 

(работ), и на основании которого происходит финансирование. 

В соответствии с действующим федеральным законодательством и норма-

тивной правовой базой к числу обязательных документов отражающих резуль-

таты деятельности бюджетных, автономных учреждений относятся: 

– государственное (муниципальное) задание и отчет о его исполнении; 

– отчет о деятельности учреждения; 

– отчет об использовании имущества учреждения; 

– план финансово-хозяйственной деятельности и отчет о его исполнении. 

Государственное (муниципальное) задание – основной документ, опреде-

ляющий параметры деятельности государственного (муниципального) учреж-

дения (независимо от его типа) в той части, в какой эта деятельность осуществ-

ляется за счет бюджетных средств. Для бюджетных и автономных учреждений 

задание должно устанавливаться в обязательном порядке, для казенных – по ре-

шению главного распорядителя бюджетных средств, которому подведомствен-

но соответствующее казенное учреждение. 

Таким образом, государственное (муниципальное) задание используется, 

с одной стороны, как инструмент планирования бюджетных ассигнований при 

составлении проекта бюджета, с другой – как инструмент ориентации постав-

щиков услуг (работ) на достижение установленных количественных и качест-

венных результатов предоставления услуг (выполнения работ). Кроме того, по-

скольку задание является публичным документом, оно также выполняет функ-

цию информирования потенциальных и фактических потребителей услуг авто-

номного учреждения о том, услуги какого объема и качества и в каком порядке 

должны быть им оказаны на бесплатной основе за счет средств соответствую-

щего бюджета, а также на платной основе – по ценам (тарифам), указанным 

в задании. 

Отчет о выполнении государственного (муниципального) задания форми-

руется учреждением в порядке и в соответствии с требованиями, установленны-

ми в задании, а также зачастую в нормативном правовом акте о порядке форми-

рования и финансового обеспечения государственного (муниципального) зада-

ния для государственных (муниципальных) учреждений. 

В содержании отчета о выполнении государственного (муниципального) 

задания ключевой является оценка соответствия фактических показателей вы-

полнения задания тем, что установлены в задании, с указанием причин возник-

ших отклонений. 

В состав отчета входят: 

– сведения о фактических объемах выполнения задания; 

– информация о потребителях услуг; 

– сведения о качестве оказываемых услуг; 

– наличие жалоб потребителей на качество услуг. 

Сроки и периодичность предоставления отчетов о выполнении задания ус-

танавливаются в государственном (муниципальном) задании. 
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Следующим отчетным документом является план финансово-хозяйствен-

ной деятельности (далее также план ФХД) является одним из тех обязательных 

документов, которые должны быть разработаны и утверждены автономным 

и бюджетным учреждением в соответствии с требованиями законодательства 

РФ. По своей сути план ФХД для автономного и бюджетного учреждений явля-

ется основным документом финансового планирования, аналогичным бюджет-

ной смете, составляемой для казенных учреждений. 

Однако функции плана ФХД бюджетного и автономного учреждений зна-

чительно шире, чем функции бюджетной сметы казенного учреждения. Смета 

содержит лишь жестко заданные, определенные кодами классификации опера-

ций сектора государственного управления направления расходования средств 

казенным учреждением. План ФХД должен характеризовать всю финансовую 

и экономическую деятельность бюджетного или автономного учреждения в це-

лом, сообщая об источниках доходов и направлениях расходования средств, ко-

торые поступают в распоряжение учреждения, о том, как используется имуще-

ство и какую деятельность осуществляет и планирует осуществлять учрежде-

ние. 

Отчет об исполнении плана ФХД автономного учреждения утверждается 

наблюдательным советом по представлению руководителя автономного учреж-

дения, а в бюджетном учреждении – его учредителем. 

Отчет о выполнении плана ФХД должен составляться одновременно с от-

четами о деятельности и об использовании имущества автономного учрежде-

ния, поскольку часть показателей в этих отчетных формах общие. 

Следующим документом является план перспективного развития автоном-

ного (бюджетного) учреждения должен формироваться учреждением самостоя-

тельно и добровольно – на основе методических рекомендаций, которые следу-

ет утвердить соответствующим нормативным правовым актом субъекта РФ или 

муниципального образования. 

В плане перспективного развития учреждение в сжатой форме представля-

ет свое текущее состояние, цели и направления развития на ближайшие три го-

да по трем основным направлениям (разделам): 

– услуги и работы, оказываемые (выполняемые) учреждением, в том числе 

на платной для потребителей основе; 

– состояние имущества автономного учреждения; 

– кадровый состав автономного (бюджетного) учреждения. 

Соответственно методические рекомендации по оценке эффективности ра-

боты указанных организаций разрабатываются, как правило, учредителем. 

Еще одним видом организаций созданных органами государственной вла-

сти и органами местного самоуправления являются унитарные предприятия. 

В соответствии с действующим законодательством унитарным предприятием 

признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности 

на имущество, закрепленное за ней собственником. В форме унитарных пред-

приятий могут быть созданы только государственные и муниципальные пред-

приятия [3]. 
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Так как данные предприятия ориентированы на социальный эффект, то 

оценка эффективности их деятельности существенно затруднена с учетом дан-

ного факта. 

Кроме того, действующее законодательство предусматривает в качестве 

основной оценки эффективности деятельности только экономические показате-

ли деятельности. Так, согласно Постановления Правительства РФ от 4 октября 

1999 г. № 1116 «Об утверждении порядка отчетности руководителей федераль-

ных государственных унитарных предприятий и представителей Российской 

Федерации в органах управления открытых акционерных обществ» и распоря-

жения Мингосимущества РФ от 11 ноября 1999 г. № 1506-р «Методические 

указания по заполнению форм отчетности руководителей федеральных госу-

дарственных унитарных предприятий и представителей Российской Федерации 

в органах управления открытых акционерных обществ», в качестве основных 

критериев выступают прибыль и показатели рентабельности (общей, собствен-

ного капитала, активов и инвестиций). 

Также акцент на экономические показатели деятельности в оценке эффек-

тивности унитарных предприятий сделан и в Распоряжении Министерства иму-

щественных отношений РФ от 10 июля 2000 г. № 138-р. Предлагаемые Методи-

ческие рекомендации по организации и проведению анализа эффективности де-

ятельности ФГУП и открытых акционерных обществ, акции которых находятся 

в федеральной собственности, акцентированы на анализ показателей финансо-

вого состояния ГУП. 

Лишь в Постановлении Правительства РФ от 10 апреля 2002 г. №228 

«О мерах по повышению эффективности использования федерального имуще-

ства, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных 

унитарных предприятий» можно увидеть попытку оценить и социальную эф-

фективность деятельности ГУП. 

Наибольшую роль в оценке эффективности деятельности ГУП и МУП иг-

рает позиция собственника, который может использовать для этого различные 

показатели. Наиболее часто используются следующие показатели оценки: 

– бюджетная эффективность; 

– социальная эффективность; 

– экономическая эффективность; 

– целевая эффективность. 

Однако не всегда используются все указанные показатели. Только ком-

плексная оценка деятельности ГУП (МУП) позволит принять адекватное управ-

ленческое решение о его дальнейшем функционировании. 

Проведение комплексной оценки эффективности деятельности ГУП 

(МУП), основанной на единой методике, позволит анализировать не только те-

кущие результаты, но и выявлять динамику их развития, формировать соответ-

ствующую информационную базу не только для учредителей и собственников, 

но и для внешних пользователей. 

Таким образом, разнообразие подходов к оценке эффективности управле-

ния в организациях, созданных органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, обуславливается задачами, стоящими перед органа-
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ми государственной власти. Кроме того, растущие требования к официальной 

власти побуждают государственные органы пересматривать подходы к своей 

работе, в том числе и к формированию доступных отчетных документов о про-

деланной работе с целью снижения напряженности и сохранения своего поло-

жения. 
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Аннотация. Рассмотрены проблемы обучения управлению карьерой сту-

дентов-выпускников высших учебных заведений. Большое внимание уделяется 

профориентационной работе со студентами, системе обучения управлению ка-

рьерой, самомаркетингу, самопрезентации и построению карьерного портфо-

лио. 

Abstract. The article deals with problems of education management career of 

students-university graduates. Much attention is given to career guidance with stu-

dents, education management career system, self-marketing, self-presentation, career 

portfolio. 

Ключевые слова: профориентация, рынок труда, рынок образовательных 
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Введение 

Актуальной особенностью современной России является проблема отсут-

ствия устойчивой связи в развитии рынка труда и рынка образовательных ус-

луг. Количество абитуриентов, поступивших в высшие учебные заведения, 

практически сравнялось с количеством выпускников школ [1]. С одной сторо-

ны, теряется ценность и уникальность получения высшего образования, с дру-

гой стороны, продолжается перепроизводство специалистов с высшим образо-

ванием по ряду направлений и программ профессиональной подготовки, а так-

же их вынужденное трудоустройство не по профилю [2]. 

Большинство российских школьников в современных условиях задаются 

вопросом о своей профессиональной принадлежности уже с начальных классов. 

Социально-культурная среда, собственные способности и мотивация подталки-

вают школьников к осознанному выбору будущей профессии и конкретного 

профессионального учебного заведения. И если в школе в рамках профориента-

ционной работы этот выбор помогают сделать школьнику воспитатели, учите-

ля, родители и психологи, то поступив в высшее учебное заведение, студенту 

дается возможность самостоятельно принять решение о правильности этого вы-

бора и более серьезно, комплексно спланировать свое успешное будущее слу-
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жебно-профессиональное развитие. Но и в высшем учебном заведении студенту 

обязательно потребуется помощь в приобретении научно-методических знаний 

и умений управления собственной карьерой. 

Цели и задачи 

В связи с вышесказанным мы считаем необходимым в обязательном или 

факультативном порядке целенаправленно обучать студентов вузов активному 

и успешному поведению на рынке труда в поисках работы, планированию 

и реализации собственных карьерных замыслов. Для этого в каждом вузе долж-

ны быть разработано учебно-методическое, организационное и кадровое обес-

печение процесса обучения студентов управлению карьерой с применением эф-

фективных традиционных и современных методов обучения. 

Объекты и методы 

Объектом исследования являются карьерные ресурсы студентов-выпуск-

ников ФГБОУ ВПО АлтГУ. При проведении исследования применялись сле-

дующие методы: экономико-статистический, монографический, абстрактно-ло-

гический. 

Результаты и их обсуждение 

В настоящее время высшее образование в Алтайском крае дают 10 круп-

нейших вузов, а также несколько филиалов и представительств вузов из других 

городов страны [4]. Несмотря на общую тенденцию снижения количества обра-

зовательных учреждений высшего профессионального образования и численно-

сти выпускников вузов как в целом по России, так и в Алтайском крае в частно-

сти, не снижается острота их конкуренции на рынке труда. 

И сколько бы не продолжалась дискуссия о необходимости и важности 

осуществления реформ российской системы высшего профессионального обра-

зования (переход на международные образовательные стандарты, реализации 

принципа непрерывности образования, развития компетентностного подхода 

в образовании и проч.), если сами студенты не будут обучены самостоятельно 

ориентироваться в проблемах локальных рынков труда, самомаркетинга, само-

презентации, трудоустройства и изначально успешной профессиональной дея-

тельности в условиях рыночной экономики, то эти реформы, на наш взгляд, 

не будут столь продуктивны в лице выпускников вуза – высококвалифициро-

ванных, компетентных, конкурентоспособных и мобильных. 

Данные статистики свидетельствуют о том, что большинство студентов 

проживают в том же регионе, где находится высшее учебное заведение. Иного-

родние студенты приезжают на обучение в высшее учебное заведение в основ-

ном из малых городов и районных центров. На практике среди студентов регио-

нального высшего учебного заведения в равной степени представлены жители 

городов и глубинки [4]. Поэтому необходимо готовить студентов к потенциаль-

ной трудовой и территориальной мобильности, будучи дипломированными спе-

циалистами с целью успешного карьерного развития. 

Рассмотрим, как это происходит в одном из классических университетов 

Алтайского края. ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» – 

это более 16 тысяч студентов, аспирантов и докторантов, 15 факультетов и ин-

ститутов, 6 филиалов на территории Алтайского края. В Международном ин-
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ституте экономики, менеджмента и информационных систем ФГБОУ ВПО 

АлтГУ почти все студенты, обучающиеся по экономическим и управленческим 

направлениям или программам подготовки, уже на начальных курсах обучения 

в рамках дисциплин «Управление персоналом», «Основы управления персона-

лом», «Управление человеческими ресурсами» в обязательном порядке изучают 

модульный блок «Управление карьерой». Бакалавры, обучающиеся по програм-

ме «Управление персоналом», изучают более подробно специальную дисципли-

ну «Управление карьерой» на старших курсах. 

Прежде чем приступить к самому теоретико-методическому процессу обу-

чения, студенты в обязательном порядке проходят профориентационное тести-

рование, направленное на выявление основных профессиональных способно-

стей личности, «якорей» карьеры, мотивации и др. У каждого студента ФГБОУ 

ВПО АлтГУ имеется возможность независимо от направления и программы 

профессиональной подготовки пройти профессиональной тестирование во вре-

мя обучения в специальном Центре. 

При изучении данных дисциплин у студентов формируется четкое пред-

ставление о системе управления карьерой в современных реальных условиях: 

о сущности и видах потенциальных (возможных) и реальных карьер; целях, за-

дачах, методах и этапах управления карьерой; а также понимание того, что 

управление карьерой нужно рассматривать и с позиции организации, и с пози-

ции работника. При изучении системы управления карьерой в организации сту-

денты знакомятся с комплексом специальных мероприятий службы управления 

персоналом по планированию, организации, стимулированию и контролю про-

движения работника по служебной лестнице, исходя из целей, потребностей 

и возможностей как работника, так и организации. 

Будущие специалисты изучают традиционные и современные классифика-

ции видов карьер. При изучении основ планирования карьер студенты знако-

мятся с последовательностью и содержанием этапов этого процесса, распро-

страненные формы карьерных документов (например, карьерограмма, схемы 

замещения вакантных должностей, адаптационные и карьерные программы 

и др.), традиционные и современные технологии карьерного планирования 

и его реализации. Подробно останавливаются на системе оценки перспектив-

ных молодых специалистов организации, специфике формирования, развития 

и использования кадрового резерва организации. 

Успешный работник обязательно должен иметь четкие представления 

о перспективах своего трудоустройства на местном рынке труда, карьерного 

роста на краткосрочный и долгосрочный периоды, перечне предъявляемых 

к нему требований, чтобы предпринять активные спланированные заранее дей-

ствия по развитию собственной карьеры. Иначе работник не будет заинтересо-

ван в ускорении процессов адаптации, высокопроизводительном труде и своем 

профессиональном развитии. Следовательно, развитие карьеры – это действия 

самого работника по реализации своих разнообразных целей, которые он начи-

нает совершать уже с момента приема на работу в организацию и кончая пред-

полагаемым увольнением [5]. 
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Для успешного планирования и управления собственной карьерой студен-

ты изучают основы карьерного целеполагания, самомаркетинга, самопрезента-

ции на рынке труда [6]. Система личного карьерного планирования и развития 

существенно отличается от внутриорганизационного. Поэтому студенты прояв-

ляют искренний интерес к изучению современных методик планирования 

и реализации личной карьеры. Например, они учатся составлять собственное 

карьерное портфолио, которое предусматривает целый комплекс взаимосвязан-

ных составных элементов: профессионально составленное резюме; список изу-

ченных учебных дисциплин, тренинги, специальные семинары, мастер-классы 

и др.; список мест практик; список официальных и неофициальных должно-

стей, где практиковались лидерские навыки; рекомендации и характеристики 

ведущих преподавателей, руководителей курсовых и дипломных работ, произ-

водственных практик. Помимо этого карьерное портфолио включает электрон-

ные версии курсовых и дипломной работ; отчеты по производственным практи-

кам, тексты докладов на научно-практических конференциях, форумах, семина-

рах; копии публикаций в научных изданиях; грамоты и благодарности за кон-

кретные достижения; сертификаты и свидетельства по профилю будущей дея-

тельности и др. Также в карьерное портфолио студента включаются план карье-

ры и жизнедеятельности будущего специалиста (на 1–5–20 лет) и обязательная 

творческая работа – эссе «Я и моя карьера» [7]. 

При помощи отечественных и зарубежных методик студенты определяют 

свои основные стратегические и оперативные карьерные цели. Критически изу-

чают наиболее распространенные отечественные и зарубежные формы резюме, 

составляют собственное профессиональное резюме, обучаясь выгодно расстав-

лять акценты на собственных профессионально-личностных преимуществах 

и достижениях. Также студенты проходят демонстрационное тестирование 

по различным практическим процедурам работы с кандидатами на соискание 

вакантной должности для предупреждения собственных ошибок в поведении 

на практике при работе с будущим работодателем и специалистами по отбору. 

В связи с этим особо хотелось отметить важность организации прохождения 

производственных учебных и преддипломных практик. Студентам-практикан-

там дается задание не только собрать необходимую для дальнейшего исследо-

вания оперативную отчетность и информацию по конкретной организации, но 

и получить характеристику-отзыв, которая в обязательном порядке включается 

в карьерное портфолио. Практиканты уже по-другому рассматривают цели и за-

дачи производственных практик, содержание отчетных документов по практи-

ке. Как результат, для достаточно большого количества студентов места прак-

тик становятся потенциальными местами трудоустройства, если выстроить 

у них правильно стратегию поведения, трудовую и карьерную мотивацию. 

По-нашему мнению, роль современного высшего учебного заведения за-

ключается не только в обучении конкретным знаниям и методикам, но и в уси-

лении мотивации студентов занимать активную, успешную профессионально-

общественную позицию. Для гармонично развивающейся молодой личности 

и успешного профессионала важно участвовать в различных конкурсах, обще-

ственно-публичных акциях, движениях. На практике информация об организуе-
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мых проектах для студентов такого рода в г. Барнауле и в Алтайском крае ста-

новится все доступнее и разнообразнее. Помимо этого любое успешное участие 

студентов в научно-исследовательской работе, культурных и спортивных меро-

приятиях, соревнованиях, позволяет целенаправленно пополнить карьерное 

портфолио будущего специалиста полученными наградами. 

Не теряется важность и самого учебного процесса. Поскольку в современ-

ных условиях работодатель интересуется не только формальными успехами вы-

пускника вуза, но и его областью и глубиной научных познаний, то в карьерное 

портфолио студента рекомендуется включать электронные версии докладов, ре-

фератов, курсовых работ, расчетных проектов, выпускной работы и др. А это 

изначально заставляет относиться более серьезно и внимательно к учебному 

процессу и собственным учебным достижениям. 

Как свидетельствует практика, обучение студентов планированию и управ-

лению карьерой несомненно позитивно сказывается на более эффективном це-

ленаправленном формировании у них профессиональных компетенций, силь-

ной трудовой и карьерной мотивации, уверенности в собственные силы, что не-

сомненно обеспечивает выпускникам конкурентные преимущества на рынке 

труда, большую трудовую мобильность, успешную предпринимательскую дея-

тельность [8]. 

Позитивным опытом в рамках самопрезентации студентов является при-

глашение на открытые защиты выпускных квалификационных работ студентов 

работников кадровых служб и представителей работодателей Алтайского края. 

Освещенные в выпускных работах сложные профессиональные проблемы 

и предлагаемые пути их разрешения зачастую не оставляют равнодушными 

старших коллег-практиков и гарантируют установление взаимовыгодных свя-

зей. После успешной защиты выпускных работ многие студенты достаточно 

уверенно проходят собеседование с такими работниками и получают интерес-

ные предложения о возможном трудоустройстве. 

В связи с этим рекомендуем применить вышеописанный опыт обучения 

управлению карьерой студентов ФГБОУ ВПО АлтГУ на других направлениях 

и программах профессиональной подготовки. Поскольку эти теоретические 

знания и практические навыки будут полезны специалисту любого профиля. 

Более чем 20-летний опыт преподавания самостоятельной дисциплины и мо-

дульного блока «Управление карьерой» у будущих экономистов и управленцев 

в Алтайском государственном университете показал свою целесообразность. 

Это доказывают многолетние наблюдения за достижениями выпускников. В ву-

зе поддерживается с ними тесная обратная связь. Как оказалось, у подавляюще-

го большинства выпускников не было серьезных проблем с трудоустройством 

не только в Алтайском крае, но и на всей территории России, все они востребо-

ваны на рынке труда, в большинстве своем они довольны своей карьерой. 

Положительный опыт обучения управлению карьерой студентов вуза неод-

нократно обсуждался на научно-практических конференциях различных уров-

ней, международных экономических форумах, межрегиональных научно-мето-

дических круглых столах-семинарах. 
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Заключение и выводы 

Таким образом, обучение будущих специалистов – выпускников высших 

учебных заведений управлению карьерой в современных условиях представля-

ется объективно необходимым и весьма перспективным. Желательно, чтобы 

изучение отдельной дисциплины или модуля «Управление карьерой» было дос-

тупно каждому студенту современного высшего учебного заведения и учитыва-

ло особенности его профессиональной подготовки, что позволило бы положить 

успешное начало развитию собственной карьеры уже со студенческой поры. 
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Утверждение Федеральных государственных образовательных стандартов 

третьего поколения (ФГОС) поставило перед вузами страны задачу проектиро-

вания основных образовательных программ (ООП). Наличие базовой (обяза-

тельной) части в основных циклах и требования к реализации программ подго-

товки бакалавров в рамках вариативной части в целом достаточно жестко огра-

ничило возможности высших учебных заведений в части разнообразия наиме-

нования учебных дисциплин. Но осталась возможность варьировать знания, 

умения и навыки за счет глубины курсов учебного плана. 

В настоящем докладе обсуждаются особенности реализации естественнона-

учного цикла ООП подготовки бакалавров по направлению 080200.62 «Менедж-

мент» в ФГБОУ ВПО «Алтайский госуниверситет» (АлтГУ). 

Главной особенностью, точнее фактором, является время принятия кон-

кретного ФГОС. Например, реализация компетентностного подхода по направ-

лению «Экономика» (ФГОС утвержден в декабре 2009 г.) должна предусматри-

вать освоение выпускником 16 общекультурных и 15 профессиональных компе-

тенций. А ФГОС по направлению «Менеджмент», утвержденный в мае 2010 г., 

предусматривает усвоение уже 22 общекультурных и 50 (!) профессиональных 

компетенций [1]. Большое количество профессиональных компетенций, с одной 

стороны, усложняет задачу плана формирования данных компетенций, а с дру-

гой – позволяет разработчикам программы «привязать» конкретные компетен-

ции к конкретным дисциплинам учебного плана. 

Подготовка бакалавров по направлению «Менеджмент» осуществляется 

в АлтГУ с 2011 г. и предусматривает учебным планом по данному направлению 

естественнонаучный цикл в объеме 37 зачетных единиц. Для сравнения в таб-
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лицах 1 и 2 приведены структура и содержание базовой части естественнонауч-

ного цикла ООП «Менеджмент» учебных планов ФГБОУ ВПО «Алтайский гос-

университет» и АНОО ВО «Алтайская академия экономики и права» (ААЭП). 

Таблица 1 

Структура естественно-научного цикла ООП «Менеджмент», зачетных единиц 

Раздел цикла 
Учебный план 

АлтГУ 
Учебный план ААЭП 

Требования  

ФГОС 

Базовая часть 24 24 24 

Вариативная часть 13 14 10–20 

Всего 37 38 34–44 

Таблица 2 

Содержание естественно-научного цикла ООП «Менеджмент», 

зачетных единиц 

Наименование  

дисциплины 

Трудоемкость по  

учебному плану  

АлтГУ (семестр) 

Трудоемкость по учеб-

ному плану ААЭП (се-

местр) 

Математика 6 (1,2) 9 (1,2,3) 

Статистика 8 (3,4) 6 (3,4) 

Методы принятия  

управленческих решений 

4 (2) 6 (3,4) 

Информационные  

технологии в менеджменте 

6 (1,2) 3 (3) 

Обязательные дисциплины 

вариативной части 

4 12 

Дисциплины по выбору 9 2 

 

Анализ содержания цикла позволяет сделать вывод о том, что последова-

тельность освоения учебных дисциплин примерно одинакова, однако «интен-

сивность» данного процесса существенно различается. 

Следующей особенностью является факт того, что ФГОС по данному на-

правлению предусматривает в базовой части усвоение всего четырех общекуль-

турных компетенций и содержит также четыре предмета. Наличие других учеб-

ных дисциплин обязывает планировать освоение соответствующих компетен-

ций на междисциплинарном уровне, т.е. согласовывать дидактические единицы 

обязательных дисциплин и дисциплин по выбору всего естественно-научного 

цикла. 

Несложно установить почти взаимнооднозначное соответствие между дис-

циплинами учебного плана и соответствующими компетенциями цикла. Одна-

ко, как нам кажется, разработчики не учли следующего. Перечисленные 

во ФГОС и, очевидно, относящиеся к математическому блоку компетенции 

очень трудно усваиваются в два семестра. Знакомый с классической системой 
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(подготовка специалистов) без труда угадает в формулировках не менее трех 

семестров подготовки. 

Действительно, приведенные в пункте 6.3 ФГОС по направлению «Ме-

неджмент» требования к результатам освоения основных образовательных про-

грамм подготовки бакалавриата формулировки утверждают, что в результате 

изучения базовой части естественнонаучного цикла выпускник должен знать 

«основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического ана-

лиза, теории вероятностей, математической и социально-экономической стати-

стики; основные математические модели принятия решений; …» [1]. 

Традиционная «Высшая математика» – смесь алгебры и анализа, теории 

вероятностей и математической статистики, а также математических основ мо-

делирования управленческих решений – по сути три основных ингредиента 

цикла и «уложится» в два семестра можно, только если каждую тему давать об-

зорно, рассчитывая на то, что понимание материала придет в процессе выпол-

нения определенного объема (большого и разнообразного) заданий. И это при 

том, что роль математических дисциплин при подготовке высококвалифициро-

ванного менеджера трудно недооценить. Можно выделить два вида целей, пре-

следуемых при изучении математических дисциплин. Во-первых, это формиро-

вание интуиции, логического мышления, общей математической культуры. Во-

вторых, это приобретение умений применять математические знания при при-

нятии профессиональных решений, владение методами оценки эффективности 

деятельности и теории управления. 

Следующей особенностью является сокращение аудиторной нагрузки. 

Уменьшение объема аудиторных занятий для усвоения математических знаний 

усугубляется, по нашему мнению, особенностями набора. Бывшие абитуриен-

ты, став студентами-первокурсниками, не успевают в течение первого года обу-

чения «перестроится» со школьной модели подготовки и включиться в процесс 

обучения по »вузовской» модели (с большой и обязательной долей самостоя-

тельной работы). В результате уже к концу первого года обучения можно гово-

рить в целом о снижении мотивации к учебе (большой объем самостоятельной 

работы требует больших усилий и занимает значительную часть свободного 

времени). Преподаватели, работающие на младших курсах, должны способст-

вовать формированию у студентов заинтересованности в овладении изучаемым 

материалом. Этого можно добиться, в частности, связыванием математического 

материала с его экономическими приложениями, изучение абстрактных мате-

матических тем должно быть наполнено экономическим и конкретным содер-

жанием. И для такого вида деятельности не всегда достаточно тех аудиторных 

часов, которые выделены на изучение дисциплины. 

Оценка по дисциплине как оценка результата усвоения и понимания мате-

риала остается в каком-то смысле индикатором данного процесса, но в реально-

сти не совсем отражает суть явления. В таблице 3 приведена успеваемость сту-

дентов дневного набора. 
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Таблица 3 

Динамика результатов обучения студентов 

Период  

сессии, год 

Абсолютная  

успеваемость, % 

Качественная  

успеваемость, % 

2012 88 40 

2013 77 48 

 

При этом можно подтвердить тезис о том, что если среди всех студентов 

выделить отдельно студентов дополнительного набора, то их показатели будут 

еще меньше. 

Далее следует отметить отсутствие профессиональных компетенций (ПК) 

в требованиях ФГОС к результатам освоения основной образовательной про-

граммы подготовки по направлению «Менеджмент». Для сравнения: аналогич-

ный пункт требований ФГОС по направлению «Экономика» содержит 10 про-

фессиональных компетенций, притом что общее их количество значительно 

меньше, чем у направления «Менеджмент». Более того, требования ФГОС к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы подготовки по на-

правлению «Государственное и муниципальное управление» (ФГОС принят 

в мае 2011 г.) уже содержат 7 из 51 ПК. Довольно любопытно, но факт остается 

фактом. При этом содержание данных компетенций касается не только знаний 

и навыков при работе с информационными ресурсами и технологиями (в на-

стоящее время это актуально), но и знаний и навыков математического модели-

рования. 

Таким образом, можно уверенно утверждать, что естественнонаучный 

цикл основной образовательной программы подготовки бакалавров по направ-

лению «Менеджмент» в АлтГУ удовлетворяет всем требованиям ФГОС. Одна-

ко учитывая вышесказанное, можно рассмотреть вопрос некоторых корректи-

ровках учебного плана, которые позволят не только реализовать компетентно-

стный подход с целью формирования и развития профессиональных навыков 

студентов, но и повысить качество подготовки бакалавров в условиях модерни-

зации системы профессионального образования. 
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USE OF SIMULATION BUSINESS GAMES IN BACHELORS TRAINING 
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Аннотация. Обсуждаются различные аспекты применения активных и ин-

терактивных форм и методов обучения, в частности описывается опыт исполь-

зования деловой игры в реализации учебного процесса подготовки бакалавров 

по направлению «Менеджмент». 

Abstract. This article describes various aspects of the use of active and interac-

tive forms and methods of training, including particular experience of use of business 

game in bachelors training with «Management» degree. 

Ключевые слова: имитационная игра, деловая игра, задача распределения 

ресурса, принцип пропорционального распределения ресурса, принцип обрат-

ных приоритетов, принцип открытого управления. 

Keywords: simulation game, business game, resource allocation task, the princi-

ple of proportional resource allocation, the principle of reverse priorities, the princi-

ple of open management. 

 

Утверждение Государственных образовательных стандартов третьего по-

коления привлекло пристальное внимание к использованию и применению ак-

тивных и интерактивных форм и методов обучения в учебном процессе. Реали-

зация компетентностного подхода по основной образовательной программе 

(ООП) направления «Менеджмент» должна предусматривать проведения заня-

тий в виде: компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкрет-

ных ситуаций, психологические тренинги, проведение форумов и выполнение 

групповых семестровых заданий и курсовых работ в интернет-среде, электрон-

ное тестирование знаний, умений и навыков. Удельный вес таких занятий опре-

деляется главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся и со-

держанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны 

составлять не менее 30 процентов аудиторных занятий. 

Опыт создания и проведения первых имитационных игр описан в работах 

[1, 2]. Однако эти игры проводились лишь с целью обучения и тренировки пер-

сонала различных служб и подразделений. В настоящее время в связи с разви-

тием вычислительной техники и информационных технологий существует ре-

альная возможность использования имитационных игр для совершенствования 

учебного процесса. 

На Западе многочисленные имитационные игры, предназначенные для 

обучения в школах бизнеса и на курсах подготовки управляющих кадров, в со-

держательном отношении очень сходны: либо участники делятся на несколько 
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групп, конкурирующих на рынке сбыта продукции, либо студенты учатся со-

ставлять финансовые отчеты, а также получать по готовой финансовой доку-

ментации полное представление о состоянии дел на производстве. Обзор таких 

игр приведен в работе [3]. 

Имитационные игры, разработанные в Институте проблем управления СО 

РАН [4], отличаются достаточно простыми «модельными описаниями» и могут 

быть использованы в исследовательских и учебных целях. 

Основными конструктивными элементами имитационных игр являются 

люди – участники игры, правила игры и информационная база игры. Правила 

игры в строгой математической форме и в виде предположений о поведении 

элементов моделируемой системы определяют взаимодействия людей в процес-

се игры и являются своего рода ограничениями, в рамках которых участники 

игры могут проявлять индивидуальные способности. 

Информационной базой имитационной игры служат количественные пока-

затели, соответствующие состояниям моделируемых процессов и характеристи-

кам реальных объектов. Простейшие имитационные игры качественно отража-

ют исследуемые стороны практики, но в количественном отношении могут 

от нее отличаться. Решения, принимаемые в процессе имитационной игры, ка-

чественно однородны с решениями, принимаемыми в реальной жизни, и опира-

ются на информационную базу с аналогичной структурой. 

Один из наиболее распространенных классов задач в теории и практике 

управления экономическими системами: задачи распределения ресурсов. Ими-

тационная игра «Ресурс» моделирует процесс централизованного распределе-

ния ресурса в двухуровневой системе, состоящей из Центра и подчиненных 

Центру элементов – потребителей ресурса. 

Рассмотрим формальную модель данной игры. Введем следующие обозна-

чения: n  – количество потребителей ресурса; R  – количество ресурса, имею-

щееся в Центре; 
ix  – количество ресурса, получаемое i-м потребителем; 

im  – 

количество ресурса, обеспечивающее максимальный эффект i-му потребителю; 

iD  – доход i-го потребителя;   – цена за ресурс; 
iP  – максимальный доход г-го 

потребителя; 
is  – заявка i -го потребителя. 

Если потребитель получает ресурс в количестве 
ix , то его целевую функ-

цию можно представить в виде 
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Наиболее широко применяется на практике принцип пропорционального 

распределения ограниченных ресурсов. Суть его заключается в том, что каж-

дый элемент получает запрашиваемое количество ресурса, если сумма всех зая-

вок на ресурс не превышает количество имеющегося ресурса. Если же сумма 

заявок превышает количество имеющегося ресурса, то ресурс между потреби-

телями распределяется пропорционально заявкам: 
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Идея принципа обратных приоритетов заключается в следующем: приори-

тет потребителя при распределении ресурсов тем выше, чем меньшее количест-

во ресурса он заказывает. Другими словами, приоритет потребителя обратно 

пропорционален его заявке на ресурс: 
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Принцип открытого управления основывается на том, что цена за ресурс 

формируется Центром на основе тех заявок, которые сообщают потребители 

ресурса. В этом случае Центр должен учитывать, кроме условия ограниченно-

сти ресурса еще и условие гарантирования каждому потребителю ресурса мак-

симального планируемого значения прибыли. 

Решая эту задачу, находим значение 
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В настоящее время имитационная игра «Ресурс», реализованная в виде 

клиент-серверного приложения, используется в учебном процессе для реализа-

ции программ среднего и высшего профессионального образования МИЭМИС. 

Непосредственно игра начинается после того, как игроки зарегистрирова-

лись в сети. Администратор определяет принцип распределения и генерирует 

основные параметры (значения) участников игры. После регистрации игроки 

получают всю необходимую информацию и должны принять решение о вели-

чине заявки на ресурс и в течение определенного времени (оговаривается до-

полнительно) передать эту заявку в Центр (на сервер). После истечения лимита 

времени (или после получения заявок от всех игроков) подводится итог, и каж-

дый игрок получает информацию об эффективности своих действий. 

На практике редко встречается эффект, описываемый целевой функцией 

(1), когда одинаковый результат (максимум функции) можно получить при раз-

ных значениях аргумента (симметрия параболы). Тем не менее в учебных целях 

это возможно, так как при большой цене ресурса второе слагаемое дает сущест-

венную поправку. 
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Непосредственно эффективность поведения участников игры, предлагает-

ся оценивать по 100-балльной шкале 

 %100
*


i

i
i

f

f
R , (5) 

где if  – фактическое значение целевой функции i-игрока; 
*

if  – теоретически максимальное значение целевой функции i-игрока. 

Сессии игры можно проводить либо меняя принципы распределения, либо 

значения параметров игры. Возможен сетевой вариант проведения игры, при 

котором участники физически находятся вне аудитории. 

Необходимо отметить, что использование имитационной игры в учебных 

целях (или в качестве инструмента экспериментальных исследований) требует 

большой методологической проработки и методической аккуратности в органи-

зации и проведении игры, а так же при обработке результатов. 

Так, при проведении имитационной игры в обыкновенной аудитории (до 

момента технологической реализации) очень трудно реализовать принцип «ка-

ждый за себя», что приводит к непроизвольному (а иногда и намеренному) об-

мену информацией между участниками игры и принятию «согласованных» дей-

ствий. 

Следующей особенностью проведения имитационных деловых игр являет-

ся мотивация игроков-студентов. Во-первых, некоторые студенты особо не го-

товятся заранее к проведению игры, что приводит к отсутствию у них «рацио-

нальной» стратегии непосредственно в процессе игры либо увеличивает время 

(общее количество сессий), чтобы эти игроки эмпирически могли определить 

свои «рациональные» стратегии. 

В данном случае можно порекомендовать сначала обязательно проводить 

игру «без дефицита» ресурса (5–7 сессий), чтобы продемонстрировать всем иг-

рокам наличие «ситуации равновесия» и «рациональных» (а иногда и оптималь-

ных) стратегий. 

Отметим также, что принципы распределения ограниченных ресурсов «по-

нимаются» студентами лучше именно в том порядке, в котором они приведены 

в данной работе. 

Таким образом, использование имитационных деловых игр позволяет 

не только реализовать компетентностный подход с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков студентов, но и повысить качество подготов-

ки бакалавров в условиях модернизации системы профессионального образова-

ния. 

Библиографический список 

1. Дмитриев В.В. Основы подготовки конструкторов и производствен-

ников // За промышленные кадры. – 1933. – №7. 

2. Бирштейн М.М. Опыт организационно-производственных испытаний // 

Легкая промышленность. – 1938.– №3. 

3. Грэм Д.Г., Грей К.Ф. Руководство по операционным играм. – М.: Радио 

и связь, 1977. 



 295 

4. Бурков В.Н и др. Большие системы: моделирование организационных 

механизмов. – М.: Наука, 1989. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
В УСЛОВИЯХ СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА 

THE IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF TRAINING OF HEADMASTER MATERIAL IN THE 
CONDITIONS OF STANDARDIZATION OF MANAGEMENT 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы профессиональной подготовки управ-

ленческих кадров в условиях внедрения системы национальных стандартов ме-

неджмента, обозначена необходимость их интеграции в образовательный про-

цесс и совершенствование образовательных программ. 

Abstract. In the article the author examines the questions of professional training 

of headmaster material in the conditions of implementation of the system of national 

standards of management. The necessity of integration of these standards in educa-

tional process and improvement of educational programs are also declared by author. 

Ключевые слова: подготовка кадров, стандарты менеджмента, профессио-

нальные стандарты, образовательные программы. 

Keywords: professional training, standards of management, professional stand-

ards, educational programs. 

 

Стандартизация и сертификация образовательных программ, в том числе 

в сфере дополнительного профессионального образования взрослых, является 

одним из основных инструментов регулирования образовательной деятельно-

сти и повышения качества образования. Распоряжением Правительства РФ 

от 24.09.2012 №1762-р была одобрена Концепция развития национальной сис-

темы стандартизации РФ на период до 2020 года (далее – Концепция), в кото-

рой было заявлено, что стандартизация является одним из ключевых факторов, 

влияющих на модернизацию, технологическое и социально-экономическое раз-

витие России, а также на повышение обороноспособности государства. 

Среди приоритетных направлений Концепции обозначено решение вопро-

сов стандартизации менеджмента предприятий, оценка соответствия, защита 

прав потребителей, что определяет направление дальнейшего развития допол-

нительного профессионального образования и подготовки и переподготовки 

кадров в области менеджмента. 

Нормативно-правовую основу национальной системы стандартизации со-

ставляют: Конституция Российской Федерации; международные соглашения, 

регулирующие вопросы стандартизации; Федеральный закон от 27.12.2002 

№184-ФЗ (в ред. от 28.07.2012) «О техническом регулировании»; нормативные 

правовые акты Правительства Российской Федерации по вопросам стандартиза-

ции; документы в области стандартизации, используемые на территории Рос-

сийской Федерации. 
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Организационно-функциональную структуру национальной системы стан-

дартизации составляют: национальный орган по стандартизации (Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии); федеральные органы 

исполнительной власти, а также организации, осуществляющие функции госу-

дарственных заказчиков при выполнении работ по стандартизации; техниче-

ские комитеты по стандартизации; совещательные органы по стандартизации; 

межотраслевые советы по стандартизации; службы стандартизации юридиче-

ских лиц; организации (в том числе научные), деятельность которых связана 

с работами в области стандартизации. 

В состав федерального информационного фонда технических регламентов 

и стандартов входят: национальные стандарты; правила стандартизации, нормы 

и рекомендации в области стандартизации; применяемые в установленном по-

рядке классификации, общероссийские классификаторы технико-экономиче-

ской и социальной информации; стандарты организаций; своды правил; между-

народные стандарты, региональные стандарты и региональные своды правил, 

стандарты иностранных государств и своды правил иностранных государств, 

зарегистрированные в Федеральном информационном фонде технических рег-

ламентов и стандартов; надлежащим образом заверенные переводы на русский 

язык международных стандартов, региональных стандартов, региональных сво-

дов правил, стандартов иностранных государств и сводов правил иностранных 

государств, принятые на учет национальным органом по стандартизации; пред-

варительные национальные стандарты [1]. 

В настоящее время в Российской Федерации уже действует большое коли-

чество стандартов в области менеджмента, которые могут применяться на доб-

ровольной основе организациями, ориентированными на удовлетворение по-

требностей и ожиданий заинтересованных сторон. Основными национальными 

стандартами в области менеджмента можно считать совокупность стандартов 

по системе менеджмента качества (СМК), менеджмента риска, менеджмента 

непрерывности бизнеса. Это следующие стандарты: 

– ГОСТ Р ИСО 9000–2008 «Системы менеджмента качества. Основные по-

ложения и словарь»; 

– ГОСТ Р 54536–2011 «Системы менеджмента качества. Межотраслевые 

требования»; 

– ГОСТ Р 54732–2011 «Менеджмент качества. Удовлетворенность потре-

бителей. Руководящие указания по мониторингу и измерению»; 

– ГОСТ Р ИСО 9004–2010 «Менеджмент для достижения устойчивого ус-

пеха организации. Подход на основе менеджмента качества»; 

– ГОСТ Р ИСО 10001–2009 «Менеджмент качества. Удовлетворенность 

потребителей. Рекомендации по правилам поведения для организаций»; 

– ГОСТ Р ИСО 10003–2009 «Менеджмент качества. Удовлетворенность 

потребителей. Рекомендации по урегулированию спорных вопросов вне орга-

низации»; 

– ГОСТ Р ИСО 10005–2007 «Менеджмент организации. Руководящие ука-

зания по планированию качества»; 
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– ГОСТ Р ИСО 10014–2008 «Менеджмент организации. Руководящие ука-

зания по достижению экономического эффекта в системе менеджмента качест-

ва»; 

– ГОСТ Р 51897–2011 «Менеджмент риска. Термины и определения»; 

– ГОСТ Р 51901.3–2007 «Менеджмент риска. Руководство по менеджменту 

надежности»; 

– ГОСТ Р ИСО 31000–2010 «Менеджмент риска. Принципы и руково-

дство»; 

– ГОСТ Р 53647.1–2009 «Менеджмент непрерывности бизнеса. Часть 1. 

Практическое руководство»; 

– ГОСТ Р 53647.2–2009 «Менеджмент непрерывности бизнеса. Часть 2. 

Требования»; 

– ГОСТ Р 53647.3–2010 «Менеджмент непрерывности бизнеса. Часть 3. Ру-

ководство по внедрению»; 

– ГОСТ Р 53647.4–2011 «Менеджмент непрерывности бизнеса. Руководя-

щие указания по обеспечению готовности к инцидентам и непрерывности дея-

тельности» и др. 

Некоторые из указанных стандартов в области менеджмента уже применя-

ются на добровольной основе организациями, ориентированными на устойчи-

вое развитие бизнеса и эффективное взаимодействие с заинтересованными сто-

ронами. Однако практическое внедрение и широкое распространение стандар-

тов в области менеджмента ограничивается отсутствием специалистов, обла-

дающих необходимыми компетенциями. Решение данной проблемы должно 

быть достигнуто посредством широкого распространения программ дополни-

тельного профессионального образования специалистов-практиков в области 

менеджмента. 

Актуальной проблемой подготовки квалифицированных специалистов 

в области менеджмента является интеграция отечественных и международных 

стандартов в образовательные программы основного и дополнительного обра-

зования, что на сегодняшний день не наблюдается даже в образовательных ор-

ганизациях-лидерах. Решением данной проблемы могло бы стать предусмот-

ренное новым законом об образовании широкое вовлечение представителей ра-

ботодателей в разработку образовательных программ и проведение процедур 

профессионально-общественной аккредитации. Основой для реализации этих 

задач должны стать профессиональные стандарты в области менеджмента, 

в требованиях которых в обязательном порядке должно значиться знание стан-

дартов менеджмента. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА ВУЗА 
С РАБОТОДАТЕЛЯМИ РЕГИОНА 

FEATURES OF STUDENT INTERACTION AND COOPERATION WITH EMPLOYERS IN THE REGION 

Т.М. Зайцева, ст. преподаватель кафедры «Экономика, социология труда и управление 
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Аннотация. Рассматриваются проблемы и перспективы сотрудничества 

АлтГУ с работодателями региона. 

Abstract. This article discusses the problems and prospects of cooperation with 

employers in the region of Altai State University. 

Ключевые слова: работодатель, выпускник, трудоустройство, востребован-

ность, удовлетворенность работодателей подготовкой выпускника. 

Keywords: the employer, graduate employment, demand, satisfaction with train-

ing graduate employers. 

 

В условиях формирующегося рынка труда, общественно-социальных пре-

образований, когда право на труд реализуется не через социальные гарантии, 

а через личностную инициативу, проблема занятости молодежи приобретает 

особую остроту. Это требует кардинальных изменений в системе трудоустрой-

ства выпускников вузов. 

Модернизация системы высшего образования, по сути, преследует единст-

венную цель: помочь выпускнику вуза выгодно продать полученные знания. 

Востребованность молодого специалиста на рынке труда служит индикатором 

конкурентоспособности вуза, а также степени его взаимодействия с реальной 

экономикой. Однако настоящего единения между высшей школой и предпри-

ятиями пока не наступило. 

Высшие учебные заведения и предприятия давно сотрудничают друг 

с другом, однако партнерство является уделом далеко не всех. Несмотря на то, 

что практика взаимодействия за последние годы заметно расширилась, она 

не смогла снять основных проблем, возникающих на «передовом крае», – при 

трудоустройстве молодого специалиста. Между стандартами высшей школы 

и требованиями работодателей до сих пор существует огромный разрыв. 

С одной стороны, бизнес всерьез озабочен нехваткой квалифицированных 

кадров, но в то же время значительное количество выпускников остаются не-

востребованными на рынке труда. Как правило, работодатели заинтересованы 

в сотрудниках, уже имеющих стаж работы. Студентам дневной формы обуче-

ния сложно совмещать учебу и работу по специальности. Это объясняется 

и тем, что система взаимодействия работодателей и представителей сферы об-

разования пока еще недостаточно эффективна. 

Способов взаимодействия вузов и бизнес-сообщества накопилось немало. 

Большинство высших учебных заведений располагают внушительным переч-

нем предприятий-партнеров, а многие компании уже размышляют вместе с ву-

зами, как сократить разрыв между теорией и практикой. Но противоречия меж-

ду сторонами все равно остаются: высшая школа заявляет, что немногие рабо-
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тодатели готовы к сотрудничеству, а бизнес считает, что ему было бы легче 

включаться в совместную работу, если бы вузы проявили больше инициативы. 

Поэтому взаимодействие вуза и работодателя преимущественно зависит 

от маркетинговой активности вуза. 

Современная теория управления качеством образования ориентирует вузы 

на «предвосхищение» ожиданий потребителей, что требует организации систе-

мы мониторинга спроса, как на рынке труда, так и на рынке образовательных 

услуг, а также удовлетворенности качеством профессиональной подготовки вы-

пускников вузов. Ключевой характеристикой, определяющей понятие удовле-

творенности, является соответствие между желаемым и действительным, в ча-

стности, между ожидаемым и полученным (воспринимаемым) качеством обра-

зовательной услуги. 

Минимальный уровень удовлетворенности получаемой услугой или при-

обретаемым продуктом определяется их соответствием требованиям стандарта 

(например, стандарта ФГОС 3-го поколения). Превышение значений основных 

характеристик качества образовательной услуги требований стандарта ведет 

к повышению удовлетворенности потребителя, и, как следствие, его ориента-

ции на дальнейшее сотрудничество с вузом. 

С этой целью Алтайский государственный университет регулярно прово-

дит исследования удовлетворенности работодателей качеством подготовки на-

ших выпускников. Результаты последних исследований удовлетворенности от-

ражены в таблице. 

 

Удовлетворенность работодателей выпускниками АлтГУ 

Критерий оценки выпускника 
Средний 

балл 

1. Актуальность теоретических знаний выпускников 3,7 

2. Соответствие теоретических знаний квалификации выпускника 3,6 

3. Полученные знания в профессиональной деятельности и умение выпускника 

их применять 
4,0 

4. Актуальность практических навыков выпускников 3,7 

5. Умение выпускника применять практические навыки в нестандартных ситуа-

циях 
3,3 

6. Достаточность навыков для их практического применения 3,4 

7. Способность налаживать контакты в коллективе 4,3 

8. Способность выстраивать отношения с потребителями товаров/услуг органи-

зации 
3,8 

9. Владение выпускником нормами общения 4,4 

10. Умение самостоятельно искать информацию, необходимую для осуществле-

ния профессиональной деятельности 
3,9 

11. Способность анализировать информацию 4,1 

12. Техническая и компьютерная грамотность выпускников 4,2 

13. Эффективность деятельности выпускника в рамках своей профессии 3,9 

14. Способность эффективно представлять себя и результаты своего труда 4,1 

15. Способность к инициативе и предпринимательству 3,7 

16. Стремление к карьерному росту 4,2 
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Критерий оценки выпускника 
Средний 

балл 

17. Стремление к повышению квалификации 4,1 

18. Способность развивать новые идеи 3,8 

19. Общая эрудиция, осведомленность в смежных областях полученной специ-

альности 
3,9 

20. Выполнением должностных обязанностей 4,2 

21. Строгим соблюдением внутренней дисциплины 4,3 

 

Оценка уровня удовлетворенности осуществлялась по пятибалльной систе-

ме. В целом, стоит отметить, что большинство критериев оценки выпускника 

оценены выше среднего. 

Также в целях повышения эффективности взаимодействия между Алтай-

ским государственным университетом в лице структурных подразделений с ра-

ботодателями: образовательными учреждениями, промышленными, торговыми 

и обслуживающими предприятиями (организациями), научными организация-

ми, органами государственного управления, общественными организациями; 

службой занятости населения и кадровых агентств, путем объединения их уси-

лий в обеспечении потребности рынка труда в квалифицированных специали-

стах и трудоустройстве выпускников АлтГУ; в развитии сетевых форм взаимо-

действия в рамках разработки и реализации совместных образовательных про-

грамм, основанных на современных образовательных технологиях; проведение 

научных исследований и мн. др. сформирован ряд взаимосвязанных задач. 

Задачи: 

 укрепление взаимодействия АлтГУ и организаций-работодателей на взаи-

мовыгодной основе; 

 формирование нормативно-правовых и организационно-экономических ме-

ханизмов эффективного взаимодействия структурных подразделений Алт-

ГУ и кадровых служб организаций-работодателей; 

 повышение качества подготовки специалистов в соответствии с перспектив-

ными требованиями рынка труда и производства путем вовлечения работо-

дателя в процесс профессионального обучения; 

 создание условий для развития образовательной, материальной и социаль-

ной базы вуза на основе распределения ответственности за подготовку спе-

циалистов путем согласованного взаимодействия между вузом, работодате-

лем и иными заинтересованными структурами; 

 развитие сетевых форм взаимодействия в рамках разработки и реализации 

совместных образовательных программ, основанных на современных обра-

зовательных технологиях; 

 создание базовых кафедр (филиалов кафедр), осуществляющих практиче-

скую подготовку студентов на базе предприятия; 

 проведение научных исследований и др. 

Для решения этих задач предполагается заключение комплексного догово-

ра о совместной деятельности с предприятиями, организациями, муниципалите-

тами и пр. и в дальнейшем тесная и плодотворная работа по обозначенным 
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в договоре направлениям совместной деятельности, а в конечном итоге – повы-

шение возможностей для трудоустройства выпускников Университета. 

В рамках укрепления договорных отношений сейчас в АлтГУ работает 

целая команда специалистов. На сегодняшний день сформирован план заключе-

ния АлтГУ договоров о сотрудничестве с городами, работодателями и образо-

вательными организациями, разграничены рамки полномочий структурных 

подразделений, определен список ответственных на факультетах по взаимодей-

ствию с реальным сектором экономики, разработаны рекомендации по органи-

зации взаимодействия структурных подразделений АлтГУ с предприятиями 

и типовые договоры с предприятиями и муниципальными образованиями. 

Все, что касается взаимодействия АлтГУ с работодателями, отражено 

в Концепции взаимодействия ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный уни-

верситет» и работодателей. 

Основной целью Концепции является создание направленной на установ-

ление долговременного взаимовыгодного партнерства системы эффективного 

взаимодействия университета с работодателями. 

В целях совершенствования системы взаимодействия университета с ра-

ботодателями по обеспечению высокого качества профессиональной подготов-

ки выпускников, оперативному внесению изменений в спектр реализуемых об-

разовательных программ в соответствии с запросами рынка труда, решению во-

просов трудоустройства выпускников в Концепции определено дальнейшее 

развитие деятельности по следующим приоритетным направлениям: 

 профориентационная работа с потенциальными абитуриентами; 

 совместная с работодателями деятельность по совершенствованию об-

разовательного процесса; 

 привлечение работодателей к научной и инновационной деятельности 

в университете; 

 реализация дополнительных образовательных программ с участием ра-

ботодателей; 

 содействие в трудоустройстве и повышении конкурентоспособности 

обучающихся и выпускников на рынке труда. 

Таким образом, основными результатами реализации проводимых меро-

приятий по повышению эффективности взаимодействия Алтайского государст-

венного университета с работодателями региона станут: 

 максимальное использование потенциала университета, организаций-

работодателей в подготовке востребованного выпускника университета; 

 обеспечение согласованности между подготовкой в вузе и требования-

ми конкретных организаций-заказчиков молодых специалистов; 

 обеспечение условий для информационного обмена между организа-

циями-работодателями и университетом по проблемам занятости, содержанию 

и качеству подготовки кадров, требованиям к специалистам, психологической 

поддержки выпускников и т.д. ; 
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 усиление практической направленности образовательных программ 

на основе интеграции образовательной деятельности университета и стратеги-

ческого партнерства; 

 Разработка, диверсификация и актуализация основных и дополнитель-

ных образовательных программ для подготовки кадров по приоритетным на-

правлениям развития Алтайского края; 

 обеспечение условий для формирования и развития профессиональной 

карьеры выпускников; 

 повышение практикоориентированности основных профессиональных 

образовательных программ; 

 повышение доли трудоустроенных выпускников. 

СЕРТИФИКАЦИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ  
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

CERTIFICATION OF QUALIFICATIONS OF SPECIALISTS 
IN THE EDUCATION SYSTEM 

С.Ю. Патутина, ст. преподаватель кафедры «Экономика труда и управление 
персоналом» Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ), 

зам. директора Департамента экономики УрГЭУ, Россия, г. Екатеринбург, 
psu99@ya.ru,  S.Y. Patutina 

Аннотация. Сертификация – независимая оценка уровня развития общих 

и профессиональных знаний, умений и навыков кандидата, которая основана 

на стандартах профессиональной деятельности. Такая процедура может быть 

адаптирована как государственный экзамен или как его дополнение, если гра-

мотно сформировать систему сертификации на основе профстандартизации. 

В доказательство этого в статье приведены результаты сравнения фактических 

показателей уровня компетентности выпускников одного из вузов по трем ре-

зультатам: балльно-рейтинговой системы обучения; сертификации как незави-

симой оценки квалификации; а также самооценки тех же студентов. 

Abstract. Certification is the independent assessment of the level of develop-

ment of General and professional knowledge, abilities and skills of the candidate, 

which is based on professional standards. This procedure can be adapted as a state 

exam or as a complement, if correctly to form a system of certification on the basis of 

protectedarticle. In proof of this in the paper the results of comparison of actual indi-

cators of the level of competence of graduates of one of the universities on the three 

results: a point-rating system of teaching; certification as an independent assessment 

of qualifications; and self-assessment of those same students. 

Ключевые слова: сертификация квалификаций, независимая оценка компе-

тенций, профессиональный стандарт кадровика, управление персоналом, «Мас-

терская кадровика». 

Keywords: certification of qualifications of the independent assessment of com-

petence, professional standard of the personnel officer, staff management, «Work-

shop of personnel officer». 
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Сертификация – независимая оценка уровня развития общих и профессио-

нальных знаний, умений и навыков кандидата, которая основана на стандартах 

профессиональной деятельности. Такая процедура может быть адаптирована 

как государственный экзамен или как его дополнение, если грамотно сформи-

ровать систему сертификации на основе профстандартизации. 

Например, сертификация специалистов в области кадрового менеджмента 

построена на профессиональном стандарте кадровика, где предусмотрены три 

уровня квалификации: оперативный (кадровое делопроизводство), оперативный 

(управление персоналом), тактический (управление персоналом с опытом рабо-

ты не менее 3 лет в кадровом менеджменте). 

Участники каждого уровня во время процедуры сертификации проходят 

два этапа: 

1. На первом этапе проводится оценка, которая позволяет выявить у канди-

дата уровень развития общих компетенций: мышления, самоорганизации и са-

моразвития, коммуникации, работы с информацией, сотрудничества, управле-

ния. 

2. На втором – при оценке профессиональных компетенций кандидата 

формируется профиль по тематическим направлениям: организационное разви-

тие, внутренние коммуникации, подбор и адаптация персонала, обучение и раз-

витие персонала, оценка персонала, мотивация и стимулирование персонала, 

организация и оплата труда, трудовое право, кадровое делопроизводство. 

Благодаря такому профилю видна необходимость дальнейшего развития 

знаний, умений и навыков в области кадрового менеджмента. 

Для доказательства того, что сертификация квалификаций может быть 

адаптирована как государственный экзамен или как его дополнение, нами про-

водилось сравнение фактических показателей уровня компетентности выпуск-

ников одного из вузов по трем результатам: балльно-рейтинговой системы обу-

чения; сертификации как независимой оценки квалификации; а также само-

оценки тех же студентов. 

В результате более 50% выпускников имеют завышенную самооценку. 

Из чего следует вывод о том, что по большинству предметов бывшие студенты 

имеют не объективную оценку собственных знаний, причем самооценка не все-

гда завышена. 

В некоторых случаях прошедшие сертификацию студенты существенно за-

низили собственную оценку по предмету, несмотря на то, что по ведомости их 

балл выше. Это говорит о возможности получения знаний по неоцененному 

предмету из других дисциплин, так как обучение в высшем учебном заведении 

подразумевает взаимосвязь многих дисциплин между собой. Это позволяет 

«добрать» неполученный или упущенный объём знаний в одном курсе из дру-

гих. 

Также среди прошедших сертификацию студентов был проведен опрос 

о необходимости независимой оценки (сертификации) в системе образования, 

который подтвердил значимость этой процедуры для самих студентов. На при-

мере выпускников, прошедших на кануне госэкзаменов сертификацию, выявле-
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на необходимость привести в соответствие уровни профстандарта кадровика 

и образовательных ступеней. Выявлена необходимость внедрения требований 

стандарта профессиональной деятельности в программы подготовки специали-

стов (учебные планы образовательной системы). 

Согласно уровням профстандарта кадровика необходимо сформировать 

модули учебных планов подготовки студентов, чтобы обеспечить непрерыв-

ность профессионального высшего образования при переходе с одной ступени 

на другую. При этом повышение квалификационного уровня «по вертикали» 

должно быть предусмотрено посредством углубления подготовки знаний сту-

дентов. Данный процесс должен реализовываться путем поэтапного освоения, 

соответственно, профессиональной (бакалавриат, 3–4 года) и профессионально-

научной (магистратура, 2 года) образовательных программ. В результате полно-

го цикла двухуровневой вузовской подготовки выпускники получат фундамен-

тальные знания и устойчивые профессиональные навыки. 

Связь между образовательными программами бакалавриата и магистрату-

ры нацелена на трансформацию и последовательное развитие общенаучных 

и профессиональных знаний, умений и навыков. Это обеспечивается так назы-

ваемой взаимокомплементарностью изучаемых базовых учебных дисциплин 

общенаучного и особенно, профессионального блоков. В то же время основную 

роль призвана сыграть вариативная часть учебных предметов (акцентирующая 

конкретный профиль подготовки), в том числе элективные курсы – по выбору 

студентов. 

В результате бакалавр будет подготовлен к заданиям оперативного уровня 

профстандартов, а магистр – к тактическому. Степень подготовки определяется 

независимой оценкой, что позволяет повысить самооценку кандидатам и быть 

уверенным в непредвзятости экзаменатора. 

Обращаем внимание, что программы подготовки выпускников к независи-

мой оценке можно разделить на основные и дополнительные. 

Основными программами считаются модули учебных планов бакалавриата 

и магистратуры, которые мы предложили сформировать согласно квалификаци-

онным уровням профстандарта. 

В рамках дополнительной подготовки уже сейчас реализуется программа 

«Мастерская кадровика», которая рассчитана на 72 часа обучения при желании 

повысить свои знания и умения. 

Таким образом, главными моментами развития сертификации квалифика-

ций в системе образования являются приведение в соответствие квалификаци-

онных уровней профстандарта кадровика с образовательными ступенями, раз-

витие основных и дополнительных программ подготовки к независимой оцен-

ке, а также совершенствование процедуры сертификации квалификаций (допол-

нение ее практическими заданиями). 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ОПИСАНИЯ 
ПЕРЕХОДА К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЩЕСТВУ 

METHODOLOGICAL AND TERMINOLOGICAL ASPECTS DESCRIBE THE TRANSITION TO THE 
INFORMATION SOCIETY 

Ю.А. Помазной, к. филос. н., ст. преподаватель кафедры «Прикладная информатика 
в экономике, государственном и муниципальном управлении», 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», Россия, г. Барнаул, 
ypomaznoy@gmail.com, Y.A. Pomaznoj  

Аннотация. Предлагается подход к трактовке понятия информационного 

общества, в основе которого учтены требования как содержательной преемст-

венности этого типа общества по отношению к предыдущему типу, так и тер-

минологической преемственности. Удовлетворение этим требованиям, в свою 

очередь, предполагает необходимость строгого различения понятий «информа-

ция» и «знание», из которого и следует тезис о преемственности информацион-

ного общества по отношению к обществу знания. 

Abstract. The paper suggests new approach in the interpretation of the informa-

tional society in which we tried to meet the requirements of it's substantial and termi-

nological descendancy from the ancestral type of society. Meeting these requirements 

in turn implies the necessity of distinguishing the concepts of «information» and 

«knowledge» what yields the thesis about descendancy of informational society from 

the society of knowledge. 

Ключевые слова: информация, знание, общество, преемственность, систе-

ма, самоорганизация. 

Keywords: information, knowledge, society, continuity, system, self-

organization. 

 

Понятие «информационное общество» требует своего раскрытия через 

соотнесения его с понятием общества иного, предыдущего типа (это универ-

сальное правило: смысл любого понятия раскрывается посредством соотнесе-

ния с иным понятием – либо гомогенным по отношению к искомому, либо пу-

тем соотнесения их на основе того или иного критерия, либо, когда речь идет 

о наиболее фундаментальных понятиях, посредством взаимного отрицания). 

Желательным, также является сопоставимость собственно терминологическая: 

например, «индустриализм – постиндустриализм» (критерий – общая структура 

занятости по экономическим секторам), «феодализм – капитализм» (критерий – 

господствующий класс) и т.п. Но какой тип предшествует информационному 

обществу – «до-информационное», «без-информационное»…? Чаще всего в ка-

честве предыдущего этапа развития называется «индустриальное общество», но 

подобное соотнесение сопряжено с требованием существенных уточнений 

и оговорок, что же в данном случае вкладывается в понятие индустриализма 

(что, в свою очередь, скорее всего, связано с терминологической несопостави-

мостью). 

Настоящим предлагается следующая концепция стадиальности: «информа-

ционное общество» приходит на смену «обществу знания» (при уточнении и 



 306 

различении, соответственно, понятий информации и знания – как доминирую-

щих в том и ином случае организационных факторов). И поскольку «общество 

знания» начало формироваться, приблизительно, 27 веков назад, то, следуя при-

меру М. Кастельса, допустимо было бы говорить об «информационной эпохе», 

наследующей «эпохе знания». 

Далее – о различении Знания и Информации. 

В свое время К. Поппер замечал, что слово знание употребляется в двоя-

ком значении – «(1) знание или мышление в субъективном смысле, состоящее 

из состояний ума, сознания или диспозиций действовать определенным обра-

зом; (2) знание или мышление в объективном смысле, состоящее из проблем, 

теорий и рассуждений, аргументов как таковых» [см. 2]. О первом случае мож-

но было бы сказать – в утилитарном смысле, второй случай – известный поппе-

ровский «Третий мир». Слово информация, так же, употребляется как в утили-

тарном смысле («молекула ДНК заключает в себе информацию…», «учитель 

донес информацию» и т.д.), так и в том смысле, который вкладывает в него ки-

бернетическая теория. Употребляемые в утилитарном смысле, понятия инфор-

мации и знания – неразличимы и зачастую произвольно взаимозаменяемы. 

В нашем случае представляют интерес и ценность данные понятия – во втором, 

«высоком» смысле. Для их различения следует воспользоваться вспомогатель-

ным понятием – «система». 

Общая теория систем различает «закрытые» и «открытые системы» (рассу-

ждения о степени валидности того или иного типа «объективной реальности» 

не имеют под собой почвы, поскольку понятие «система» – в любом случае – 

представляет собой идеальную, искусственную, аналитически вспомогатель-

ную конструкцию, и, соответственно, «открытая система» столь же «объектив-

но нереальна», как и «закрытая»). 

«Закрытая система» представляет изначальный, аристотелевский смысл 

данного понятия – «ансамбль элементов», т.е. трактуется как отношение целого 

и составляющих его частей. Знание «в объективном (попперовском)» смысле 

удачно коррелирует с представлением о закрытой системе, поскольку такого 

рода представление с необходимостью предполагает организующий элементы 

в целое фактор – внешний (трансцендентный) по отношению к рассматривае-

мой «системе». В случае, например, Солнечной системы – этим «внешним» 

фактором будут ньютоновские Законы небесной механики, в случае рассмотре-

ния некоей экологической системы – Законы эволюции как трансцендентный 

системе организующий фактор (или же Божий промысел, что в данном аспекте 

суть одно и то же – трансцендентное Знание). 

Кибернетическая теория, в противоположность пониманию «системы» как 

отношения частей целого, акцентировала внимание на взаимодействии «систе-

мы» и внешней по отношению к ней «среды» (отсюда возникновение и особое 

внимание понятиям входа и выхода), зачастую демонстративно игнорируя 

внутренне «устройство» системы («черный ящик»). Среда при таком подходе 

представляет собой источник случайных изменений в Системе, что, в свою оче-

редь, на корню подрывает представление о доминирующем характере трансцен-

дентного по отношению к системе организующего фактора, ибо какая же это 
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«организующая закономерность», если предполагается ее перманентное изме-

нение, «пересмотр» под давлением Среды как генератора случайностей. На пер-

вый план выдвигается внутренне присущий (имманентный) Системе органи-

зующий фактор, позволяющий, по выражению Н. Винера, преобразовать «дина-

мическим путем случайные изменения… в однонаправленное развитие» [1, с. 

90] (в этом смысле Винер воспользуется биологическим термином «гомео-

стаз»). Этот, имманентный системе, организующий фактор и есть Информация 

в «высоком» (не утилитарном), кибернетическом смысле данного понятия. 

В рамках кибернетической теории понятие информации обрело глубоко 

фундаментальный смысл (помещено на один уровень с такими понятиями, как 

энергия и энтропия) и, следовательно, не может иметь строгой дефиниции, но 

определяется – исходя из взаимного отрицания понятий. Потому, в частности, 

М. Маклюэн в свое время определил Информацию как «нег-энтропия (негатив-

ная энтропия)», а иных теоретиков информационного общества, склонных 

к утилитарной трактовке термина «информация», откровенно раздражали вы-

сказывания подобные следующему (от Т. Стониера): «Информация существует. 

Чтобы существовать, она не нуждается в том, чтобы ее воспринимали. Чтобы 

существовать, она не нуждается в том, чтобы ее понимали. Она не требует ум-

ственных усилий для своей интерпретации. Чтобы существовать, ей не требует-

ся иметь смысл. Она существует» [цит. по 3, с. 35]. В противоположность упо-

мянутым, М. Кастельс, интуитивно чувствуя как раз необходимость уйти 

от утилитарного толкования термина информация, вместо бытующего выраже-

ния «информационное общество» (информационная экономика и т.д.), вынуж-

ден был изобрести и настоятельно использовать термин «информациональное 

общество» (информациональная экономика и т.д.). 

Наконец, Информация как имманентный системе организующий фактор 

обнаруживает себя лишь по косвенным признакам (в частности, эффектам «об-

ратной связи», по Винеру), выливающимся, в конечном итоге, в то, что в упро-

щенной форме принято называть «самоорганизация». 

По сути, кратко очерченные выше изменения в «моделях мышления» пред-

ставляют собой культурную революцию, которая рано или поздно должна была 

повлечь за собой изменения в области организационных и управленческих 

стратегий (т.е. в социально-экономической и политической сферах). 

Воспользовавшись изложенным выше различием Знания и Информации 

как организующих факторов, не трудно проследить реализацию идеи подобных 

преобразований – в сфере экономических отношений, отношений власти и от-

ношений опыта – в процессе перехода от Общества знания к Информационно-

му обществу (это не значит, конечно, что идеи Винера непосредственно реали-

зуются в обществе, но в кибернетической теории такой переход описан наибо-

лее полно и последовательно). 

Апофеозом (пределом развития) «Эпохи знания» следует считать Индуст-

риальное общество, а своеобразным символом последнего – конвейер Генри 

Форда (по сути, «тэйлоризм» или, если по-советски, «научная организация тру-

да»). Очевидно, что организующий фактор «конвейера» (как организационной 

стратегии) располагается вне (трансцендентен) самой этой структуры, а отдель-
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но взятые операции непосредственно изолированы и представляют собой, вы-

ражаясь метафорически (и следуя аналогиям Н.Винера), «монады Лейбница». 

Такого рода «вертикальная» организация хорошо приспособлена к требованиям 

массового производства (и массового потребления) в институциональных усло-

виях так называемого Национального государства (по сути, в условиях целена-

правленной минимизации случайностей во взаимодействиях предприятия как 

«системы» и внешней «среды»). Однако процесс глобализации неизбежно ак-

туализирует фактор среды как генератора случайных изменений, что и влечёт 

за собой структурную перестройку внутри Предприятия, предполагающую мак-

симально возможную гибкость процессов производства и реализации и иного 

рода эффективность, выражающуюся в приоритетах «инноваций». На смену 

вертикальной интеграции, предполагающей внешний организационный фактор, 

приходит предприятие как самоорганизующаяся «сеть». 

В сфере отношений власти наблюдается постепенная деградация институ-

та национального государства, т.е., по сути, института – носителя трансцен-

дентных по отношению к обществу организационных факторов (государство 

утратило авторитет «знающего» пути дальнейшего развития), сообщества всё 

более склонны к самоорганизации, зачастую противопоставляя себя националь-

ным правительствам. 

В сфере отношений непосредственного опыта фиксируется размывание 

патриархальных укладов, предполагающих строго очерченные «модели поведе-

ния» внутри «ячеек общества». 

Словом, на всех «этажах» общественного устройства (по крайней мере, 

в обществах, идущих в авангарде развития человечества) наблюдается переход 

от организационных стратегий, базирующихся на «внешних» законах, предпи-

сываемых моделях, «абстрактных» правилах и т.п. к стратегиям самоорганиза-

ции и »самопрограммирования», выражаясь в терминах М. Кастельса. 
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В Законе «Об образовании в Российской Федерации» дано следующее оп-

ределение: «Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучаю-

щихся мотивации получения образования в течение всей жизни» [1]. Это озна-

чает, что после окончания учебного заведения выпускник должен быть вполне 

способен выполнять конкретные функции, а если он обучался в вузе по направ-

лению «менеджмент», то принимать обоснованные управленческие решения, 

добиваться их выполнения и отвечать за последствия. Для дальнейшего повы-

шения профессионализма каждому выпускнику необходимо стремиться полу-

чать новые знания и навыки, в том числе развивая аналитическое мышление 

и совершенствуя организаторские способности. Необходимо учитывать измене-

ния в образовательной среде: широкий доступ обучающихся к различным ин-

формационным источникам, более быстрое устаревание информации, появле-

ние все большего количества персональных технических средств и свободное 

владение ими. Вместе с этим, следует отметить и негативные стороны: не 

у всех студентов есть четкая мотивация к получению знаний и навыков, не все-

гда они представляют перспективы для практического их использования в сво-

ей будущей профессии. Очевидно и то, что традиционные формы проведения 

занятий в российских вузах с преобладанием чтения лекций преподавателями, 

записи их студентами «под диктовку», а затем использование для подготовки 

и сдачи экзаменов не нацеливают обучающихся на глубокое, творческое освое-

ние материала. 

Как известно, при пассивном характере участия в обучении через две неде-

ли в памяти остается только 50% услышанного и увиденного и только 20% –  

от лекционного материала без его иллюстрации. Активное обучение предпола-

гает, что студенты должны практически делать все то, что необходимо знать, 
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выступать с сообщениями, участвовать в обсуждении. Это обеспечивает то, что 

через две недели после занятий в памяти остается 90% сказанного и сделанно-

го. 

Преподавание аналитических дисциплин имеет особенности: предполагает 

не только информировать, но и научить студентов конкретному исследованию 

отчетности и другой информации с помощью системы взаимосвязанных пока-

зателей. Многолетний опыт преподавания позволил разработать особую мето-

дику преподавания, позволяющую не просто рассчитывать показатели на осно-

ве предлагаемых исходных данных, а предварительно самими студентами фор-

мировать их на конкретных примерах. Особенно это важно для будущих менед-

жеров – уже «на студенческой скамье» представлять себя в условиях, прибли-

женных к реальным, стать организатором, руководителем и «отвечать» 

за «свой» коллектив. 

Смысл методики заключается в том, что в учебной группе формируются 

мини-предприятия по производству конкретных видов продукции. Группы сту-

дентов по 2–3 человека определяют, что они будут производить, по каким це-

нам эта продукция продается в торговых центрах, а также формируют штат 

персонала. Затем на занятиях определяют объем продукции, который необходи-

мо произвести, чтобы обеспечить соответствующий уровень оплаты труда, а ис-

ходя из этого – количество продукции по каждому виду и величину всех ос-

тальных ресурсов. Для удобства расчетов и реального представления показате-

лей лучше использовать данные за месяц, сравнивая их с плановыми и значе-

ниями за предыдущий месяц. Это позволяет правильно формулировать выводы 

об изменении показателей в динамике и о степени выполнения планов, а также 

увидеть недостатки в планировании и оценить его качество. Более понятным 

становится для студентов проведение факторного анализа, выявление причин 

изменения показателей, формирование вариантов возможных решений. Таким 

образом изучаются темы по анализу выпуска и реализации продукции, анализу 

всех ресурсов, показателей себестоимости и финансовых результатов. Наиболь-

ший интерес проявляют студенты при рассмотрении вопросов маржинального 

анализа, когда по данным этих же, ставших для них «своими», предприятий они 

рассчитывают специфические показатели критического объема, запаса финан-

совой прочности, операционного рычага. В завершение первого этапа работы 

им предлагается рассмотреть несколько вариантов прогнозных решений, оце-

нить каждый и выбрать наиболее оптимальный. 

На основе сформированных и полученных студентами данных невозможно 

составить формы, например, бухгалтерской отчетности. Поэтому вторым эта-

пом обучения является анализ реального предприятия, включающий расчет 

и сопоставление показателей финансового состояния по балансу, финансовых 

результатов, денежных потоков и другие вопросы программы. При рассмотре-

нии форм отчетности студентам важно понять взаимосвязь с работой на первом 

этапе, но при данной методике преподавания это не сложно. В результате изу-

чения аналитической дисциплины каждый студент имеет две работы, при вы-

полнении которых ему пришлось работать и со всей группой, и в мини-коллек-

тиве, и самостоятельно, так как часть работы требует осмысления, дополни-
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тельной подготовки, проверки и оформления результатов. Конечно, не исклю-

чается дополнительное общение с преподавателем, консультирование, разъяс-

нение сложных моментов. Возможной становится регулярная связь преподава-

теля со студентами в электронных обучающих системах (например, Moodle). 

Методика предусматривает более оперативное выяснение непонятого материа-

ла, а также проведение традиционного контроля знаний с помощью тестирова-

ния или выполнения работы и представления ее по разделам (темам). Но наибо-

лее важной и интересной является форма активного обсуждения работы каждой 

подгруппы, когда она представляет свой мини-бизнес-проект для оценки всей 

группой. Фактически становится ненужным проведение зачета или экзамена, 

так как результат освоения материала студентами становится очевидным для 

всех. 

Есть ли сложности при применении данного метода ведения занятий? Их 

несколько, и самая большая – в том, что много студентов в последнее время 

не считают нужным или не могут посещать занятия, а при данном методе и во-

обще при изучении аналитических дисциплин пропуски или непосещение заня-

тий недопустимы, так как весь материал взаимосвязан. Вторая проблема – в не-

подготовленности студентов, а подчас – в нежелании их работать на занятии. 

К третьему курсу они уже привыкли к пассивному восприятию материала, по-

этому предлагаемые необычные формы ведения занятий в начале семестра 

не всем «подходят». Но по мере привыкания и погружения в материал многие 

работают активно, осмысленно и делают хорошие проекты. 

Оформленные работы представляются преподавателю и могут быть ис-

пользованы студентами впоследствии как образцы для открытия своего реаль-

ного бизнеса, а преподавателями – как варианты самостоятельной групповой 

или индивидуальной работы. Особенно интересными бывают работы, выпол-

ненные теми студентами, которые уже имеют свой бизнес и могут проводить 

анализ на основе своих реальных данных. Иногда для анализа отчетности они 

используют информацию предприятий родителей, что также приветствуется. 

По завершении изучения дисциплины обычно проводится анкетирование, 

когда студенты могут письменно изложить свое мнение о ее преподавании, 

важности для дальнейшего использования, а также о полученных знаниях и на-

выках. Вот некоторые примеры таких мнений: 

– мы научились принимать решения исходя из происходящих процессов 

по улучшению показателей; 

– считаю, что проделанные расчеты очень помогут в дальнейшей работе, 

например, как работать прибыльно и исправлять предприятие, если оно убыточ-

но; 

– мы разрабатывали проект, «открыв» собственное предприятие, определя-

ли результаты, которые можем получить. Теперь можем не только анализиро-

вать реальное предприятие, но и составлять бизнес-планы, рассматривать раз-

ные варианты и выбирать наиболее успешный; 

– полученные знания и навыки позволят проводить экономический анализ 

на предприятии, узнать, какие результаты оно имеет и что можно сделать для 

повышения эффективности его деятельности; 
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– данная дисциплина очень пригодится мне в жизни, так как весь изучен-

ный материал взят из реальной практики. Если у меня будет свое предприятие, 

то я в первую очередь буду руководствоваться этим материалом, а также буду 

знать способы исправления ошибок, научилась этому; 

– этот предмет помог понять, как принимать решения в сфере производст-

ва: нужно сначала найти проблему, выработать рекомендации, следить за их 

внедрением. Научилась извлекать из цифр информацию, делать выводы, на ос-

нове которых принимать решения. Таких предметов нам не хватает, так как он 

практический. 

На основе этих отзывов можно видеть, кто собирается иметь свое дело, 

а кто не готов к этому (возможно, временно), но все солидарны в том, что они 

смогут сделать подобные расчеты, провести анализ реальных данных, выявить 

недостатки в работе и подсказать, обосновать способы их устранения. Самое 

главное – что все студенты теперь более четко представляют, что их ожидает 

после окончания учебы и смогут ли принимать правильные, обоснованные ре-

шения, которые повлияют не только на их жизнь, но и на жизни других людей. 
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Регионализация системы профессионального образования – это последова-

тельная ориентация деятельности профессиональных образовательных органи-

заций на социально-экономическое развитие региона, на локальные рынки тру-

да и потребности населения в получении образовательных услуг, децентрализа-

ция управленческих (в том числе финансово-экономических) функций, прида-

ние системе профессионального образования большей территориальной зависи-
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мости, а также необходимость для региона формирования собственных про-

грамм развития. 

Применив прием типизации регионов[1], можно с большой степенью уве-

ренности говорить о том, что Республика Алтай относится к «провинциаль-

ным» регионам, т.е. является областью с пониженным производственным по-

тенциалом, имеющая одну-две доминирующие отрасли при проблемном разви-

тии остальных. 

Развитие профессионального образования Республики Алтай целесообраз-

но рассматривать в контексте стратегических ее развития – туристического, 

строительного, агропромышленного направлений. Структурный анализ регио-

нальной системы Республики Алтай позволил сделать ряд выводов, в первую 

очередь о том, что современное состояние системы профессиональной подгот-

овки в Республике Алтай не соответствует потребностям регионального рынка 

труда в рамках развития региона по основным стратегическим направлениям. 

По целому ряду профессий наблюдается значительное отставание от потребн-

остей, по многим, необходимым региональному рынку труда, подготовка в ре-

гионе не ведется вообще. 

В условиях ограниченности ресурсов «провинциальные» регионы не могут 

себе позволить широкую модернизацию профессиональной школы, однако 

вполне способны сосредоточиться на решении отдельных задач развития, рас-

пределяя имеющиеся средства на достижение конкретных целей. 

Ключевое, по нашему мнению, направление развития региональной систе-

мы профессионального образования – это формирование эффективной террито-

риально-отраслевой организации ресурсов системы профессионального образо-

вания, ориентированной на потребности перспективных рынков труда Респуб-

лики Алтай. 

Материально-техническое обеспечение развития системы профессиональ-

ного образования в Республике Алтай оценивается неоднозначно, одной из при-

чин может быть разница в понимании термина «материально-техническое обес-

печение». Для образовательной организации – это ремонт учебных помещений, 

зданий, приобретение новой мебели, учебных пособий или компьютерной тех-

ники, а представители бизнес-сообщества, работодатели вкладывают в это по-

нятие оснащение учебных мастерских, обеспечение учебно-производственным 

оборудованием, инструментом, технологиями. В этой связи необходимо при-

влечь работодателей и других социальных партнеров к решению проблем про-

фессионального образования, в том числе при реконструкции действующей ма-

териально-технической базы образовательных учреждений, организации новых 

высокотехнологичных учебных мастерских и применении на их базе современ-

ных образовательных технологий. 

Проблема материально-технического обеспечения также обусловлена тем 

фактом, что доминирующей подсистемой современной системы профессио-

нального образования Республики Алтай является уровневое профессиональное 

образование, которое предполагает смешанное финансирование, в наших же ус-

ловиях сложилось преимущественно бюджетное финансирование, которое 
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по своему механизму сокращает мобильность и гибкость региональной систе-

мы профессионального образования [2]. 

Региональный бюджет является не единственным, но все же основным 

источником финансирования деятельности образовательных учреждений систе-

мы профессионального образования, а удельный вес финансирования из вне-

бюджетных источников составляет не более 10% от годового бюджета. Актуа-

лизируется задача увеличения объемов бюджетного финансирования развития 

профессионального образования на этапе модернизации материально-техниче-

ской базы профессиональных образовательных организаций (подобный подход 

применен в ходе реализации комплексов мер по модернизации системы общего 

образования субъектов РФ в 2011–2013 гг.), с одной стороны, и включения в со-

финансирование подготовки кадров для своих нужд работодателей – с другой. 

Очевидно, что решение задачи развития региональной системы профес-

сионального образования невозможно без кадрового обеспечения этого процес-

са. Для повышения образовательного и квалификационного уровня региональ-

ной системы профессионального образования необходимо: выявить и обеспе-

чить перспективные потребности в кадрах системы профессионального образо-

вания; внедрить модульно-накопительный характер повышения квалификации; 

создать вариативную систему повышения квалификации по ведущим направле-

ниям модернизации профессионального образования; внедрить практику конст-

руирования индивидуальных образовательных маршрутов; обеспечить индиви-

дуализированный накопительный учет прохождения этапов повышения квали-

фикации и внедрить механизмы персонифицированного финансирования [3]. 

На всех этапах развития системы профессионального образования целесо-

образно осуществление мониторинга этого процесса. Региональный монито-

ринг развития системы профессионального образования может рассматриваться 

одновременно как подсистема федерального мониторинга сферы профессио-

нального образования и как подсистема комплексного мониторинга социально-

экономической ситуации в регионе. Он должен проводиться в целях информа-

ционно-аналитического обеспечения разработки прогнозов, планов, программ 

развития региональной системы профессионального образования и социально-

экономического развития региона, а также для оценки результативности и кор-

ректировки регулирующих воздействий. При этом следует напомнить, что сис-

тема регионального индикативного регулирования предусматривает не только 

пассивную фиксацию параметров, но и активное управление ключевыми на-

правлениями социально-экономических процессов в регионе. 
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Процесс политической, экономической и культурной интеграции, происхо-

дящий в современном мире, неоспорим. Страны и народы активно сотруднича-

ют и взаимодействуют во всех сферах жизни, будь то политика, экономика или 

культура, на разных уровнях – от личного общения до международных встреч, 

используя последние достижения информационных технологий (телевизионные 

мосты, компьютерные сети, Интернет). 

В ситуации социально-экономической глобализации возникла необходи-

мость перехода от традиционной или когнитивной парадигмы к компетентност-

ной, направленной на содействие успешной адаптации будущего специалиста 

в современном постиндустриальном обществе, на развитие его самостоятельно-

сти и конкурентоспособности. 

Деловая коммуникация и зарубежные связи обуславливают новые условия 

профессиональной деятельности современного экономиста – менеджера, кото-

рая осуществляется как внутри страны, так и на международном уровне. Разви-
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тие международного бизнеса способствует росту интереса к иностранному язы-

ку как к важнейшему средству для достижения успеха в международных эконо-

мических отношениях. 

В этой связи совершенствование языковой подготовки студентов экономи-

ческих специальностей становится актуальной проблемой современного обра-

зования. Принципиально важным условием становится социокультурная или 

межкультурная направленность языковой подготовки, а ее стратегической це-

лью – формирование межкультурной профессионально-коммуникативной ком-

петенции, которая включает в себя знания, способности и умения межкультур-

ного взаимодействия в ситуациях профессионально-иноязычного общения 

и выступает одним из основных блоков профессиональной компетенции буду-

щего экономиста – менеджера [8]. 

И.А. Зимняя подчеркивает, что в последнее время требования к результату 

образования «формулируются в категории компетенции / компетентности… 

В определении результата образования были поставлены следующие акценты: 

– на практику применения знаний, выработку операциональной, техноло-

гической составляющих, а не только на сами знания; 

– на сложную, интегративную (когнитивно-эмоциональную, ценностно-

мотивационную, регулятивную) природу результата образования; 

– на формируемость личностного качества как сложного новообразования 

[4, с. 14–15]. 

«Компетентностный подход является отражением потребности общества 

в подготовке людей, не только знающих, но и умеющих применить свои зна-

ния. Компетенции рассматриваются как осознанная человеком способность 

(возможность) реализации знаний и умений для эффективной деятельности 

в конкретной ситуации» [5, с. 72]. 

Основной подход в изучении иностранных языков, принятый Европейским 

Советом и изложенный в монографии «Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком: изучение, обучение, оценка» рассматривает коммуника-

тивную языковую компетенцию как компетенцию, которая позволяет «осущест-

влять деятельность с использованием собственно языковых средств» [6, с. 8]. 

Более точное и полное определение данному понятию дает И.Л. Бим: 

«Иноязычная коммуникативная компетенция – это способность и реальная го-

товность осуществлять иноязычное общение с носителями языка, а также при-

общение учащихся к культуре страны / стран изучаемого языка, лучшее осозна-

ние культуры своей собственной страны, умение представлять ее в процессе об-

щения» [1, с. 159–160]. 

Для моделирования процесса языковой подготовки экономиста – менедже-

ра в контексте межкультурной коммуникации существенное значение имеет 

анализ лингво-культурных и социально-психологических основ формирования 

умений межкультурного общения, как составляющих межкультурной коммуни-

кативной компетенции студентов экономических специальностей. 

Тесная связь и взаимозависимость преподавания иностранных языков 

и межкультурной коммуникации очевидны. 
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В настоящее время на уровне высшей школы обучение иностранному язы-

ку как средству общения между специалистами разных стран понимается не как 

чисто прикладная и узкоспециальная задача обучения экономистов языку эко-

номических текстов, юристов – юридических и т.п. Вузовский специалист – это 

широко образованный человек, имеющий фундаментальную подготовку. Соот-

ветственно, иностранный язык специалиста такого рода – и орудие производст-

ва, и часть культуры, и средство гуманитаризации образования. Все это предпо-

лагает фундаментальную и разностороннюю подготовку по языку. 

Основная задача преподавания иностранных языков в России в настоящее 

время – это обучение языку как реальному и полноценному средству общения. 

Языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой на-

родов, говорящих на этих языках. Максимальное развитие коммуникативных 

способностей – вот основная, перспективная, но очень нелегкая задача, стоящая 

перед преподавателями иностранных языков. Для ее решения необходимо осво-

ить и новые методы преподавания, направленные на развитие всех четырех ви-

дов владения языком, и принципиально новые учебные материалы, с помощью 

которых можно научить будущих специалистов эффективно общаться. 

Специфической функцией участника межкультурного делового общения 

становится его своеобразная профессионально-иноязычная деятельность, при-

водящая к диалогу и взаимопониманию коммуникантов и являющаяся, тем са-

мым, личностно-развивающей для специалиста. 

Это требует обеспечить в процессе профессионально-иноязычной подго-

товки экономиста – менеджера формирование и развитие знаний и умений меж-

культурного профессионально-иноязычного общения, совокупность которых 

можно подразделить на две группы: 

– знания и умения адекватного культурно-связанного речевого поведения, 

– социально-психологические умения межкультурного взаимодействия [7, 3]. 

Преподавание делового английского языка бакалаврам, обучающимся 

по экономическим направлениям в Алтайском государственном университете, 

в свете всего вышесказанного, имеет свои особенности и вполне прикладные 

цели. Мы не забываем, что готовим менеджеров – руководителей и организато-

ров, которые помимо конкретно профессиональных знаний, должны обладать 

общей культурой, быть людьми просвещенными, а значит толерантными, вла-

деть широким спектром знаний культурных особенностей различных народов. 

Изучая иностранный язык, студенты работают над развитием коммуника-

тивной компетенции, навыков в области своей специальности, используя для 

этого различные источники информации. Учебно-методические комплексы Ев-

ропейских издательств Макмиллан, Кембридж, Оксфорд, Лонгман и Клетт, ко-

торые применяются в практической деятельности преподавателями нашего 

университета, направлены на формирование экономического кругозора и эко-

номической культуры учащихся, способствующих пониманию сущности совре-

менных экономических явлений; развитие речемыслительной деятельности 

и экономического стиля мышления, опирающегося на умение оперировать не-

обходимыми экономическими понятиями и суждениями; осознание общечело-

веческих ценностей, развитие межличностных взаимодействий студентов в об-
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щении, расширение фоновых знаний; ориентацию на будущую профессиональ-

ную деятельность, связанную со сферой экономики и финансов. Преподаватели 

подбирают дополнительные источники информации по изучаемым деловым 

и экономическим проблемам и используют их не только для развития академи-

ческих компетенций, но и для ведения научного диспута, выступления с докла-

дами и презентациями. 

Студенты привлекаются к чтению научной литературы, реферированию 

и аннотированию текстов, пониманию на слух лекций и бесед по экономичес-

ким и деловым проблемам. Важным для развития навыков профессиональной 

деятельности является в работе преподавателя обучение студентов делать раз-

ного вида аналитические отчеты, заключения. 

Учебные пособия «The Business», «BEC», «Market Leader», «Business Intel-

ligent», «Unternehmen Deutsch» знакомят студентов со спецификой и культурой 

ведения бизнеса и экономическим положением в разным странах и отражают 

особенности специального иностранного языка как средства международной 

коммуникации, закрепляют и развивают грамматическую и лексическую осно-

вы делового и экономического языка. Данные учебно-методические комплексы 

применяются не только в работе со студентами, но и используются для слуша-

телей Государственной программы профессиональной переподготовки управ-

ленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федера-

ции. 

Программа дисциплины «Иностранный язык в деловом общении» содер-

жит значительный пласт информации о принципах и навыках деловой комму-

никации. Этот курс дает возможность окунуться в беспокойный, сложный мир 

настоящего бизнеса. В рамках этого курса основной акцент в коммуникативном 

и социокультурном развитии средствами иностранного языка направлен 

на формирование и развитие билингвистической коммуникативной компетен-

ции (речевой, социокультурной, языковой), необходимой для коммуникативно-

приемлемого общения на иностранном языке с деловыми партнерами, оказания 

коммуникативной помощи соотечественникам в повседневно-бытовой, админи-

стративной сферах, при трудоустройстве, организации бизнеса. 

Деловой мир является интернациональным, многие люди, работающие 

в современном глобальном окружении, проводят много времени, работая с анг-

лийским языком – взаимодействуют с коллегами, осуществляют коммуника-

цию по телефону, через электронную почту, участвуют во множестве личных 

контактов, таких как официальные/неофициальные встречи, дискуссии. В прак-

тической деятельности преподаватели проходят разнообразные темы, необхо-

димые для общения на деловом уровне, студенты получают широкий обзор де-

лового мира и ключевые навыки общения на иностранном языке, которые бу-

дут востребованы в их будущей работе. Аутентичные тексты способствуют 

формированию лингвокогнитивных характеристик как «это системы индивиду-

альных когнитивных ассоциаций, концептов, смыслов, закрепленных за едини-

цами родного языка и языка перевода» [2]. 

Таким образом, сопоставляя элементы культуры другой страны со своей 

родной культурой, студенты получают подтверждение идеи многообразия куль-
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тур. Изучение иностранного языка помогает уяснить особенности культурных 

проявлений, обусловленные спецификой экономического, политического и со-

циального развития разных стран. Знание иностранного языка вызывает чувст-

во уважения к культурным достижениям другого народа, осознание сопричаст-

ности к его проблемам и трудностям, стремление к культурному сотрудничест-

ву с зарубежными странами. Иностранный язык способствует профессиональ-

ному становлению будущего менеджера, развивает общеинтеллектуальные 

и лингвистические способности, коммуникативные умения, дает широкую гу-

манитарную подготовку, расширяет кругозор, воспитывает доброжелательное 

отношение к людям, формирует качества делового человека, руководителя. 

В соответствии с современными условиями развития мирового сообщест-

ва меняется и основа тех знаний, которые связаны с происходящими измене-

ниями в международных отношениях. Главным в обучении иностранному язы-

ку становится обеспечение готовности студентов адаптироваться к новым си-

туациям и понять отношения между языком и культурой, между индивидом 

и обществом, умея интерпретировать инокультурные явления. Важным стано-

вится умение понять чужое поведение и взаимодействовать с представителями 

иносоциума, у которых отличный набор ценностей и смыслов. Развивая в себе 

такую способность, студенты смогут воспринимать как язык и культуру, так 

и социальную идентификацию людей, отражая их собственный язык и культу-

ру, которую они познают глубже на основе компаративного анализа. Такое на-

правление в изучении иностранного языка позволит студенту приобрести спо-

собность анализировать социокультурный контекст, справляясь с непредсказуе-

мыми ситуациями, дающими направление саморазвития, самовыражения, само-

идентификации в чужой культуре и заложить основу новых учебно-методиче-

ских рекомендаций обучения иностранному языку. 
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Аннотация. Представлена модель инновационной схемы общественного 

участия в управлении процессами формирования естественнонаучной грамот-

ности обучающихся. Управление процессами формирования естественно-науч-

ной грамотности обучающихся рассматривается как целенаправленный, сис-

темно организованный процесс взаимодействия педагогов на всех уровнях (ре-

гиональном, муниципальном, локальном), который обеспечивает осуществле-

ние управленческих функций и соответствующих им воздействий на управляе-

мый объект (естественнонаучная грамотность обучающихся). 

Abstract. Presents a model of the innovative schemes for public participation in 

the management of the processes of the formation of the scientific literacy of the 

schoolboys. The management of the processes of the formation of the scientific liter-

acy, learning is viewed as a deliberate, systematic process of the interaction of teach-

ers at all levels (regional, municipal, local), which ensures the implementation of the 

managerial functions and the corresponding effects on the managed object (natural 

science literacy of the schoolboys). 

Ключевые слова: управление, краевые профессиональные объединения 

педагогов, естественно-научная грамотность обучающихся. 

Keywords: the management, the regional professional Association of teachers, 

the scientific literacy of the schoolboys. 

 

Разработка и внедрение новых образовательных стандартов в деятель-

ность образовательных учреждений общего и высшего профессионального об-

разования ставит перед специалистами в области управления образованием но-

вые цели. Инновационные процессы, определяющие реформирование россий-

ского и регионального образования, не смогут обеспечить системных, устойчи-

вых результатов без распространения практики нововведений на уровне управ-

ления образовательными системами. Некоторые проблемы не могут быть реше-

ны в рамках существующей модели управления образовательными ресурсами. 

В данном случае необходима разработка таких моделей, которые позволяют рас-

сматривать образование как целостную систему, способную концентрировать ре-

сурсы в интересах удовлетворения образовательных потребностей граждан, в ча-

стности, и обеспечивать развитие экономики и социальной сферы в целом. 
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Основной целью реформирования управления образованием является соз-

дание эффективной системы взаимодействия государства и общества для обеспе-

чения высокого качества образования, его многообразия и ориентации на удов-

летворение запросов личности и общества. Для этого необходимо решение сле-

дующих задач: 

– упорядочить развитие и наладить координацию функций, полномочий 

и ответственности между различными уровнями управления образованием; 

– обеспечить развитие общественной составляющей системы управления; 

– создать полноценное информационно-статистическое обеспечение орга-

нов управления и учреждений образования, а также общественности и отдель-

ных граждан. 

Приведем несколько примеров реформирования существующей модели 

управления образовательными ресурсами в Алтайском крае. 

I. Формирование профессиональных объединений в системе образования 

Алтайского края. Профессиональное объединение представляет собой союз, ос-

нованный на добровольных началах, профессиональное объединение специали-

стов, договорившихся о совместных действиях в тех или иных вопросах для до-

стижения совместной цели. Краевые профессиональные объединения являются 

одним из механизмов повышения профессионального уровня педагогов в той 

области деятельности, которая является для них значимой, интересной и про-

блемной. С 2010 года стал претворяться в жизнь проект системы управления 

краевыми профессиональными объединениями педагогических и руководящих 

кадров Алтайского края. Предлагаемая система управления краевыми профес-

сиональными объединениями педагогических и руководящих кадров Алтайско-

го края складывается из нескольких уровней: 

1 уровень – уровень научно-методического руководства. Его осуществля-

ет научно-методический совет, который включает представителей краевого 

управления по образованию и делам молодежи, Алтайского краевого института 

повышения квалификации работников образования (АКИПКРО) и Региональ-

ного центра обработки информации (РЦОИ). Научно-методический совет опре-

деляет стратегические направления деятельности профессиональных объедине-

ний. 

2 уровень – уровень краевых профессиональных объединений. Для коор-

динации деятельности краевых профессиональных объединений создается ко-

ординационный совет, который выполняет функцию руководства деятельно-

стью профессиональных объединений и разрабатывает тактику реализации 

формируемых задач через районные методические объединения. 

3 уровень – уровень районных методических объединений. Районные ме-

тодические объединения могут объединять учителей одного предмета или об-

ласти знаний. Методическое объединение разрабатывает и реализует план дея-

тельности по совершенствованию качества школьного образования в конкрет-

ном районе Алтайского края по различным предметам, развития учебно-воспи-

тательной деятельности и саморазвития профессионального объединения и его 

членов. 



 322 

4 уровень – уровень школьных профессиональных объединений учителей 

по предметам или областям знаний. Они могут создаваться при базовой школе 

и объединять педагогов одной образовательной области. 

Формирование системы профессиональных объединений учителей-пред-

метников направлено на развитие способностей ставить реально достигаемые 

цели, строить и при необходимости корректировать систему взаимодействий 

и взаимоотношений, которые обеспечивают достижение целей и наиболее эф-

фективные результаты. В деятельности профессионального объединения разли-

чают три вида целей: 

1) содействие повышению качества и результатов образовательной дея-

тельности в условиях модернизации краевой системы образования; 

2) развитие образовательной деятельности педагогических работников 

образовательных учреждений; 

3) саморазвитие профессионального объединения, в том числе с исполь-

зованием механизмов обобщения и распространения ценного педагогического 

опыта. 

II. Взаимодействие вузов в области дополнительного профессионального 

образования. Формирование региональной системы непрерывного образования 

включает в себя и дополнительное профессиональное образование руководите-

лей и педагогических работников образовательных учреждений Алтайского 

края. Взаимодействие вузов основано на принципах гуманизации и демократи-

зации, преемственности и непрерывности образования, а также образовательно-

го партнерства. 

Руководствуясь интересами развития системы образования в условиях пе-

рехода к многоуровневой подготовке специалистов и эффективного использо-

вания кадровых, материальных и иных ресурсов, Алтайский государственный 

университет и Алтайский краевой институт повышения квалификации работни-

ков образования приступили к совместной реализации модульных дополни-

тельных профессиональных образовательных программ повышения квалифика-

ции педагогических работников образовательных учреждений, реализующих 

основные общеобразовательные программы основного общего и среднего (пол-

ного) общего образования. 

Формирование профессиональных объединений в системе образования Ал-

тайского края и взаимодействие вузов в области дополнительного профессио-

нального образования способствовали развитию региональной системы естест-

веннонаучного образования. В соответствии с заключенными договорами о со-

вместной образовательной деятельности появилась возможность повышения 

квалификации руководителей районных методических объединений Алтайско-

го края силами краевого профессионального объединения учителей физики, 

Алтайского государственного университета (АлтГУ) и Алтайского краевого ин-

ститута повышения квалификации работников образования (АКИПКРО). Пред-

метом договоров была совместная реализация модульных дополнительных про-

фессиональных образовательных программ повышения квалификации педаго-

гических работников образовательных учреждений, реализующих основные об-

щеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего 
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образования, путем осуществления сетевого взаимодействия сторон в области 

дополнительного профессионального образования. Таким образом, краевое 

профессиональное объединение учителей физики приобрело возможность 

управления процессами формирования естественно-научной грамотности уча-

щихся региона. Источниками идей становления и развития профессиональных 

объединений педагогов выступали: 

– социальный заказ государства и региона на образование как результат 

в виде иерархической структурной цепочки «грамотность – образованность – 

профессиональная компетентность – культура – менталитет»; 

– нормативные документы и образовательные стандарты, анализ которых 

позволяет сопоставить реальное положение дел с требованиями образователь-

ных документов и выделить основные направления деятельности, требующие 

изменения; 

– научно-методические работы, в которых представлен передовой опыт пе-

дагогов-практиков; 

– собственный профессиональный опыт учителей физики, руководителей 

районных методических объединений учителей физики, краевого профессио-

нального объединения учителей физики; 

– анализ результатов и процесса деятельности краевого профессионально-

го объединения учителей физики, позволяющий организовать поиск решения 

проблем, выявленных в результате анализа деятельности, и способствующий 

возникновению идей для его развития в целом или по отдельным направлениям 

деятельности. 

При определении целей краевого профессионального объединения учите-

лей физики его необходимо было рассматривать как один из механизмов управ-

ления процессами формирования естественно-научной грамотности обучаю-

щихся в регионе. Данное объединение педагогов представляет собой систему: 

– реальную по природе ее элементов и искусственную по происхождению; 

– открытую по отношению к окружающей среде и управляемую по харак-

теру функционирования; 

– активную по реакции извне и деятельностную по проявлению активности 

ее различных субъектов. 

Эта характеристика краевого профессионального объединения учителей 

физики свидетельствовала о том, что эта система является развивающей и раз-

вивающейся, поскольку в процессе становления и развития системы, с одной 

стороны, происходит профессиональное развитие учителей физики и руководи-

телей районных методических объединений учителей физики. С другой сторо-

ны, эта система способна постоянно изменяться в соответствии с изменяющи-

мися целями региональной системы образования и стратегией ее развития. Ана-

лиз практической деятельности объединения дает возможность выделить три 

блока задач, решение которых необходимо для эффективного формирования ес-

тественнонаучной грамотности учащихся. 

Первый из них – формирование иерархической системы педагогических 

целей, соответствующих социальным ожиданиям, мотивам учебно-познаватель-

ной деятельности учащихся и возможностям краевого профессионального объе-
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динения учителей физики в управлении процессами формирования естествен-

нонаучной грамотности учащихся в регионе. 

Второй блок задач относится к созданию условий для реализации целей. 

Он включает задачи по совершенствованию планирования процесса формиро-

вания естественнонаучной грамотности учащихся, применению эффективных 

образовательных технологий, совершенствованию системы промежуточной 

и итоговой аттестации учащихся. Базовыми задачами этого блока являются ме-

тодическое, дидактическое, материальное и организационное обеспечение про-

цесса формирования естественно-научной грамотности обучающихся в регио-

не, а также повышение квалификации учителей физики и руководителей район-

ных методических объединений учителей физики, их подготовка к использова-

нию новых образовательных технологий. 

Третий блок задач направлен на создание эффективной системы выявле-

ния, анализа и оценки результатов формирования естественно-научной грамот-

ности обучающихся и эффективности управления этим процессом. Это задачи 

организации мониторинга результатов образовательной деятельности педагогов 

и учащихся, формирования системы информирования о деятельности краевого 

профессионального объединения учителей физики. 

Таким образом, к отличительным признакам профессионального объедине-

ния педагогов относятся: во-первых, наличие общей и социально значимой це-

ли совместной деятельности, одновременно личностно значимой для членов 

группы, во-вторых, наличие особой структуры отношений между членами 

группы, опосредованных содержанием совместной деятельности, ее ценностя-

ми, принципами, целями, задачами. 

В целях реформирования управления образованием путем создания эффек-

тивной системы взаимодействия государства и общества для обеспечения повы-

шения качества естественнонаучного образования используется инновационная 

схема общественного участия в управлении процессами развития краевой сис-

темы образования (рис. 1–2). По нашему мнению, в этом случае реализуется 

не только программа «Экспертиза в образовании», но и в полной мере концеп-

ция, предложенная О.П. Петровой, а также формальное и информальное обра-

зование учителей-предметников. Речь идет о подготовке педагогов такой про-

фессиональной квалификации и компетентности, которые определяются 

не объемом имеющихся в их арсенале знаний, а умениями владеть ими, творче-

ски использовать их для самостоятельного приобретения новых знаний и для 

воплощения тех или иных идей в теории и практике [1, с. 36]. 

Представленная на рисунке 1 модель свидетельствует о том, что управле-

ние процессами формирования естественно-научной грамотности обучающихся 

представляет собой целенаправленный, системно организованный процесс вза-

имодействия педагогов на всех уровнях (региональном, муниципальном, ло-

кальном), который обеспечивает осуществление управленческих функций и со-

ответствующих им воздействий на управляемый объект (естественнонаучная 

грамотность обучающихся). Модель общественного управления процессами 

формирования естественно-научной грамотности учащихся обеспечивает четы-

ре вида управления: 
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Рис. 1. Модель общественного управления процессами формирования  

естественно-научной грамотности обучающихся 

 
Рис. 2. Целевой блок модели общественного управления процессами  

формирования естественно-научной грамотности обучающихся 
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1. Стратегическое управление – разработка и согласованное принятие стра-

тегических решений руководителями районных методических объединений 

учителей-предметников общеобразовательных учреждений через действующие 

государственно-общественные органы управления – краевые профессиональ-

ные объединения педагогов. 

2. Тактическое управление – обеспечение реализации принятых решений 

и функционирования районной образовательной системы, информирование 

о результатах этой деятельности посредством сетевого взаимодействия всех 

субъектов системы. 

3. Оперативное управление – организация методической работы и инфор-

мационно-методической поддержки педагогических работников, внедрение ин-

новационных подходов к обучению и формированию естественнонаучной гра-

мотности учащихся в общеобразовательных учреждениях региона. 

4. Соуправление – участие школьников в жизнедеятельности общеобразо-

вательного учреждения и формировании своей естественнонаучной грамотно-

сти в соответствии с требованиями к образовательным результатам на основе 

модельного подхода к изучению явлений окружающего мира [2]. 

В связи с тем, что формирование естественнонаучной грамотности пред-

ставляет собой результат усилий всех субъектов образовательной системы, важ-

но координировать их взаимодействие. Учителям физики, химии и биологии 

при планировании и организации уроков целесообразно использовать единые 

подходы к структуре естественно-научной грамотности и методике формирова-

ния ее отдельных компонентов. Реализация этих требований позволяет значи-

тельно ускорить процесс овладения системой естественнонаучных знаний и их 

применения в учебно-познавательной деятельности. 

В число основных условий управления процессами формирования естест-

веннонаучной грамотности учащихся (в рамках профессиональных объедине-

ний педагогов) входят коллегиальность, коммуникация и продуктивность педа-

гогической деятельности. Условие коллегиальности выполняется при реализа-

ции принципов коллегиального управления, на основе которых организуется 

управленческая деятельность (целостности, коммуникативности, структурно-

сти, межсубъектности в управлении развитием профессиональных объединений 

педагогов). Условие коммуникации подразумевает использование коммуника-

ции педагогов на всех уровнях как технологии профессионального диалога 

в контексте коллегиального управления профессиональными объединениями 

в режиме открытости, вариативности, свободы самореализации, с учетом высо-

кого уровня рефлексии индивидуальной и совместной деятельности педагогов. 

Условие продуктивности обусловлено необходимостью востребованности про-

дукта деятельности педагогов (определенного образовательного результата уча-

щихся и повышения уровня своей профессиональной компетентности); призна-

ния значимости деятельности профессиональных объединений; презентации 

достигнутых профессиональных результатов (обобщение и распространение пе-

дагогического опыта); достижения социального успеха. 

Взаимодействие всех уровней образовательной системы на примере рас-

сматриваемой модели позволяет сформировать позитивное отношение педаго-
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гов к идее непрерывного образования [3]. Следовательно, можно утверждать, 

что управление процессами формирования естественнонаучной грамотности 

обучающихся способствует углублению смыслов профессиональной деятельно-

сти, что, в свою очередь, влечет за собой перестройку собственной готовности 

педагога к более высокому уровню профессиональной деятельности. 
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РАЗДЕЛ 7. СОВРЕМЕННЫЕ КАДРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ: 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

DIAGNOSTICS OF THE HUMAN CAPITAL IN THE ORGANIZATION:  
A METHODOLOGICAL APPROACH 

Т.А. Акимочкина, к.э.н., доцент кафедры «Антикризисное управление, оценка бизнеса 
и инноваций», ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», Россия, 

г. Барнаул, akimochkina@mail.ru, T.A. Akimochkina  

Аннотация. Выявлены недостатки существующих методик, применимым 

к диагностике человеческого капитала организации, предложен авторский под-

ход к основным принципам методологии диагностики состояния человеческого 

капитала организации. 

Abstract. The article reveals the shortcomings of existing methodologies appli-

cable to diagnosis of human capital organization, presents the author's approach to the 

basic principles of the methodology of diagnostics of human capital in the organiza-

tion. 

Ключевые слова: человеческий капитал, диагностика, состояние человече-

ского капитала, критерии оценки. 

Keywords: human capital, diagnostics, condition of human capital, the evalua-

tion criteria. 

 

С точки зрения сторонников теории человеческого капитала, отправной 

точкой для ученых занимающихся методами оценки человеческого капитала, 

являются работы Л. Дублина, А. Лотки и У. Фарры. Их последователи создали 

достаточное количество методик, суть которых водится к определению стоимо-

сти индивидуального человеческого капитала и далее, стоимости человеческого 

капитала организации через интегральные показатели. Ввиду достаточной 

сложности и объемности анализа вышеназванных методик считаем, что это мо-

жет быть темой отдельного исследования в сфере экономической теории. К со-

временным методам, нашедшим наибольшее применение в практике работы ор-

ганизаций, относят: 

 Метод расчета прямых затрат на персонал. 

 Метод конкурентной оценки стоимости человеческого капитала. 

 Оценка перспективной стоимости человеческого капитала. 

 Метод испытания в среде бизнеса. 

Известен ряд методик, оценивающих уровень конкурентоспособности пер-

сонала. Известны попытки определения стоимости человеческого капитала че-

рез аппарат гудвилла (деловой репутации) организации. При этом используется 

метод избыточной прибыли. Существует также метод расчета стоимости чело-

веческого капитала путем сравнения денежных расходов на обучения с допол-

нительными доходами и выгодами. 
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Результаты анализа существующих методов определения стоимости чело-

веческого капитала позволяют сделать некоторые выводы: 

1. Существующие сегодня методики имеют ряд недоработок, что не позво-

ляет оптимально использовать человеческий капитал организации. 

2. Отсутствует единая методологическая база при разработке методов 

оценки. 

3. Измерение качественных характеристик человеческого капитала путем 

психологических и социальных исследований дают большую погрешность. 

По замечанию Э.М. Короткова, «валидность тестов относительно задач форми-

рования человеческого капитала остается важной проблемой» [1]. 

4. Отсутствуют методы сопоставления количественных и качественных по-

казателей и характеристик, перевода качественных характеристик в измеряе-

мые показатели. 

5. Большинство методик касается определения стоимости индивидуального 

человеческого капитала. Вопросы определения стоимости совокупного работ-

ника организации разработаны недостаточно. 

6. Модели в основном оценивают количественные, уровневые, но не каче-

ственные показатели. Например, уровень образования, но не его качество. 

7. Проведение экономических оценок в связи с учетом человеческого капи-

тала требует экспертных суждений или сложных аналитических расчетов. При 

этом принимаемые в них допущения вовсе не очевидны. 

Совершенно очевидно, что для каждой организации, в определении и раз-

работке методов реализации политики управления человеческим капиталом, 

в частности диагностике его состояния, необходим индивидуальный подход. 

Однако методы диагностики могут и должны иметь общие закономерности. 

Важно заметить, что для любой организации должны быть выработаны та-

кие критерии диагностики, отклонение от которых послужит первым сигналом 

неудовлетворительного состояния человеческого капитала. Состав этих крите-

риев должен быть немногочисленным, что позволит сократить время и трудо-

емкость проведения диагностики. В случае признания состояния человеческого 

капитала критическим, необходимо проведение углубленной комплексной ди-

агностики. 

Величина человеческого капитала носит переменный характер, трудно оп-

ределяется и находится в зависимости от большего количества факторов, чем 

прочие элементы капитала. В связи с этим заметим, что с течением времени 

оценка его будет иметь прогрессирующую погрешность, следовательно, диаг-

ностика должна быть систематической. 

Следует подчеркнуть, что диагностика состояния человеческого капитала 

должна носить трехсторонний характер. С одной стороны, исследованию под-

вергаются показатели и характеристики индивидуального работника, с другой – 

совокупного работника организации и с третьей – объектом исследования ста-

новится вклад самой организации в человеческий капитал. 

При диагностике состояния человеческого капитала также используют как 

индивидуальные, так и групповые показатели и характеристики работников, их 

способности выполнять определенные задачи для достижений целей организа-
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ции при определенных условиях труда. Число этих характеристик весьма разно-

образно, также, как и число учитываемых при этом факторов, которые мы 

в данном исследовании обобщенно определяем как условия труда. Так, 

К.А. Кирсанов, В.П. Буянов и Л.М. Михайлов представляют перечень основных 

профессионально важных качеств, используемых при составлении аналитиче-

ской профессиограммы в современной теории труда [2, с. 58–61]. 

В методологическом плане представляется сложным измерение качествен-

ных характеристик, и это, на наш взгляд, является центральной проблемой из-

мерения человеческого капитала. В настоящее время прибегают к экспертным 

оценкам для оценки качественных характеристик через количественные показа-

тели. При этом отработанного механизма экспертной оценки не существует, нет 

также алгоритмов оценки. Стоимостные показатели человеческого капитала 

многими учеными признаются единственно верными, поскольку исходят из оп-

ределения человеческого капитала как суммы инвестиций в развитие человека. 

Мы склоняемся к той точке зрения, что понятие «человеческий капитал» имеет 

более широкий смысл, и утверждаем, что только совокупность количествен-

ных, качественных и стоимостных характеристик может адекватно характери-

зовать состояние человеческого капитала. 

Определенную сложность представляет и определение система критериев. 

Очевидно, что набор критериев при диагностике состояния человеческого капи-

тала должен соотноситься с ее целями. На наш взгляд, в то же время возможен 

единый методологический подход, применимый ко всем случаям диагностики 

состояния человеческого капитала. В рамках диагностики должна быть разра-

ботана дифференцированная система основных критериев и показателей, отра-

жающих количественные и качественные характеристики работников. Состав 

их должен быть ограничен, при этом дополнительные показатели могут учиты-

ваться исходя из специфики деятельности работника или коллектива и целей 

диагностики. Система может состоять из трех подсистем (подсистема А, под-

система В и подсистема С). 

Подсистема А. Показатели, отражающие индивидуальные личностно-

квалификационные характеристики работников относительно установлен-

ных критериев исходя из конкретных задач, выполняемых для реализации це-

лей организации (индивидуальный человеческий капитал). Показатели и харак-

теристики индивидуального человеческого капитала являются исходной едини-

цей диагностики. Для определения критериев необходимо, прежде всего, четкое 

определение задач, стоящих перед отдельно взятыми работниками, затем выде-

ление необходимых индивидуальных показателей и характеристик, которые 

и будут являться основой искомых критериев. 

Подсистема В. Показатели, отражающие состояние человеческого ка-

питала совокупного работника 

При диагностике состояния человеческого капитала организации в качест-

ве объекта выступает «совокупный» работник, который должен быть оценен 

набором количественных, качественных и стоимостных показателей и характе-

ристик, которые позволят установить степень соответствия человеческого капи-

тала целям организации или инвесторов. Человеческий капитал организации – 
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величина, производная от численности работников и результативности их тру-

да. Результативность, в свою очередь, определяется совокупными: ресурсом ра-

бочего времени, знаниями, отраслевым опытом, мотивациями, ценностными ус-

тановками, компетентностью, уровнем корпоративной культуры и т.д. 

Подсистема С. Показатели, отражающие вклад организации в разви-

тие человеческого капитала (инвестиции в человеческий капитал). 

Набор стоимостных показателей в самом общем виде можно представить 

следующим образом. Это стоимость: 

– маркетинговых операций на рынке труда в целях поиска, привлечения 

и найма работника необходимой квалификации, а также в целях возможного 

трудоустройства высвобождаемых из организации работников в силу каких- 

либо причин; 

– обучения, подготовки, переподготовки, стажировки и других методов 

приобретения и повышения квалификации действующих, потенциальных, 

а также высвобождаемых работников; 

– мероприятий, направленных на поддержание здоровья работников и чле-

нов их семей; 

– мер, направленных на повышение культурного уровня работников; 

– мероприятий, связанных с привлечением новых работников; 

– высвобождения работников в виде выходного пособия, мер по социаль-

ной защите и т.д. 

Для применения любого вида диагностики аналитики должны владеть об-

щими методологическими подходами к диагностике состояния человеческого 

капитала и понимать экономическое содержание показателей и принципы их 

формирования, а также выполнять процедуры диагностики с определенной ре-

гулярностью. Следует учитывать, что формализованные методы диагностики 

не всегда являются определяющими. Нередко качественные характеристики, 

которые невозможно описать формализовано, т.е. при помощи цифр и алгорит-

мов, могут иметь большее значение для окончательных выводов. 

Отметим, что более эффективными являются не сами показатели, а их ди-

намика. Именно их изменения указывают, насколько успешными были кон-

кретные направления работы. 

Обобщая вышеизложенное, отметим: 

1. Критерии диагностики определяются конкретными целями и задачами, 

стоящими перед отдельным или совокупным работником организации, опреде-

ляемыми стратегией организации. 

2. Полная объективная диагностика состояния человеческого капитала ор-

ганизации возможна только при сопоставлении комплекса показателей: абсо-

лютных, средних, относительных, показателей динамики; натуральных и стои-

мостных; а также качественных характеристик. 

3. Конечного перечня показателей и характеристик существовать не мо-

жет. Их состав определяется целями диагностики и условиями реализации че-

ловеческого капитала. 
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4. Невозможно установить иерархичность показателей и характеристик, 

так как разнообразие требуемых и степень их важности различны по видам тру-

да. 

5. Более эффективными являются не сами показатели, а их динамика. 

Именно их изменения указывают, насколько успешными были конкретные на-

правления работы. 

Выбор системы показателей в рамках каждой подсистемы должен базиро-

ваться на современных концепциях, уже нашедших применение в современном 

менеджменте: концепции экономической добавленной стоимости (EVA), про-

цессно-ориентированного учета затрат (ABC), сбалансированной системы пока-

зателей (Balanced Scorecard), процессно-ориентированном анализ рентабельно-

сти (ABPA). Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает последняя, автором 

которой является Маршал В. Меер. Предложенная им методика измерения эф-

фективности бизнеса, кроме того, что позволяет измерить эффективность 

по всем уровням организации – от компании в целом до ее подразделений, биз-

нес-процессов и отдельных видов продукции, косвенно отражается и на челове-

ческом капитале. Нам представляется, что дальнейшая разработка предлагае-

мой нами системы диагностики состояния человеческого капитала, рассматри-

ваемая в связи с вышеуказанными концепциями, может стать перспективным 

направлением исследований. 

Таким образом, для диагностики состояния человеческого капитала необ-

ходимо выработать методы, базирующиеся на современных методах психоло-

гических, экономических, социальных и статистических исследований. 

Представляется, что предложенный методологический подход к диагно-

стике состояния человеческого капитала позволит формализовать этот процесс. 
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КАДРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ЗАЕМНЫЙ ТРУД 

PERSONNEL-RELATED TECHNOLOGIES: PERSONNEL (LABOUR) LEASING 

Г.А. Булатова, к.э.н., доцент кафедры «Экономика, социология труда и управление 
персоналом», ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», Россия, 
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Аннтотация. В настоящее время в мировой практике получил широкое рас-

пространение «заемный», или «лизинговый» труд, приобретающий все боль-

шую популярность в России. Доклад посвящен исследованию термина «лизинг 

персонала», учитывая актуальность его теоретического и практического ис-

пользования как в России, так и за рубежом. 



 333 

Понятие лизинга персонала является условным по своей природе. Наибо-

лее правильное определение взаимоотношений заемного труда – договор о пре-

доставлении персонала. Сторонами этих взаимоотношений являются: 

специализированная компания, оказывающая услуги по лизингу персона-

ла, принимающая сотрудника на работу и оформляющая его к себе в штат; 

работник; 

организация, на объекте которой работник выполняет трудовую функ-

цию. 

Система «заемного труда» необходима не только для защиты прав работ-

ников, но и для формирования гибкого рынка труда. Она способствует свобод-

ному перемещению рабочей силы по отраслям и территориям, позволяет 

в срочном порядке нанять на работу группу специалистов для выполнения тех 

или иных краткосрочных заданий. Правовое регулирование лизинга персонала 

поможет правительству успешнее решать некоторые вопросы занятости и соци-

альной защиты работников. 

 

Abstract. Currently the economy of developed countries is marked by a wide-

spread use of new personnel technologies including personnel (labour) leasing, which 

is gaining increased popularity in Russia. 

The report is devoted to the term “personnel leasing” considering the relevancy 

of its theoretical and practical use both in Russia and abroad. The concept of person-

nel leasing is relative in its nature. Best of all personnel leasing relations can be de-

fined as the agreement on personnel provision. The sides of these relations are 

special-purpose company providing personnel leasing services which hires an 

employee and places him/her in its staff 

an employee 

company or organization an employee is working for 

Personnel leasing system aims not only at the protection of rights of the employ-

ees but also at the formation of flexible job market. This system facilitates free flow 

of working force throughout industrial branches and territories providing for the 

quick employment of specialists to perform various short-term assignments. Legal 

regulation of personnel leasing application will help the government solve certain is-

sues of employment and social protection facing the government. 

Аутсорсинг (outsourcing), Аутстаффинг (outstaffing), Подбор временного 

персонал (temporary staffing), Лизинг персонала (staff leasing), рынок труда (la-

bour market) 

 

В последние десятилетия в мировой практике получил значительное рас-

пространение новый метод использования человеческих ресурсов, получивший 

название «заемный», или «лизинговый» труд. Суть этого метода состоит в том, 

что специализированная коммерческая фирма (зачастую это частное агентство 

занятости) нанимает в свой штат работников, временных или постоянных, ис-

ключительно для выполнения заказов на услуги этих работников, поступающих 

от фирм-заказчиков и иногда физических лиц. Агентства по лизингу рабочей 



 334 

силы (в некоторых странах их называют агентствами временного труда) переда-

ют своих работников предприятиям-пользователям как бы взаймы, в аренду, 

на определенное время. 

Существует несколько форм лизинга, различающихся по сути взаимоотно-

шений между кадровым агентством, фирмой-нанимателем и непосредственно 

сотрудником. Терминология в области заемного труда еще не устоялась. В со-

временном мире заемный труд сегодня используется организациями в рамках 

нескольких схем: 

Аутсорсинг (outsourcing) – компания передает какую-либо из своих функ-

ций, не являющуюся профильной, внешней компании; 

Аутстаффинг (outstaffing) – компания выводит часть своих работников 

за рамки штата и передает их кадровому агентству. Агентство формально вы-

полняет для них функции работодателя, но по факту они продолжают работать 

в прежней компании; 

Подбор временного персонал (temporary staffing) – предоставление вре-

менного и сезонного персонала на короткий срок (как правило, на проект или 

на время сезонного пика). Кадровое агентство само подбирает работников, за-

ключает с ними гражданско-правовые договоры и полностью несет за них от-

ветственность; 

Лизинг персонала (staff leasing) – предоставление находящихся в штате 

кадрового агентства сотрудников клиенту на относительно длительный срок – 

от трех месяцев и до нескольких лет. 

Понятие «лизинг персонала» носит условный характер, однако его введе-

ние в обиход связано с необходимостью обозначить подобное явление, возник-

шее в сфере управления человеческими ресурсами, а также для применения 

средств и методов анализа, разработанных относительно лизинга физического 

капитала. Наиболее правильное определение взаимоотношений заемного труда 

– договор о предоставлении персонала. Сторонами этих взаимоотношений яв-

ляются: специализированная компания, оказывающая услуги по так называемо-

му лизингу персонала, принимающая сотрудника на работу и оформляющая его 

к себе в штат, работник и организация, на объекте которой работник выполняет 

трудовую функцию. 

Случаи, в которых компании прибегают к лизинговым отношениям в сфе-

ре управления персоналом: 

1. Необходимость привлечения высококвалифицированных специалистов, 

если потребность в них не носит постоянного характера, а сфера деятельности 

находится в рамках бухгалтерского учета, аудита, юриспруденции и т.п. 

2. В период отпусков, на время болезни персонала, работающего на посто-

янной основе, при условии, что этих специалистов в компании никто из штат-

ных сотрудников заменить не может. 

3. В случае, когда компания переживает кризис, а следовательно, не могут 

быть использованы классические формы найма и мотивации сотрудников. 

4. При необходимости в короткие сроки открыть представительство (для 

иностранных компаний в лизинг берется весь необходимый штат сотрудников) 

или создать региональные филиалы. 
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5. Необходимость в дополнительных кадрах, возникающая в период пико-

вых продаж (в предпраздничные дни), во время проведения рекламных акций, 

распродаж, организации выставок, конференций, разработки крупных проектов. 

В течение длительного времени, вплоть до 80-х годов прошлого столетия, 

во многих странах преобладало мнение, что лизинг рабочей силы используется 

исключительно в целях обхода обязанностей работодателей по трудовому дого-

вору. Положение изменилось в последние десятилетия прошлого века. Струк-

турные сдвиги в народном хозяйстве, на рынке труда, изменения в организации 

производства и труда – все это привело к существенному пересмотру способов 

использования трудовых ресурсов. Традиционные методы во многих случаях 

устарели, оказались малоэффективными, не отвечающими требованиям совре-

менной экономики, функционирующей в условиях глобализации при усили-

вающейся конкуренции на внутреннем и мировом рынках 

Принципиальное значение для развития индустрии лизинга персонала име-

ло признание легитимности заемного труда Международной организацией тру-

да (МОТ), принявшей в 1997 году на 85-й сессии Конвенцию №181 и Рекомен-

дацию №188, посвященные деятельности кадровых агентств. В качестве закон-

ной услуги был признан наем работника с целью предоставления его труда тре-

тьим лицам, которые непосредственно организуют и используют его труд. 

В настоящее время необходимость законодательной регламентации заем-

ного труда и отказ от сложившихся стереотипов в отношении лизинга персона-

ла признаны в большинстве развитых стран. Лизинг персонала рассматривается 

ныне как необходимый элемент современной организации рынка труда, кото-

рый не только позволяет добиваться роста рентабельности производства, повы-

шения его конкурентоспособности, но и используется как один из способов 

поддержания и расширения занятости. Сегодня практически все развитые 

и многие развивающиеся страны не только отменили запреты на использование 

заемной рабочей силы, но приняли законы и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения заемного труда. Использование заемной рабочей си-

лы в ряде стран стало предметом коллективно-договорного регулирования. 

Привлечение заемных работников через частные агентства занятости, ко-

торые являются профессиональными игроками на рынке труда и в сфере управ-

ления персоналом, позволяет предприятиям-пользователям значительно сни-

зить уровень следующих рисков: 

 риск возникновения неэффективной структуры кадров, включая риск 

несоответствия кадров квалификационным требованиям; 

 риск некачественной работы кадровой службы; 

 риск возникновения излишних затрат на поиск, отбор и найм работни-

ка, включая найм неподходящих работников; 

 риск повышения затрат на подготовку/переподготовку кадров; 

 риск возникновения затрат на устранение последствий конфликтных 

ситуаций в трудовом коллективе, в том числе риск, связанный с адаптацией 

вновь принятого работника к сложившемуся коллективу; 

 риск забастовок; 
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 риск потери имиджа компании в случае доказанности в суде непра-

вильных действий кадровой службы. 

Кроме того, существенно снижается риск нарушения требований охраны 

труда, предъявляемых к рабочему месту, поскольку место, предоставляемое за-

емному работнику, должно быть сертифицировано. 

Заемный труд получает все большее распространение и в России. Спрос 

на него достаточно высок и имеет тенденцию к дальнейшему росту. В отличие 

от ряда других стран, где лизинг персонала известен уже на протяжении не-

скольких десятилетий, в России эта услуга начала приобретать массовый харак-

тер после 1998 года, когда перед иностранными и отечественными компаниями 

встала проблема «выживания» в условиях минимизации расходов, прежде всего 

на персонал. За рубежом аренда специалистов распространяется практически 

на все категории персонала. В России можно говорить о лизинге следующих ка-

тегорий персонала: рабочих, IT-персонала, офисного и технического персонала, 

агентов по продажам. К кадровому лизингу прибегают чаще иностранные ком-

пании, желающие быстро открыть представительство и начать деятельность 

в России, однако они берут в лизинг весь необходимый штат сотрудников. Про-

гнозируемый рост данного сектора услуг в России в ближайшем будущем рек-

рутеры напрямую связывают с развитием промышленности, крупных россий-

ский компаний, в первую очередь, производственных и торговых. При этом ис-

пользовать эту услуги могут как малые предприятия, так и крупные промыш-

ленные холдинги, что говорит о большом потенциале рынка. Возникающие 

в связи с применением заемного труда отношения в настоящее время не регла-

ментированы российским законодательством о труде (Деятельность организа-

ций по предоставлению персонала сторонним организациям признана только 

в российском налоговом законодательстве (ст. 148, 264 НК РФ). Здесь возника-

ет явное противоречие: налоговое законодательство заемный труд признает, 

а трудовое право его полностью игнорирует.). Отсутствие норм по этому вопро-

су создает ненормальную ситуацию: заемный труд на практике применяется, но 

пробелы в трудовом законодательстве ведут к тому, что данные отношения су-

ществуют вне правового поля, что создает большие неудобства для его участ-

ников и оставляет трудящихся, вовлеченных в отношения заемного труда, без 

необходимой защиты. 

Однако сама по себе система «заемного труда» необходима не только для 

защиты прав работников, сколько для формирования гибкого рынка труда. Она, 

в частности, способствует свободному перемещению рабочей силы по отраслям 

и территориям, позволяет в срочном порядке нанять на работу группу специа-

листов для выполнения тех или иных краткосрочных заданий. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

THE IMPROVEMENT OF PERSONNEL MANAGEMENT TECHNIQUES  
IN A CONSTRUCTION ORGANIZATION 

Н.А. Джумиго, к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент», ФГБОУ ВПО «Алтайский 
государственный университет», Россия, г. Барнаул, mng@econ.asu.ru, N.A. Dzhumigo  

Аннотация. Рассматриваются методические аспекты совершенствования 

методов управления персоналом и эффективность их применения в строитель-

ной организации. 

Abstract. The article deals with some teaching techniques of personnel man-

agement and their effectiveness in a construction organization. 

Ключевые слова: управление персоналом, строительная организация. 

Keywords: personnel management, construction organization. 

 

В условиях становления рыночной экономики в нашей стране особое зна-

чение приобретают вопросы практического применения современных форм 

управления персоналом, позволяющих повысить социально-экономическую эф-

фективность любого производства. 

В сложившейся практике в ЗАО «Строительный концерн Алтай-промст-

рой» управление кадрами рассредоточено между различными службами, отде-

лами и подразделениями концерна. Так, численность персонала, производи-

тельность труда, общий фонд зарплаты определяет экономическая служба. Под-

готовку, переподготовку и повышение квалификации работников осуществляет 

руководитель группы подготовки. Нормирование труда, анализ его производи-

тельности, установление разрядов, формы заработной платы, определение чис-

ленности специалистов, составление штатного расписания – функции сметно-

договорного отдела. Приемом и увольнением кадров, анализом их движения, 

поддержанием трудовой дисциплины занимается отдел кадров. Обоснование 

норм труда и осуществление мероприятий но их снижению, вопросы механиза-

ции и автоматизации производственных процессов находятся в ведении произ-

водственно-технического отдела. 

Таким образом, между службами и отделами концерна возникло своеоб-

разное разделение труда по управлению кадрами. Вместе с тем ни один отдел 

или подразделение не несет ответственности за общую политику концерна 

в управлении кадрами, хотя в отдельности они выполняют свойственные им 

функции. Отсутствие необходимой координации не позволяет эффективно 

управлять кадрами. Поэтому столь важно разработать в концерне взаимосвязан-

ную, скоординированную между различными звеньями политику в управлении 

кадрами. 

Поскольку управление персоналом на предприятиях осуществляется вме-

сте разными подразделениями, не считая административных органов управле-

ния, линейного персонала, работа с кадрами на предприятии не персонифици-

рована: каждый отдельно взятый работающий, попадая в сферу действия раз-

ных подразделений, по существу, является «ничейным», никто персонально 
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не отвечает за его должностной и профессиональный рост, движение по слу-

жебной лестнице, никто не анализирует причины его успехов или неудач 

на производстве. 

К недостаткам следует отнести и то, что роль кадровой службы в системе 

управления концерном незначительна. Она слабо изучает персонал предпри-

ятия, его количественные и качественные характеристики, не уделяет серьезно-

го внимания подбору, расстановке и продвижению кадров, лишь фиксирует су-

ществующее положение. 

Совершенствование методов управления персоналом должно осуществ-

ляться в следующих направлениях: 

– обеспечение комплексного решения задач качественного формирования 

и эффективного использования кадрового потенциала на основе управления 

всеми компонентами человеческого фактора: от трудовой подготовки и проф-

ориентации молодежи до заботы о ветеранах труда. Для этого необходимо оп-

ределить цели и задачи в области кадровой политики (рис.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкретные цели и задачи предприятий-учредителей  

ЗАО «Строительный концерн Алтай-промстрой» 

– определение основных функций в управлении персоналом. Для этого нам 

необходимо построить организационно-функциональную модель (табл). В этой 

модели объектом воздействия являются кадровые ресурсы. 
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1.2.1. Разработка эффективной систе-

мы стимулирования труда 
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Формирование  и поддержание кадрового потенци-

ала в актуальном состоянии 

1.1. Оптимизация соответствия 

структуры кадров изменяющимся 

потребностям организации 

1.2. Формирование устойчивой заинте-
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Как известно, управление – это прежде всего целенаправленная деятель-

ность субъекта по упорядочению или активизации процессов, протекающих 

в объекте управления. Основой целенаправленной деятельности в социально-

экономических системах является сознательное воздействие управляющей сис-

темы на управляемую на базе познания и объективного выполнения требований 

социально-экономических законов развития общественного производства. Эта 

целенаправленная деятельность должна представлять собой последователь-

ность различных стадий воздействия субъекта на объекты производства: пред-

меты труда, орудия труда и совокупный труд. 

В теории и практике эта последовательность имеет следующий характер: 

планирование, организация, мотивация, учет, анализ и регулирование. Эти ста-

дии образуют стабильный по содержанию, но не по времени контур реализации 

любого управленческого процесса, т.е. необходимость их выполнения и после-

довательность независимы от личных качеств и интересов должностных лиц, 

а объективно отражают логику процесса управления, характеризуя его упорядо-

ченную в пространстве (кто, что и где должны делать) систему функций управ-

ления, включающую: 

– закрепление основных функций управления персоналом за вновь создан-

ным отделом, упразднив отдел кадров. Отдел управления персоналом подчи-

нить вице-президенту по социальным вопросам; 

– широкое внедрение активных методов поиска и целенаправленной подго-

товки нужных для концерна работников. Основной формой привлечения необ-

ходимых специалистов и квалифицированных работников для концерна долж-

ны стать договоры с учебными заведениями. Актуальна опережающая подго-

товка рабочих и специалистов для освоения новой техники и технологии в осу-

ществлении строительно-монтажных работ, что требует от кадровой службы 

совершенствования планирования подготовки кадров; 

– планомерная работа с руководящими кадрами, с резервом для выдвиже-

ния, которая должна строиться на таких организованных формах, как планиро-

вание деловой карьеры, подготовка кандидатов на выдвижение по индивидуа-

льным планам, ротационные передвижения руководителей и специалистов, 

обучение на специальных курсах и стажировка в соответствующих должностях; 

– активизация деятельности кадровых служб по стабилизации трудовых 

коллективов, повышению трудовой и социальной активности работников на со-

вершенствование социально-культурных и нравственно-психологических сти-

мулов; 

– обеспечение социальных гарантий работникам в области занятости тре-

бует от специалистов по кадрам соблюдения порядка трудоустройства и пере-

обучения высвобождающих работников, предоставления им установленных 

льгот и компенсаций; 
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– переход от преимущественно административно-командных методов 

управления кадрами к демократическим формам оценки, подбора и их расста-

новки, широкой гласности в кадровой работе. Кадровые службы предприятий 

в современных условиях становятся органами организационно-методического 

обеспечения выборности и конкусности периодической отчетности должност-

ных лиц перед трудовыми коллективами, что потребует от работников по кад-

рам умения применять методы психологического тестирования, социологиче-

ские методы изучения общественного мнения, оценки изучаемого кандидата 

выдвижение его коллегами, подчиненными и др.; 

– укрепление кадровых служб квалифицированными специалистами, повы-

шение их авторитета, в связи с чем становится актуальным создание системы 

подготовки специалистов для кадровой службы, их переподготовки и повыше-

ния квалификации; 

– обновление научно-методического обеспечения кадровой работы, а так-

же ее материально-технической и информационной базы. Необходимо исполь-

зование типовых «АСУ-кадры», автоматизированных рабочих мест специали-

стов кадровых служб, механизации делопроизводства по кадрам. 

В условиях становления рыночной экономики открывается принципиально 

новый этап в развитии кадровых служб с качественно иными функциями и за-

дачами. 

ПРОГРАММА НЕМОНЕТАРНОЙ МОТИВАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ВНУТРЕННИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СБЕРБАНКА РОССИИ 

ТHE PROGRAM OF NON-MONETARY MOTIVATION OF THE MANAGERS OF INTERNAL 
STRUCTURAL SUBDIVISIONS IN JSC «SBERBANK OF RUSSIA» 

Р.А. Долженко, к.э.н., доцент кафедры «Экономика, социология труда и управление 
персоналом», ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», Россия, 

г. Барнаул, snurk17@mail.ru, R.A. Dolzhenko  

Аннотация. Изложен опыт реализации программы немонетарной мотива-

ции руководителей внутренних структурных подразделений (ВСП) Сбербанка 

России, которая в полной мере учитывает потребности работников и стимули-

рует их к высокоэффективному труду в пролонгированном режиме, описаны 

перспективы ее развития в будущем. 

Abstract. The article presents an experience of realization the program of non-

monetary motivation of the managers of internal structural subdivisions in JSC 

«Sberbank of Russia», which fully takes into account the needs of employees and en-

courages them to high-performance work in extended mode. Prospects of its devel-

opment in the future are described. 

Ключевые слова: мотивация персонала, немонетарная мотивация персона-

ла, программа немонетарной мотивации руководителей, социальные льготы, со-

циальный кафетерий, социальный рынок, викиномика. 

Keywords: motivation of employees, non-monetary motivation of employees, 

program of non-monetary motivation of managers, social package of organization, 

social benefits, social cafeteria, social market, wikinomics. 
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Введение 

Чтобы не потерять высококвалифицированный персонал, в банках осуще-

ствляется формирование системы трудовой мотивации персонала, важнейшим 

инструментом которой многие ведущие специалисты и менеджеры считают се-

годня создание корпоративных программ дополнительного неденежного стиму-

лирования труда. В настоящее время многие работники, устраиваясь на работу 

в кредитную организацию, интересуются не только зарплатой, но и социальным 

пакетом, который предлагает банк. «Живые» деньги, выплачиваемые в разных 

формах, – это не единственное, что удерживает сотрудника в организации. 

Большую эффективность демонстрируют немонетарные методы стимулирова-

ния труда [1]. 

В целях совершенствования системы стимулирования руководящего соста-

ва ряда подразделений Алтайского отделения Сбербанка России перед нами 

была поставлена цель – разработать конкурентоспособную программу немоне-

тарной мотивации руководителей ВСП (внутренних структурных подразделе-

ний), которая могла бы в полной мере учитывать потребности работников 

и стимулировать их к высокоэффективному труду в пролонгированном режиме. 

Проект программы немонетарной мотивации руководителей ВСП 

Основой для построения новой программы немонетарной мотивации по-

служил принцип «Кафетерия стимулов», который основан на возможности для 

сотрудника индивидуально выбрать наиболее актуальный для него вид стиму-

ла, в рамках заранее установленной дифференциации стоимости стимулов, в за-

висимости от категории должности сотрудника и его достижений в отчётный 

период. В качестве первоосновы для новой программы послужила корпоратив-

ная социальная программа «Социальная карта», уникальный продукт для со-

трудников Банка ВТБ. Для разработанной нами программы немонетарной мо-

тивации руководителей ВСП было предложено использовать название «Соци-

альный рынок». 

Содержание новой программы немонетарной мотивации руководителей 

ВСП состоит в следующем: 

В зависимости от результатов деятельности ВСП по итогам отчетного пе-

риода, по руководителю ВСП фиксируется сумма баллов, которую он набирает 

по итогам отчетного периода. 

В качестве основы для определения по руководителю ВСП суммы набран-

ных баллов, используются показатели сводного рейтинга ВСП за квартал (рей-

тингирование осуществляется по ряду ключевых КПЭ для ВСП) и дополни-

тельной оценки за победу сотрудников ВСП в конкурсах профессионального 

мастерства, в отчётном квартале. 

По результатам указанного рейтинга, ВСП попадает в одну из трех зон: 

«зеленую», «желтую», «красную» в соответствии со следующими критериями: 

Первые 20 мест рейтинга – зеленая зона; 

Места рейтинга с 21 по 40 – желтая зона; 

Места рейтинга ниже 41– красная зона. 
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За повышение места в рейтинге по показателю на 3-й пункт вверх в тече-

ние отчетного квартала на счет руководителя начисляются в зависимости от зо-

ны, в которой находится ВСП: 18 (зеленая зона) / 12 (желтая зона) / 6 (красная 

зона) баллов; 

За нахождение ВСП в отчетном квартале в зеленой зоне на первых 5 мес-

тах рейтинга на счет руководителя дополнительно начисляется 25/20/15/10/5 

баллов; 

Дополнительные критерии: 

За зафиксированную в отчетном квартале победу сотрудника(ов) ВСП 

в конкурсе профессионального мастерства на счет руководителя дополнительно 

начисляется 10 баллов. 

За высокие результаты по показателям качества обслуживания клиентов 

(индекс выполнения стандартов сервиса более 90%), по данным независимой 

компании NexTep и внутренних проверок подразделений качества, в отчётном 

квартале на счет руководителя дополнительно начисляется 5 баллов. 

Набранные в отчетном периоде баллы руководитель ВСП может в установ-

ленные сроки потратить на наиболее актуальные для него виды стимулов, 

в рамках дифференциации заранее установленной их стоимости. 

С учетом возможностей банка по финансированию предлагаемой програм-

мы была просчитана условная стоимость одного балла, которая составила  200 

рублей. При разработке программы было сразу оговорено, что условная стои-

мость набранных баллов не может быть компенсирована денежными средства-

ми. 

В пределах средств, учтенных на счете, руководитель ВСП может выбрать 

из перечня любые стимулы, которые могут быть предоставлены за счет средств 

банка. При превышении условной стоимости выбранных стимулов (в балльном 

выражении), набранной сумме баллов по итогам участия в программе, руково-

дитель может доплатить контрагенту, реализующему стимул, собственные 

средства, при необходимости заключив с ним договор. 

В зависимости от значимости стимула для сотрудника, от возможностей 

банка и от стоимости услуги, была сформирована условная стоимость стиму-

лов, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень стимулов и их условная стоимость 

Вид стимула 
Условная стоимость 

(в баллах) 

Санаторно-курортная путевка 120 

Обучение за пределами отделения или банка 80 

Клубная карта в спортивный клуб 40 

Организация корпоративного досуга  40 

Абонемент на посещение бассейна 20 

Возможность внеплановой замены офисной техники на рабочем 

месте на более современную 

20 

Подписка на специализированные журналы 20 
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Вид стимула 
Условная стоимость 

(в баллах) 

Сувенирный подарок с гравировкой логотипа (имени) руководите-

ля (управляющего, зам. управляющего) 

20 

Встреча лучших руководителей ВСП с руководителем отделения 

в неформальной обстановке 

10 

Дисконтная карта для приобретения товаров и услуг у партнеров 

банка 

10 

Билет на культурное мероприятие (на концерты, в театр, в кино)  10 

Адресная почетная грамота без предусмотренной за данный вид 

стимулирования выплаты (моральное стимулирование отличив-

шихся сотрудников) 

10 

Вручение профессиональных книг с дарственной подписью руко-

водителя 

10 

Вариант, предложенный самим руководителем ВСП, с учетом со-

гласования с ФУ возможности оплаты услуги за счет средств Банка  

Стоимость стимула опре-

деляется экспертами 

 

Таким образом, главным критерием в определении стимула в новой про-

грамме должна стать его значимость непосредственно для руководителя. 

Еще одно важное преимущество Программы состоит в том, что мотиваци-

онный эффект выходит на долгосрочный уровень. Руководитель может либо 

сразу тратить полученные баллы, либо накапливать их до конца года, с после-

дующим использованием в январе-феврале следующего года (так называемая 

чековая система стимулирования). 

Кроме этого, предлагаемая программа мотивации может быть объединена 

с системой морального стимулирования. Например, руководитель ВСП, поме-

щенный на доску почета, в оцениваемом периоде получает дополнительную 

сумму для использования ее в немонетарной мотивации. 

В то же время результаты деятельности ВСП зависят не только от работы 

его руководителя, но и работников всего коллектива подразделения. В програм-

ме не оговорено, что руководитель может потратить набранные баллы только 

на себя, предусмотрено, что ряд стимулов могут быть использованы примени-

тельно и к сотрудникам. Мы исходили из установки первичности альтруизма 

и справедливости, которых будет придерживаться руководитель ВСП при оцен-

ке деятельности сотрудников подразделения и их дополнительном стимулиро-

вании. 

Предлагаемая нами программа предполагает следующее распределение 

обязанностей сотрудников функциональных подразделений, которые будут 

участвовать в реализации программы: 

Управление по работе с персоналом (УРП) – на данное подразделение воз-

лагаются организация и мониторинг программы немонетарной мотивации; со-

трудники УРП должны вести учет условных баллов по руководителям ВСП. 

Финансовое управление (ФУ) – подразделение контролирует расходование 

средств, предназначенных для организации программы, и проводит в установ-

ленном порядке корректировки Бюджета отделения банка в случае недостатка 

указанных средств. 
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Руководители ВСП – совместно с УРП для организации новых стимулов 

(например, корпоративного членства в конкретном фитнес-клубе, обслужива-

ния косметическом салоне и т.д.) организуют подготовку необходимых доку-

ментов и соглашений. 

Перспективы использования программы немонетарной мотивации 

В настоящее время программа внедрена в рамках пилотного проекта в ряде 

ВСП Алтайского отделения №8644 (специализирующихся на обслуживании 

физических лиц). Также было принято решение о каскадировании программы 

на крупнейшие 200 ВСП Сибирского Банка Сбербанка России (специализиро-

ванные дополнительные офисы, обслуживающие физических лиц и универсаль-

ные дополнительные офисы). 

Хотелось бы дополнительно коснуться возможных перспектив развития 

программы «Социальный рынок» в системе Сбербанка в будущем: 

Перспективы будущего – внедрение программы для всех категорий ра-

ботников, по всей системе Сбербанка в соответствии с принципами викиноми-

ки и краудсорсинга (инновационные направления совершенствования деятель-

ности, которые активно внедряются Сбербанком в настоящее время, о них мож-

но подробно узнать в указанных по ссылкам источниках) [2, 3]: 

– Открытость: работники сами могут определять нужные для них стимулы, 

вносить предложения, согласовывать их и использовать в дальнейшем. Плат-

форма должна быть открытой и динамичной, предлагаемая система может стать 

трансформером – появление новых услуг, изменения, будут постоянно подогре-

вать интерес к системе. Система может объединять все предоставляемые бан-

ком неденежные стимулы – в нее может быть встроена возможность приобре-

сти за условные баллы дополнительную программу ДМС для себя и своих род-

ственников, осуществлять отчисления на накопительную часть пенсии и т.д. 

Может быть предусмотрена система уникальных бонусов – тот, кто набирает 

за счёт достижений определённую сумму баллов, может потратить ее на уни-

кальную услугу – например, личное благодарственное письмо руководителя 

банка и т.п.; 

– Пиринг: согласованный стимул может быть использован любым работ-

ником (при наличии средств на личном балансе), все участники взаимодействия 

в рамках программы немонетарной мотивации персонала будут равноправны 

в рамках установленных ролей; 

– Доступ и умение делиться: в систему могут быть встроены возможности 

кросплатформенных решений, возможно включение в программу экономиче-

ских стимулов от сотрудничества для участников (% от затрат работников 

на предложенный сотрудником стимул будут идти на виртуальный счёт сотруд-

ника, организовавшего договор с контрагентом); 

– Глобальный характер деятельности: работа в рамках новой программы 

немонетарной мотивации может быть организована по всей системе Сбербанка, 

к примеру, сотрудники Сбербанка из Москвы смогут потратить средства вирту-

ального счета на конную прогулку в Горном Алтае (при условии наличия дого-

вора с контрагентом). 
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Таким образом, идеи разработанной программы, наложенные на принципы 

викиномики и краудсорсинга, могут стать следующим шагом развития системы 

немонетарной мотивации персонала Сбербанка, которую можно будут обозна-

чить как «Социальный рынок 2.0». 

Заключение 

Таким образом, нами была изучена действующая система мотивации, оце-

нены возможности ее трансформации в части подсистемы немонетарной моти-

вации, проведено социологическое исследование отношения руководителей 

ВСП Алтайского края и Республики Алтай к действующей системе мотивации 

персонала, был проанализирован опыт немонетарной мотивации персонала ря-

да организаций и разработан принципиально новый подход к немонетарной мо-

тивации руководителей ВСП, построенной по гибким, открытым принципам. 

По нашему мнению, применение программы немонетарной мотивации 

персонала банка может существенно повысить лояльность сотрудников к ор-

ганизации. Так как степень удовлетворенности сотрудников уровнем заработ-

ной платы в банке достаточно высокая, а материальная компонента в системе 

мотивации по-прежнему остается одной из самых важных, то использование 

немонетарной мотивации позволит повысить заинтересованность персонала 

банка в своей работе, что приведет к усилению положительного восприятия 

трудовой деятельности, активизации смыслообразующей функции труда, ис-

чезновению ощущения неопределенности и организационной тревоги. У ра-

ботника увеличится удовлетворенность, он станет чуточку счастливее, работая 

более эффективно и принося банку нужные результаты. А разве не к этому 

нужно стремиться? 
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НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАНДИДАТОВ  
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UNUSUAL METHODS FOR EVALUATING CANDIDATES IN RECRUITMENT 

И.П. Кулагина, к.э.н., доцент кафедры «Экономика, социология труда и управление 
персоналом», ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», Россия, 

г. Барнаул, kulup@mail.ru, I.P. Kulagina  

Аннотация. В современных условиях проблема использования эффектив-

ных методов отбора персонала имеет особую актуальность. В работе показана 

значимость нестандартных методов оценки кандидатов при подборе персонала. 
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Разработаны и приведены рекомендации для профессионального отбора на наи-

более распространенные должности с учетом соционического типа личности. 

Abstract. In modern conditions the problem of the use of effective methods for 

the selection of personnel is of particular relevance. The paper shows the importance 

of non-standard methods for evaluating candidates in recruitment. Developed and 

provides recommendations for the professional selection for the most common posi-

tions in view socionics personality type. 

Ключевые слова: отбор персонала, оценка персонала, соционика. 

Keywords: personnel selection, personnel evaluation, socionics. 

 

Одним из важнейших показателей эффективности деятельности фирмы яв-

ляется профессионализм и деловые качества ее сотрудников. Индивидуальные 

различия людей в способностях, мотивации, знаниях и умениях чрезвычайно 

велики, и нередко это серьезно отражается на эффективности их деятельности. 

Поэтому для каждой организации важно разработать эффективные методы най-

ма более результативных работников. К сожалению, при приеме на работу как 

в мелких, так и в крупных фирмах и компаниях менеджеры по кадрам зачастую 

ограничиваются изучением документов и беседой с теми, кто пришел сам 

по объявлению, либо узнал о вакансии от знакомых, либо был направлен регио-

нальным центром занятости. 

При отборе персонала центральной проблемой является стремление рабо-

тодателя оценить пригодность возможного будущего работника. Принципиаль-

но пригодность налицо, если прослеживается достаточное соответствие между 

требованиями, обусловленными работой, и предпосылками успеха, продемон-

стрированными кандидатом. Выстроенная схема, направленная на решение во-

проса о найме, с точки зрения теории вполне логична, на практике же она, как 

выясняется, требует учета ряда важных моментов. Часто кандидат представля-

ется другим, чем он есть на самом деле, он предстает перед работодателем или 

в «выгодной окраске», или ведет себя очень осторожно. 

Качественные изменения в менеджменте дали толчок к применению не-

стандартных методов оценки кандидатов при приеме на работу. Анализ данных 

об использовании соционических технологий в кадровом менеджменте показа-

ли не только высокую эффективность соционических рекомендаций, но и их 

хроническую недооценку. Стало ясно, что руководителям фирм и HR-менедже-

рам необходимо знание новых информационно-психологических аспектов ра-

боты с персоналом. 

Соционика уже накопила огромный опыт решения производственных во-

просов и на деле доказала свою состоятельность. Соционическое обследование 

работников дает надежный, подтвержденный практикой, результат, который 

позволяет оптимально использовать персонал фирмы для выполнения замысла 

руководителя. При этом исключаются конфликты, обусловленные «нестыков-

кой» информационных структур различных людей, выбираются нужные для 

них стимулы, уменьшаются потери времени и ресурсов. 

В соционике разработаны предпочтительные направления деятельности 

для всех 16 соционических типов. Существует несколько тысяч профессий 
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и десятки тысяч должностей. На основе изучения имеющейся литературы 

и собственных исследований автора для наиболее распространенных должно-

стей в деловой сфере, менеджменте, финансах были разработаны рекомендации 

для профессионального отбора [1]. Как известно, каждому социотипу дан псев-

доним по имени исторического лица или известного литературного героя, пред-

ставителя данного типа. Поэтому для удобства будут использованы псевдони-

мы социотипов. 

Администратор. 

Лучший вариант – Дон Кихот, Жуков, Наполеон, Гексли. 

Приемлемый вариант – Гюго, Дюма, Гамлет, Есенин, Джек Лондон, Баль-

зак, Штирлиц, Габен. 

Не рекомендуемый вариант – Робеспьер, Максим Горький, Драйзер, Дос-

тоевский. 

Аудитор, бухгалтер-ревизор, контролер. 

Лучший вариант – Дюма, Максим Горький, Драйзер, Габен. 

Приемлемый вариант – Гюго, Робеспьер, Жуков, Есенин, Наполеон, Баль-

зак, Штирлиц, Достоевский. 

Не рекомендуемый вариант – Дон Кихот, Гамлет, Джек Лондон, Гексли. 

Бухгалтер, финансовый менеджер. 

Лучший вариант – Робеспьер, Максим Горький, Джек Лондон, Штирлиц. 

Приемлемый вариант – Дон Кихот, Гюго, Гамлет, Жуков, Драйзер, Баль-

зак, Достоевский, Габен. 

Не рекомендуемый вариант – Дюма, Есенин, Наполеон, Гексли. 

Дизайнер. 

Лучший вариант – Дюма, Есенин, Драйзер, Достоевский. 

Приемлемый вариант – Гюго, Робеспьер, Гамлет, Максим Горький, Напо-

леон, Бальзак, Гексли, Габен. 

Не рекомендуемый вариант – Дон Кихот, Жуков, Джек Лондон, Штирлиц. 

Диспетчер (включая старшего). 

Лучший вариант – Дюма, Жуков, Наполеон, Габен. 

Приемлемый вариант – Дон Кихот, Гюго, Гамлет, Есенин, Драйзер, Баль-

зак, Гексли, Достоевский. 

Не рекомендуемый вариант – Робеспьер, Максим Горький, Джек Лондон, 

Штирлиц. 

Инженер. 

Лучший вариант – Максим Горький, Жуков, Штирлиц, Габен. 

Приемлемый вариант – Дон Кихот, Робеспьер, Дюма, Гюго, Джек Лондон, 

Бальзак, Драйзер, Наполеон. 

Не рекомендуемый вариант – Гамлет, Есенин, Достоевский, Гексли. 

Конструктор. 

Лучший вариант – Дон Кихот, Робеспьер, Джек Лондон, Бальзак. 

Приемлемый вариант – Жуков, Максим Горький, Гамлет, Есенин, Щтир-

лиц, Гексли, Габен, Достоевский. 

Не рекомендуемый вариант – Дюма, Гюго, Драйзер, Наполеон. 

Логистик (товаровед). 
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Лучший вариант – Дюма, Жуков, Наполеон, Габен. 

Приемлемый вариант – Дон Кихот, Гюго, Максим Горький, Есенин, Баль-

зак, Драйзер, Гексли, Штирлиц. 

Не рекомендуемый вариант – Робеспьер, Гамлет, Джек Лондон, Достоев-

ский. 

Менеджер по продажам. 

Лучший вариант – Гюго, Гамлет, Наполеон, Гексли. 

Приемлемый вариант – Дон Кихот, Дюма, Жуков, Есенин, Джек Лондон, 

Драйзер, Штирлиц, Достоевский. 

Не рекомендуемый вариант – Робеспьер, Максим Горький, Бальзак, Габен. 

Механик. 

Лучший вариант – Максим Горький, Жуков, Штирлиц, Габен. 

Приемлемый вариант – Дон Кихот, Робеспьер, Дюма, Гюго, Джек Лондон, 

Бальзак, Драйзер, Наполеон. 

Не рекомендуемый вариант – Гамлет, Есенин, Достоевский, Гексли. 

Программист. 

Лучший вариант – Робеспьер, Максим Горький, Джек Лондон, Штирлиц. 

Приемлемый вариант – Дон Кихот, Гюго, Жуков, Гамлет, Драйзер, Баль-

зак, Достоевский, Габен. 

Не рекомендуемый вариант – Дюма, Есенин, Наполеон, Гексли. 

Психолог. 

Лучший вариант – Дюма, Есенин, Драйзер, Достоевский. 

Приемлемый вариант – Гюго, Робеспьер, Гамлет, Максим Горький, Напо-

леон, Бальзак, Гексли, Габен. 

Не рекомендуемый вариант – Дон Кихот, Жуков, Джек Лондон, Штирлиц. 

Специалист по кадрам (персоналу). 

Лучший вариант – Дюма, Есенин, Наполеон, Гексли. 

Приемлемый вариант – Дон Кихот, Гюго, Гамлет, Жуков, Драйзер, Баль-

зак, Достоевский, Габен. 

Не рекомендуемый вариант – Робеспьер, Максим Горький, Джек Лондон, 

Штирлиц. 

Социолог. 

Лучший вариант – Гюго, Гамлет, Джек Лондон, Штирлиц. 

Приемлемый вариант – Дон Кихот, Робеспьер, Максим Горький, Жуков, 

Наполеон, Драйзер, Гексли, Достоевский. 

Не рекомендуемый вариант – Дюма, Есенин, Бальзак, Габен. 

Технолог. 

Лучший вариант – Дон Кихот, Робеспьер, Джек Лондон, Бальзак. 

Приемлемый вариант – Жуков, Максим Горький, Гамлет, Есенин, Штир-

лиц, Гексли, Габен, Достоевский. 

Не рекомендуемый вариант – Дюма, Гюго, Драйзер, Наполеон. 

Экономист. 

Лучший вариант – Робеспьер, Максим Горький, Драйзер, Достоевский. 

Приемлемый вариант – Гюго, Дюма, Гамлет, Есенин, Джек Лондон, Баль-

зак, Штирлиц, Габен. 
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Не рекомендуемый вариант – Дон Кихот, Жуков, Наполеон, Гексли. 

Экономист-маркетолог, эксперт по маркетингу. 

Лучший вариант – Дон Кихот, Жуков, Джек Лондон, Штирлиц. 

Приемлемый вариант – Гюго, Робеспьер, Максим Горький, Гамлет, Напо-

леон, Бальзак, Гексли, Габен. 

Не рекомендуемый вариант – Дюма, Есенин, Драйзер, Достоевский. 

Юрисконсульт, эксперт по юридическим вопросам. 

Лучший вариант – Гюго, Максим Горький, Драйзер, Штирлиц. 

Приемлемый вариант – Робеспьер, Дюма, Жуков, Есенин, Наполеон, Джек 

Лондон, Достоевский, Габен. 

Не рекомендуемый вариант – Дон Кихот, Гамлет, Бальзак, Гексли. 

Таким образом, правильное определение социотипа кандидата на вакант-

ную должность и использование предложенных рекомендаций по отбору луч-

ших претендентов позволит организации выбрать из числа претендентов такого 

работника, который сможет успешно выполнить порученную ему задачу и тем 

самым внести свой вклад в достижение общей цели организации. 
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО ЛИДЕРСТВА 

THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL COMPETENCE  
OF THE HEAD AS FACTOR OF SUCCESSFUL LEADERSHIP 

Т.В. Лейсле, к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент» ФГБОУ ВПО «Алтайский 
государственный университет», Россия, г. Барнаул, tradiskancia@mail.ru, T.V. Leisle  

Аннотация. Представлены результаты исследования эмоциональной ком-

петентности руководителей, особенностей их лидерского поведения и взаимо-

связи этих показателей с эффективностью руководства. Предложена программа 

тренинга по развитию эмоциональной компетентности, оценена его эффектив-

ность. 

Abstract. In article are provided the results of research of emotional competence 

of heads, features of their leadership behavior and interrelation of these indicators 

with managerial effectiveness. The program of training for development of emotional 

competence is provided, its efficiency is estimated. 

Ключевые слова: эмоциональная компетентность, эффективность руково-

дства, тренинг развития эмоциональной компетентности, лидерство. 

Keywords: emotional competence, efficiency of a management, training of de-

velopment of emotional competence, leadership. 

 

В современных условиях интенсивной конкуренции и ограниченных ре-

сурсов все чаще идет речь о необходимости повышения эффективности управ-
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ления. Этого невозможно добиться, не решая вопросы роста профессиональной 

компетентности менеджеров. 

Профессиональная компетентность – достаточно широкое понятие. Оно 

включает различные компоненты: когнитивный, регулятивный, инструменталь-

ный, мотивационный и др. Таким образом, профессиональная компетентность 

руководителя включает не только знания и умения их применять, но и индиви-

дуально-личностную составляющую, которая охватывает набор свойств и спо-

собностей, обладание которыми делает руководителя не просто профессиональ-

но-пригодным, но и успешным. В связи с этим все большее значение придается 

развитию психологической компетентности руководителей. Эмоциональная же 

компетентность представляет собой один из основных элементов психологиче-

ской компетентности руководителя. Под эмоциональной компетентностью бу-

дем понимать способность, реализуемую в деятельности, составляющую систе-

му знаний, умений, опыта в области понимания и управления эмоциями, позво-

ляющую человеку успешно разрешать эмоциональные проблемы, а также быть 

эффективным в ситуациях социальных контактов. 

Автором было проведено исследование различных аспектов эмоциональ-

ной компетентности ряда руководителей (54 человека), а также особенностей 

их лидерского поведения и установление взаимосвязи между этими показателя-

ми и эффективностью руководства. 

Цель проведенного исследования – выявить и количественно определить 

взаимосвязь между эмоциональной компетентностью руководителя и успешно-

стью лидерства, а также определить средства развития эмоциональной компе-

тентности руководителя. 

В исследовании были использованы следующие методики: Опросник эмо-

ционального интеллекта «ЭМИН» (Люсин Д.В.); Методика оценки эмоциональ-

ного интеллекта (Н. Холл); Методика «Помехи в установлении контакта с парт-

нером при помощи эмоций» (Бойко В.В.); Методика «Диагностика уровня эм-

патии» (Юсупов И.М.); Опросник для измерения эмоциональной компетентно-

сти (Юсупова Г.В.); Методика «Самооценка стиля управления» (Аграшенков 

А.В.); Методика «Кто Вы: ведущий или ведомый» (на склонность к лидерству) 

(Щекин Г.В.); Методика «Эффективность лидерства» (Немов Р.С.). 

Для разделения руководителей на группы на основе показателей стиля ру-

ководства и эффективности лидерства применялся иерархический кластерный 

анализ. На основании анализа коэффициента агломерации и дендрограммы, бы-

ло принято решение о разделении выборки на два кластера. 

В первый кластер вошли 40 руководителей, во второй – 14. Для понимания 

того, по каким признакам данные группы были образованы, проводилось срав-

нение данных групп между собой по показателям «Авторитарный стиль управ-

ления», «Демократический стиль управления», «Либеральный стиль управле-

ния», «Эффективность лидерства». 

При помощи критерия Манна-Уитни было выявлено, что достоверные раз-

личия существуют для шкал «Демократический стиль управления» (U = 132, р 

= 0,033) и «Эффективность лидерства» (U = 1, р ≤ 0,001). 
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Таким образом, для первой группы руководителей (40 человек) показатель 

по шкале «Демократический стиль управления» значимо выше, чем для второй. 

Аналогично, для первой группы руководителей показатель по шкале «Эффек-

тивность лидерства» значимо выше, чем для второй (табл. 1). На этом основа-

нии можно сделать вывод, что руководители, использующие в большей степени 

элементы демократического стиля, отличаются более высоким уровнем эффек-

тивности лидерства, то есть более успешно проявляют себя в качестве лидеров. 

Выявленное различие подтверждает нашу гипотезу о том, что руководители, 

использующие демократический стиль более эффективные лидеры. В качестве 

практического значения результатов проведенного нами анализа можно назвать 

следующий аспект. Выявив посредством тестирования стиль руководства пре-

тендента на должность, можно спрогнозировать его успешность в качестве ли-

дера. Если результаты индивидуального тестирования по методике «Самооцен-

ка стиля управления» (Аграшенков А.В.) показали значение в диапазоне 8,27–

8,99, эффективность такого руководителя в качестве лидера будет существенно 

выше. Данные различия представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Средние значения показателей лидерства и руководства  

в выделенных группах руководителей 

 Первая группа (40 человек) Вторая группа (14 человек) 

Авторитарный стиль управления 4,43±0,56 5,00±1,04 

Демократический стиль управле-

ния 

8,63±0,36 7,21±0,84 

Либеральный стиль управления 3,60±0,56 4,21±1,12 

Эффективность лидерства 36,15±0,78 28,07±1,38 

 

Проверка различий в показателях эмоциональной компетентности выде-

ленных групп руководителей показала следующее. 

Достоверные различия между группами руководителей выявлены по пока-

зателям, средние значения которых для каждой группы представлены в табли-

це 2. 

Таким образом, для первой группы (более эффективных) руководителей 

характерен больший уровень эмоциональной компетентности, более высокие 

показатели по шкалам эмоционального интеллекта, и меньшие – по шкалам, ди-

агностирующим сложности в установлении контактов при помощи эмоций. 

Для подтверждения гипотезы о том, что отдельные элементы эмоциональ-

ной компетентности поддаются развитию посредством социально-психологиче-

ского тренинга, нами было проведено несколько подобных занятий в неболь-

шой группе руководителей. 

Программа тренинга по развитию эмоциональной компетентности. 

Тема 1: «Тренинг развития сензитивности, навыков невербального обще-

ния и эмпатии» 

Актуальность. Эмоциональная компетентность предполагает способность 

определять эмоциональное состояние по невербальным признакам. 
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Цель. Пробудить интерес к своей эмоциональной сфере и эмоциональной 

сфере другого человека. Развитие способности понимать невербальное поведе-

ние других людей, тренировка собственной способности выражения эмоций 

с помощью невербальных средств. 

Таблица 2 

Сравнение показателей эмоциональной компетентности  

в группах руководителей 

Шкала 

Среднее 

1 группа руководителей 

(N = 40) 

2 группа руководителей 

(N = 14) 

Неумение управлять эмоциями, дози-

ровать их 
1,28±0,34 2,29±0,58 

Негибкость, неразвитость, невырази-

тельность эмоций 
1,80±0,44 2,71±0,68 

Доминирование негативных эмоций 1,43±0,40 2,21±0,74 

Общий балл опросника на эмоциональ-

ные помехи 
7,73±0,98 10,93±1,76 

Самомотивация (произвольное управ-

ление своими эмоциями) 
9,73±1,86 6,14±2,18 

Управление чужими эмоциями 20,20±1,06 18,00±1,30 

Понимание своих эмоций 21,75±1,22 17,79±2,04 

Управление своими эмоциями 14,73±1,02 12,29±1,54 

Контроль экспрессии 13,08±1,02 10,36±1,54 

Внутриличностный эмоциональный 

интеллект 
48,15±3,42 40,64±4,08 

Понимание эмоций 45,30±1,98 41,71±3,12 

Управление эмоциями 48,10±2,50 41,50±3,26 

Общий уровень эмоционального ин-

теллекта (Люсин) 
93,33±4,18 82,36±5,20 

Эмоциональная компетентность 130,08±3,86 118,64±3,62 

 

Задачи: 

1. Осознать важность способности различать эмоциональные состояния 

по невербальным признакам. 

2. Развить способность вербализации экспрессивных признаков различных 

эмоциональных состояний. 

3. Осознать многовариантность невербального поведения людей в одной 

и той же ситуации. 

4. Развить наблюдательность за средствами невербального общения. 

5. Осознать собственные возможности использовать невербальные средст-

ва общения. 

Разминочные упражнения (источник: Бакирова Г.Х. Тренинг управления 

персоналом). «Мотивированная ходьба». «Мост». 

Основные упражнения (источник: Бакирова Г.Х. Тренинг управления пер-

соналом): «Вербализация признаков экспрессии эмоциональных состояний», 

«Экспрессия эмоционального переживания», «Развитие способности понимать 
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эмоциональное состояние партнера», «Прикосновение», «Таможня», «Передача 

чувства по кругу». 

Тема 2: Тренинг «Особенности восприятия людьми друг друга» 

Актуальность. Понимание эмоций других людей, развитие эмоциональной 

чуткости и чувствительности невозможно без понимания того, как мы воспри-

нимаем других людей и как они воспринимают нас. Особенно важно для обу-

чающих целей получение обратной связи участников друг от друга, чего слож-

но добиться вне тренинговой ситуации. 

Цель. Осознать, какой образ в глазах других людей имеет каждый участ-

ник. Проверить свои способности адекватно воспринимать других людей. 

Задачи: 

1. Развитие собственной проницательности в процессе восприятия людьми 

друг друга. 

2.  Развитие способности подбирать наиболее подходящие вербальные 

и невербальные средства, помогающие адекватно воспринять и представить 

другого человека. 

3. Снятие стереотипов восприятия людьми друг друга. 

4. Понимание, верно ли другие люди понимают наши особенности лично-

сти, потребности, желания. 

Разминочные упражнения (источник: Бакирова Г.Х. Тренинг управления 

персоналом): «Комплимент с мячом», «Беседа на тему, что значит «восприни-

мать других людей». 

Основные упражнения (источники: Большаков В.Ю. Психотренинг, Вачков 

И.В. Психологический тренинг): «Рекламный ролик», «Зубы дареного коня», 

«Сочинение на тему», «Молчащее и говорящее зеркало». 

Тема 3: «Управление эмоциональным состоянием собеседника». 

Актуальность. Одним из важных качеств руководителя является возмож-

ность управления эмоциональным состоянием собеседника. Одним из способов 

развития подобного навыка может стать данный тренинг. 

Цель. Овладеть навыком воздействия на эмоциональное состояние собесед-

ника с целью его нормализации и организации конструктивного решения про-

блемы. 

Задачи: 

1. Осознать необходимость управления эмоциональным состоянием собе-

седника. 

2. Осознать необходимость понимать мотивы поведения собеседника. 

3. Выработать настрой на понимание собеседника и стремление снизить 

его эмоциональное напряжение. 

4. Ознакомиться с соответствующими техниками и выработать навыки 

управления эмоциональным состоянием собеседника. 

Разминочное упражнение (источник: Бакирова Г.Х. Тренинг управления 

персоналом): «Дерево», «Обсуждение возможных техник снятия эмоционально-

го напряжения у собеседника». 
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Основные упражнения (источник: Бакирова Г.Х. Тренинг управления пер-

соналом): «Использование техник снятия эмоционального напряжения». Роле-

вые игры (на примере эмоциогенных ситуаций). 

Названные тренинговые занятия были проведены с небольшой группой ру-

ководителей (9 человек). Проведенный после занятий повторный опрос показал 

следующие результаты. 

Сравнение показателей эмоциональной компетентности до и после тренинга. 

Достоверные различия выявлены по показателям «Внутриличностный эмо-

циональный интеллект» (Z = -2,226, p = 0,026) и »Управление эмоциями» (Z = -

2,041, p = 0,041), «Эмоциональная компетентность» (Z = -2,023, p = 0,043). 

Различия на уровне статистической тенденции выявлены для показателей 

«Неадекватное проявление эмоций» (Z = -1,841, p = 0,066), а также «Понимание 

эмоций других людей» (Z = -1,802, p = 0,072). Для сравнения показателей эмо-

циональной компетентности до и после тренинга нами был использован крите-

рий Вилкоксона. 

Согласно результатам, после проведения психологического тренинга воз-

росла роль неадекватного проявления эмоций как источника помех в межлич-

ностном общении (шкала методики Бойко), а также снизился показатель «пони-

мание эмоций других людей» (шкала методики Люсина). Можно предполо-

жить, что до тренинга руководители в меньшей степени обращали внимание 

на эмоциональные трудности в общении с другими людьми. Поскольку упраж-

нения были направлены, в том числе, на понимание эмоциональных пережива-

ний других людей, участники тренинга осознали свои ограничения в этой об-

ласти, поэтому результаты опроса оказались более низкими. То же самое каса-

ется неадекватного проявления эмоций. В ходе выполнения отдельных упраж-

нений участники тренинга должны были невербально представить определен-

ную эмоцию, не у всех участников получалось это сделать. Люди осознали 

свою ограниченность в отношении адекватного проявления собственных эмо-

ций, в результате чего показатели также оказались несколько ниже, чем при за-

мере до проведения тренинга. 

Вместе с тем стоит отметить следующие благоприятные тенденции. Внут-

риличностный эмоциональный интеллект, способности и умения управления 

эмоциями, а также эмоциональная компетентность руководителей возросли. 

Упражнения тренинга были, помимо прочего, направлены на осознание собст-

венных эмоциональных переживаний, в результате чего повысились показатели 

внутриличностного эмоционального интеллекта. Как следствие лучшего пони-

мания собственных эмоций явилось увеличения показателя управления эмоция-

ми (возможно, этот процесс стал более сознательным), и в целом эмоциональ-

ной компетентности. Описанные результаты подтверждают нашу гипотезу 

о том, что эмоциональная компетентность поддается развитию посредством со-

циально-психологического тренинга. 

Средние значения показателей, которые изменились в ходе социально-пси-

хологического тренинга, представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Средние значения показателей эмоциональной компетентности  

и лидерства до и после тренинга 

Шкалы До тренинга После тренинга 

Неадекватное проявление эмоций 2,50±0,68 4,00±0,89 

Понимание чужих эмоций 26,50±2,72 23,67±3,17 

Внутриличностный эмоциональный интеллект 38,67±8,74 41,67±6,65 

Управление эмоциями 39,67±5,67 42,17±5,17 

Эмоциональная компетентность 123,00±11,72 130,50±14,27 

Эффективность лидерства 33,33 ± 4,34 34,67±3,66 

 

Сравнение показателей лидерства и руководства до и после тренинга. 

Достоверные различия выявлены для шкалы «Эффективность лидерства» 

(Z = -2,060, p = 0,039). До тренинга среднее значение эффективности лидерства 

в исследуемой группе составляло 33,33±4,34 балла, после тренинга данный по-

казатель вырос и составляет 34,67±3,66 баллов. Выявленное различие подтвер-

ждает нашу идею о том, что рост эмоциональной компетентности ведет к повы-

шению эффективности лидерства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что социально-психологический 

тренинг является действенным средством развития эмоциональной компетент-

ности руководителя. 

Библиографический список 

1. Бакирова Г.Х. Тренинг управления персоналом. –СПб.: Речь, 2004. – 

400 с. 

2. Бальшаков В.Ю. Психотренинг. – СПб.: Речь, 1996. – 353 с. 

3. Вачков И.В. Психологический тренинг. – М.: Эксмо, 2010. – 560 с. 

4. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект на работе / пер. с англ. – М.: 

АСТ: АСТ МОСКВА; Владимир ВТК, 2010. – 476 с. 

5. Гоулман Д., Бояцис Р., Макки Э. Эмоциональное лидерство: искусство 

управления людьми на основе эмоционального интеллекта / пер. с англ. – М. 

Альпина Бизнес Букс, 2005. – 301 с. 

6. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб.: Питер, 2008. – 783 с. 

КОВОРКИНГ КАК ЭЛЕМЕНТ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
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Аннотация. Появление и распространение коворкинга в России и за рубе-

жом дает возможность рассматривать его как эффективный элемент системы 

инновационной инфраструктуры, позволяющий генерировать новые идеи и во-
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площать их в инновационные проекты. Рассматривается роль, значение и воз-

можности эффективного применения коворкинга в условиях развития иннова-

ционного бизнеса. 

Abstract. The emergence and spread of co-working in Russia and abroad, gives 

the opportunity to consider it as an effective element of the innovation infrastructure, 

allowing to generate new ideas and bring them into innovative projects. The authors 
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Одной из приоритетных целей развития государства является создание ка-

чественной инновационной экономики. Однако для ее эффективного функцио-

нирования требуется инновационная инфраструктура – комплекс субъектов 

и правовых норм, обеспечивающих реализацию инновационной деятельности 

путем предоставления управленческих, материально-технических, финансовых, 

информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг. Ма-

териально-техническая подсистема инновационной инфраструктуры на сего-

дняшний день представлена бизнес-инкубаторами, инновационно-технологиче-

скими центрами, центрами коллективного пользования научным оборудовани-

ем, технопарками, технополисами и особыми экономическими зонами. Особен-

ность заключается в том, что все эти элементы тесно связаны друг с другом: 

они обладают очень близкими задачами и целями, функциями и предоставляе-

мыми услугами и могут быть в составе нескольких других более крупных. От-

личие состоит лишь в характере оказываемых услуг, их наполнении, объеме 

и структуре. 

Развитие информационных и коммуникационных технологий, повышение 

мобильности людей, гибкости графиков работы и стирание географических 

и языковых барьеров привело, на наш взгляд, к появлению в 2005 г. нового эле-

мента инфраструктуры бизнеса, который получил название коворкинг (от анг – 

совместно работающий). По статистике прошлого года, не считая России, в ми-

ре насчитывается уже около 2072 коворкингов, большая часть которых распо-

ложена в Европе и США (около 1500). В России первые коворкинг-центры поя-

вились незадолго до волны кризиса в 2008 г., и к настоящему времени их насчи-

тывается уже около 360, что на 84 больше предыдущего года (195). 

Резиденты коворкинг-центра это люди, не нуждающиеся в офисе: фрилан-

серы, удаленные работники, торговые представители крупных корпораций, ма-

лые предприятия, представители сезонного и сетевого бизнеса, студенты, it- 

предприниматели, бизнес-тренеры и другие. Снимать офисное помещение ради 

временной и непостоянной по объему работы, да еще и оборудовать его всем 

необходимым за свой счет – экономически нецелесообразно, а работать дома 

не всегда удобно. Данное разногласие как раз и решает коворкинг. Коворкинг, 

в узком смысле, – это экономный вариант комфортного, полностью готового 
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к работе офисного помещения, оплата которого производится на условиях крат-

косрочной аренды. В аренду сдается рабочее место в специализированном биз-

нес-центре, то есть, как правило, это стол, стул, компьютер или узел для под-

ключения ноутбука и сети Интернет, оргтехника, канцтовары, сейф, кофе-

брейк, рецепция, уборка помещений, возможность пользования помещениями 

для проведения переговоров и конференций и другие услуги. Варианты оплаты 

бывают почасовые, за день, за несколько дней в неделю, за месяц и другие. На-

полнение и комбинации основных и дополнительных услуг могут быть различ-

ными. Поэтому пользователь коворкинг-центров платит только за то, что ему 

нужно, и столько, сколько ему необходимо для выполнения своей работы. При-

близительные подсчеты для г. Барнаула показывают, что стоимость аренды ра-

бочего места в 1 час составит минимум 70 руб., в день – в районе 300 руб., в ме-

сяц – в районе 3500 руб., что вполне приемлемо для начинающего предприни-

мателя. Преимущества коворкинг-центров в сравнении с обычным и домашним 

офисом представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Преимущества коворкинг-центров в сравнении  

с обычным и домашним офисом 

Коворкинг-центры помимо предоставления рабочего места предлагают це-

лый спектр услуг (рис. 2). Это услуги делового сопровождения; бухгалтерский, 

юридический, кадровый, маркетинговый и ИТ-аутсорсинг; привлечение инве-

стиций, организация обучающих бизнес-лекций, семинаров, тренингов и мозго-

вых штурмов. 

Поэтому в идеале понятие «коворкинг» значительно шире – это принцип 

организации рабочего пространства, который позволяет независимым и свобод-

ным участникам максимально комфортно и с наибольшей эффективностью вес-

ти свою деятельность за счет гибкой комбинации услуг и грамотно организо-

ванного рабочего микроклимата, и который стимулирует обмен мнениями и ге-
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нерацию новых идей посредством взаимодействия между участниками и опре-

деленной политики организаторов. Данное определение как раз и раскрывает 

всю инновационную суть коворкинга. Незнакомые люди разных профессий, ра-

ботая под одной крышей, находясь в определенной среде и подвергаясь опреде-

ленному воздействию, начинают не просто более продуктивно работать, но 

и еще и генерировать новые идеи и вместе воплощать их в проекты, в числе ко-

торых могут быть инновационные. 

 
Рис. 2. Услуги коворкинг-центра 

Можно заметить, что коворкинг имеет очень схожие с ранее упомянутыми 

элементами инновационной инфраструктуры функции (например, в сфере кон-

салтинговых и образовательных услуг). И наиболее близким и похожим эле-

ментом является бизнес-инкубатор. Однако коворкинг имеет значительные от-

личия: 

– во-первых, коворкинг, – это более открытая система с направленностью 

на широкий спектр потребителей. Для того чтобы быть резидентом коворкинга, 

совсем не обязательно проходить конкурс и организовывать предприятие. Уча-

стниками коворкинга могут быть предприятия любого возраста и любой сферы; 

– во-вторых, коворкинг – это прежде всего коммерческая организация, це-

лью которой является извлечение прибыли. Поэтому наполнение рабочих мест 

креативными платежеспособными специалистами, подающими надежду на раз-

работку эффективных проектов, и создание для них максимально плодотворной 

обстановки – основная задача организаторов, так как от качества работы участ-

ников напрямую зависит прибыль коворкинг-центров. А бизнес-инкубаторы – 

это все-таки чаще государственные структуры. 

Эффект от коворкинга может быть несомненно важен в формировании ин-

новационной экономики. Коворкинг создает такую среду, которая стимулирует 

неординарное и творческое мышление, способствует увеличению количества 

случайных открытий, соответствует концепции открытых инноваций и в итоге 

приводит к зарождению и дальнейшему развитию новых, зачастую инноваци-

онных стартапов. Кроме того, функции коворкинга схожи с функциями выше-

названных элементов инновационной инфраструктуры и он может гармонично 

входить в состав этих элементов, при этом коворкинг должен предшествовать 

бизнес-инкубатору, поскольку охватывает более мелкие формы организации 
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инновационной деятельности или те формы, которые формами еще назвать 

сложно (рис. 3). 

 
Рис. 3. Коворкинг в системе элементов инновационной инфраструктуры 

В настоящее время к коворкингу могут быть применены только нормы гра-

жданского законодательства, что недостаточно для его эффективного функцио-

нирования и развития. Включение коворкинга в систему инновационной инфра-

структуры требует разработки нормативно-правовой базы, регулирующей отно-

шения между участниками, организаторами и результатами их сотрудничества. 
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Этику справедливо считают важнейшей составляющей культуры, которая 

исторически сформировалась как способ духовного освоения действительно-

сти, а развитие процессов разделения труда привело к дифференциации форм 
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духовной деятельности (религия, мораль, наука, искусство, идеология, полити-

ка и т.п.) и к приобретению ими статусов своеобразного института культуры. 

Таким образом, культура менеджмента современной организации – это само-

стоятельный ее системный институт. Такую культуру (организационную, кор-

поративную, культуру менеджмента организации) современные авторитетные 

специалисты трактуют прежде всего как систему совместно разделяемых персо-

налом организации ценностей. Эти ценности формирует современная мораль, 

а она, как известно, является объектом исследования такой философской науки, 

как этика (греч. ethika, от греч. – ethos – привычка, нрав). Именно мораль регу-

лирует поведение человека во всех сферах общественной жизни (в быту, труде, 

науке, личных, семейных и других человеческих взаимоотношениях), и поэто-

му этику следует трактовать как совокупность принципов человеческого пове-

дения, в том числе, и в процессе труда в предпринимательской организации. 

Менеджмент такой организации, точнее система менеджмента, должна основы-

ваться на принципах современной этики менеджмента, которая является и нау-

кой, и практикой. Как наука этика менеджмента исследует поступки и поведе-

ние действующего человека в этой системе в том аспекте, в каком его действия 

соотносятся с общечеловеческими, этическими требованиями современной ци-

вилизации. Первая, и самая важная, на наш взгляд, такая ценность – честность 

и порядочность. Без соблюдения в предпринимательстве честности и порядоч-

ности между современными организациями и работающими в них отдельными 

людьми цивилизованное предпринимательство просто невозможно. Всем из-

вестные причины мошеннического характера, периодически повторяющихся 

не столько экономических, а фактически социально-экономических мировых 

кризисов – этому бесспорное доказательство. Или, например, практика явно ан-

тиморального, так называемого оффшорного бизнеса. Более частным примером 

несоблюдения такой ценности можно считать и практику продажи и покупки 

товаров и ценных бумаг на товарных и фондовых биржах Европы и Америки 

на основе только устных сделок без свидетелей. 

Этика менеджмента современной организации должна ориентироваться 

на такую нравственную ценность, как справедливость. Она предполагает в пер-

вую очередь объективную оценку личностно-деловых качеств собственников 

и их наемных управленцев. В периодической печати декабря 2013 г. появились 

сведения, что отечественную практику распределения доходов, например, 

в ОАО «Роснефть» в 2012 году даже Правительство РФ признало явно неспра-

ведливой. Дело в том, что в этой крупнейшей в стране бизнес-корпорации с го-

сударственным участием в 2012 году доходы топ-менеджеров (по сравнению 

с 2011 годом) выросли вдвое и составили 9,1 миллиарда рублей. В итоге прави-

тельство инициировало создание специального соглашения о работе Россий-

ской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-

ний (РТК) в 2014–2016 годах с целью отражения в отчетах не усредненных дан-

ных о доходах топ-менеджеров. 

Этика менеджмента организации требует соблюдения таких ценностей, как 

тактичность и деликатность, свобода, терпимость, деловая обязательность, про-

фессиональная этика и т.п. 
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Тактичность и деликатность – это не только понимание соответствия целей 

и норм поведения, но и умение применять эти нормы к конкретному работнику 

с целью предупреждения конфликтных ситуаций и конфликтов. Тактичность 

предполагает ориентацию на гуманность и благородство, внимательность 

и предупредительность. Под деликатностью понимают вежливость и внима-

тельность в общении, умение щадить самолюбие своих коллег и подчиненных. 

Свобода в менеджменте организации означает, что предприниматель или 

менеджер должен ценить не только свободу своих коммерческих действий, но 

и свободу своего конкурента, что чаще всего выражается в недопустимости 

вмешательства в его дела, ущемлении его интересов. 

Терпимость как этическая ценность менеджмента современной организа-

ции выражается в осознании менеджером невозможности преодолеть без соот-

ветствующей подготовки слабости и недостатки партнеров, клиентов или под-

чиненных работников. Следует учитывать, что именно терпимость рождает вза-

имное доверие, понимание и откровенность, а также помогает устранять причи-

ны конфликтных ситуаций в начале их зарождения. 

Деловая обязательность – это бесспорное выполнение всех своих обяза-

тельств независимо от изменяющихся конкретных условий в бизнес-процессах. 

Известный пример для подражания предпринимателей и управленцев – это аме-

риканское понятие «техасского рукопожатия», когда стороны просто договари-

ваются о том, что каждая из них конкретно будет делать и если кто-то из сторон 

нарушил условия договора, никто не будет больше вести с ним дело. 

Профессиональная этика касается больше всего деятельности управленче-

ских работников, где главенствуют в деятельности каждого из них такие ценно-

сти, как честность и порядочность. Они рассматриваются как самоотдача, прин-

ципиальность и уважение к мнению других, требовательность. Таким образом, 

формула успеха у эффективного менеджмента достаточно сложна – соблюде-

ние общепризнанных этических ценностей. Предприниматели и менеджеры 

во всех театрах мировой экономики руководствуются следующей упрощенной 

формулой: преуспевание (успех) = профессионализм + порядочность. Они 

очень ценят проверенных партнеров, а новичков внимательно изучают и 

не поддерживают отношений с теми, кто с первой встречи нарушил этические 

ценности [1]. 

Практические выводы из всех этих теоретических заключений мы находим 

и в совместном проекте Центра экономической этики (Констанс) и Академии 

«Гражданское общество» (Москва), который осуществлялся с 1998 по 2000 гг. 

и был посвящен теме «Роль моральных ценностей в германо-российских эконо-

мических отношениях». Также была реализована и программа исследования 

«Этика управления». В этой программе было признано, что основу этики управ-

ления образует предположение о том, «…что вопросы экономической и пред-

принимательской этики, ориентированной на применение, могут быть пред-

ставлены в виде морального измерения конкретных экономических операций, 

поддающихся отделению от других. Операции, осуществляемые без этого изме-

рения, не могут быть предметом морально-экономического рассмотрения в дан-

ном понимании» [3]. 
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Практика разработки и внедрения кодексов корпоративного поведения, 

культуры, этики базируется прежде всего на этических ценностях и может спо-

собствовать созданию эффективной системы менеджмента современной отече-

ственной предпринимательской организации [2]. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – ОСНОВНОЙ ФАКТОР 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

HUMAN CAPITAL – THE MAJOR FACTOR OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT 

Н.А. Торгашова, к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Экономика, менеджмент и маркетинг», 
Барнаульский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, Россия, 

г. Барнаул, NATorgashova@fa.ru, N.A. Torgashova  

Аннотация. Содержится описание принципиально нового подхода к рас-

смотрению и оценке использования человеческого капитала с учетом трех век-

торов целей: индивида как самости, как участника процесса и как члена опреде-

ленной социальной системы. 

Abstract. The article contains a description of a new approach to the review and 

evaluation of the use of human capital, taking into account the objectives of the three 

vectors: the individual as a self, as a participant in the process and as a member of a 

particular social system. 

Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции в человеческий капи-

тал, компоненты человеческого капитала, использование человеческого капита-

ла. 

Keywords: human capital, investment in human capital, the components of hu-

man capital, using human capital. 

 

В условиях циклических колебаний экономики необходимо уделять доста-

точно пристальное внимание факторам, которые могли бы способствовать ско-

рейшему переходу систем на стадию роста. Среди основных факторов можно 

выделить нематериальные, самым ядром которых является человеческий капи-

тал. Давно известно, что инвестиции в людей являются гораздо более эффек-

тивными, нежели равнозначные вложения в технические средства. 

Развивая технопарк наших предприятий, мы лишь приобретаем за рубежом 

то, что там давно и успешно используется. При этом некоторое время, без со-
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мнения, необходимо потратить на освоение данного новшества, его включение 

в производственный процесс, адаптацию к процессу. Если учесть, что зарубеж-

ные партнеры не заинтересованы реализовывать нам технические средства, 

обеспечивающие им в настоящий момент времени конкурентные преимущест-

ва, стоит признать, что получаем мы далеко не новинки… да и по прошествии 

времени, необходимого на их апробацию и внедрение в промышленное исполь-

зование, мы не только не сокращаем наше отставание от протягивающих руку 

иностранных партнеров, но, наоборот, сохраняем свое отставание, и при этом 

встаем в полную зависимость от них. 

Вкладывая же деньги в людей (или точнее, в человеческий капитал), мы 

даем некий толчок развитию человека, культивируем в нем желание роста, сти-

мулируем его к последующему самообразованию. Сегодня учеными обоснова-

но, что производительными являются инвестиции в образование (даже непро-

фессиональное), и даже в воспитание. 

Довольно часто человеческий капитал рассматривают как совокупность 

профессиональных, деловых и личностных качеств человека, используемых им 

для удовлетворения многообразных потребностей (своих и общества). Чаще 

всего в качестве основных составляющих человеческого капитала выделяют 

интеллект, здоровье, знания. Все группы этих качеств найдут свое отражение 

при осуществлении различных видов деятельности человека. 

Использование человеческого капитала в течение жизни осуществляется 

в основном по следующим направлениям: работа, личная жизнь, саморазвитие. 

Некоторые авторы в качестве одной из подобных составляющих рассматривают 

здоровье. На наш взгляд, это в корне неверно, поскольку здоровье является ба-

зовой компонентой самого потенциала человека. 

Направления, определенные выше, переходят из разряда потенциальных 

в реальные, под воздействием трех ипостасей человека: человека как самости, 

индивида; человека как элемента системы (или объекта, определяемого окру-

жающей средой) и человека как субъекта реализации определенного процесса. 

 
Использование человеческого капитала 

Соответственно, использование человеческого капитала будет выглядеть 

следующим образом: лишь как сегмент шара (рис.). То есть его часть, ограни-

ченная треугольником на сфере, вершины которого лежат на векторах, направ-

ленных из центра шара. Из этого следует, что человеческий потенциал будет 
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тем сильней использован работником, чем разнонаправленней будут данные 

векторы, т.е. чем отличнее друг от друга будут цели индивида, процесса и окру-

жения. При рассмотрении организации: чем больше будет спектр интересов ра-

ботника, организации и производственного процесса. 

Довольно часто в литературе встречается мнение относительного того, что 

апофеозом топ-менеджмента, проявлением высшего пилотажа, будет идентифи-

кация целей сотрудника и целей организации. Наша теория нисколько не про-

тиворечит данному утверждению, а наоборот, подтверждает, что в этом случае 

эффективность использования человеческого капитала будет выше, поскольку 

затраты человеческого капитала (объем рассматриваемого сегмента шара) бу-

дут минимальными, так как все три вектора (цели индивида, цели процесса 

и цели организации) будут стремиться друг к другу. На практике же полная 

идентификация всех трех целей невозможна уже в силу того, что человек в ходе 

реализации своих жизненных функций, выполняет достаточно большое количе-

ство разных ролей. Связано это, в первую очередь с тем, что человек одновре-

менно является элементом нескольких систем: семья, коллектив предприятия, 

дружеское окружение, общества по интересам, товарищество собственников 

жилья и т.д. 

Исполняя поочередно в течение своей жизни данные роли, человек задей-

ствует разные сегменты шара, именуемого «человеческий капитал». 

Мы привыкли к тому, что капитал, как некое богатство, имеет лишь поло-

жительное значение и величину. В реалии же человеческий капитал выделяют 

двух типов: отрицательный (разрушительный) и положительный (созидатель-

ный). Отрицательный капитал, в свою очередь, это не есть некое накопление 

отрицательных качеств человека. Это качества со знаком плюс, но не позволяю-

щие получить ожидаемый результат, некую запланированную отдачу. Чаще 

всего это качества, дающие незначительный или нулевой результат. При этом 

даже знание четырех иностранных языков можно будет отнести к отрицатель-

ному человеческому капиталу слесаря в автосервисе. Вложения в образование 

в данном случае являются значительными, а отдача здесь будет малозаметной, 

поскольку использование данных качеств в рамках данных функций остается 

невостребованным. Чаще всего именно отрицательный человеческий капитал 

препятствует росту качества жизни населения, развитию общества и личности. 

Если рассматривать человеческий капитал на национальном уровне, мож-

но выделить такие низкоэффективные системы, в которых человеческий капи-

тал становится отрицательным. В частности, образовательные организации, 

не отвечающие реалиям времени, не могут обеспечить подготовку востребован-

ных специалистов. Если человек является носителем знаний, не востребован-

ных в современных условиях, его переобучение будет стоить организации до-

роже, чем приглашение работника, не имеющего никаких знаний с целью его 

последующего обучения. Сегодня нужны кадры с принципиально новым скла-

дом мышления: творцы, созидатели, новаторы. 

Еще одним направлением формирования положительного человеческого 

капитала является отбор молодежи, способной к накоплению положительного 

человеческого капитала. Следует вспомнить, что центральным ядром человече-



 

ского капитала является здоровье, или, точнее, личностные качества. Далеко 

не все индивиды способны к мыслительной деятельности ноогеновского уров-

ня. Таких, по приблизительным оценкам новосибирских коллег, – порядка 8%. 

Именно у такой творческой молодежи и необходимо развивать проектные и ор-

ганизационные способности. Требования же к наличию простой репродуктив-

ной функции в производстве уходят на второй план. Не нужно учить людей за-

поминать и воспроизводить информацию. Сегодня необходимо несколько иное 

умение: мыслить, анализировать и находить решение самостоятельно. При этом 

чем нестандартнее будет решение, тем больше шансов у него стать конкурент-

ным преимуществом. Не нужно показывать механизм. Необходимо рассказы-

вать о методах. Именно при насыщении образовательного процесса различны-

ми интерактивными технологиями существует возможность формирования по-

добных умений. И чем раньше начинается целенаправленная подготовка инно-

вационных кадров, тем больший эффект от этого процесса можно получить. 
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