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1 .  Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  Т Е О Р И Я

Разновидность взглядов на оценку рынка труда
Филатова Наталья Ивановна, ассистент
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Алексеевский филиал

Усова Светлана Ивановна, преподаватель учетно-финансовых дисциплин
Алексеевский колледж (Белгородская обл.)

В экономической теории существуют различные точки 
зрения относительно оценки рынка рабочей силы 

и её оплаты. Например, неоклассики (П. Самуэльсон, 
М. Фелдсгайн, Р. Холл) рассматривают рынок труда, как 
и все прочие рынки ресурсов, на основе рыночного рав-
новесия. Базой этой цены является заработная плата, ко-
торая регулирует спрос и предложение рабочей силы. 
Имеющиеся отклонения в заработной плате и наличие 
безработицы объясняются ими, как несовершенство 
рынка. Среди причин, обусловливающих это несовершен-
ство, называются действие профсоюзов, установление 
государством минимальных ставок заработной платы, 
слабая информация и т. п.  [9, с.56].

Марксистская экономическая теория объясняет рынок 
рабочей силы, как особый, отличительный рынок. В про-
цессе труда рабочая сила создает новую стоимость, тогда 

как стоимость всех других ресурсов переносится на из-
готовляемую продукцию. Роль рабочей силы в процессе 
производства является определяющей, ключевой. Как 
личный фактор производства оплата труда может активно 
влиять на соотношение между спросом и предложением 
этого специфического товара, каковым является рабочая 
сила [1, с.138].

Кейнсианское направление в экономической те-
ории (Дж. М. Кейнс, позже Р. Гордон и др.) рассматри-
вает рынок труда как явление непостоянного равновесия. 
Они полагают, что цена рабочей силы (заработная плата) 
жестко фиксирована и не изменяется, особенно в сторону 
уменьшения. Спрос на рабочую силу, по мнению предста-
вителей кейнсианской школы, обусловлен ростом про-
изводства. Последний может быть обеспечен, например, 
снижением налогов на предпринимательскую деятель-

Рис. 1. Структура рынка рабочей силы
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ность, что приводит к повышению занятости и потре-
блению, то есть регулирование происходит при вмеша-
тельстве государства [4, с.96].

Монетаристы (М. Фридмен и др.) придерживаются 
кейнсианской точки зрения относительно жесткости 
в оплате труда с акцентом в сторону ее повышения. Для ха-
рактеристики рынка труда они вводят понятие естествен-
ного уровня безработицы. Это обуславливает отсутствие 
гибкости цен на данном рынке, что затрудняет его функ-
ционирование, усугубляя неравновесие. Для уравновеши-
вания рынка монетаристы предлагают широкое использо-
вание инструментов денежно-кредитной политики, с целью 
усиления инвестиционной и деловой активности [10, с.102].

Школа институционалистов (Дж. Данлол, Л. Ульман 
и др.) уделяет особое внимание анализу профессио-
нальных и отраслевых различий в структуре рабочей силы. 
От этого зависит уровень и размер заработной платы, счи-
тают они. Институционалисты строят свою теорию на из-
учении отдельных отраслевых, профессиональных и демо-
графических групп работников [6, с.149].

Необходимо отметить, что в экономической теории су-
ществуют различные точки зрения относительно харак-
теристики сущности рынка рабочей силы, способов и ме-
тодов её оплаты. Его представляют и как рынок труда. 
В нем видится социально-экономические отношения 
и в тоже время в отдельных теориях их роль принижается 
или игнорируется вообще. В связи с этим, вряд ли можно 
напрямую отождествлять рынок рабочей силы или рынок 
труда с любым другим рынком ресурсов. Станок и че-
ловек — это не одно и то же.

Подтверждением тому служат функции заработной 
платы, для рассмотрения которых требуется напом-
нить, что, например, в сельском хозяйстве применяются 
две формы заработной платы: повременная и сдельная. 
Первая из них имеет следующее разновидности: простую 
повременную и повременно-премиальную. Сдельная за-
работная плата, может быть, простой сдельной, сдель-
но-премиальной, сдельно-прогрессивной и аккордной.

Повременная оплата труда применяется в тех про-
цессах, где затруднена четкость при выполнении соответ-
ствующей работы. Оплата труда по этой форме осущест-
вляется по тарифным ставкам или окладам за конкретно 
установленное отработанное время.

Сдельная заработная плата устанавливается за произ-
веденную каждую единицу продукции или выполненный 
объем работы. И в том, и в другом случае — это эконо-
мическая составляющая в оплате труда. Самое основное, 
чтобы были соблюдены с одной стороны, нормы установ-
ленного задания, а с другой — своевременная оплата за 
отработанное. Для каждого из работников важна соци-
альная составляющая оплаты труда, так как, получив за-
работную плату, которая по своей сути выполняет стиму-
лирующую функцию, он может своевременно оплатить 
социальнозначимые услуги и приобрести необходимые 
продукты питания, а также предметы потребления, обе-
спечивающие удовлетворение его потребностей.

Стимулирующая функция заработной платы, о которой 
шла речь, теснейшим образом связана с воспроизвод-
ственной функцией. Главное в этой функции — это отра-
жение абсолютного размера заработной платы обеспечи-
вающего в получении необходимых жизненных средств 
для работника и его семьи. Их объем в виде потребляемых 
материальных благ и услуг должен быть достаточный для 
расширенного воспроизводства рабочей силы. Оно вклю-
чает в себя не только полное физическое, но и интеллек-
туальное развитие. Такое воспроизводство рабочей силы 
позволяет оставаться работнику не только на требуемом 
уровне квалификации, но и совершенствовать его в про-
цессе осуществления своей трудовой деятельности [8, с.92].

Воспроизводство рабочей силы невозможно без пол-
ноценной обеспеченности требуемыми жизненными 
средствами всех членов семьи того или иного работника, 
а особенно подрастающего поколения. Данный уровень 
обеспеченности в потреблении жизненных средств ра-
ботникам и его семьей должен быть постоянным, то есть 
практически повседневным.

Социально-экономическая составляющая предпри-
нимательского труда должна рассматриваться не только 
с этой точки зрения. Ведь предприниматели нередко ис-
пользуют в процессе своего бизнеса наемную рабочую 
силу. Её нужно стимулировать — выплачивать опреде-
ленный размер заработной платы. Она должна быть не 
только стимулирующей. Но и выполнять воспроизвод-
ственную функцию. Это усложняет складывающиеся эко-
номические отношения между предпринимателями-рабо-
тодателями и наемной рабочей силой.

В договорах и контрактах как, правило, речь не идет 
о том, чтобы работодатель установленной заработной 
платой работнику обеспечивал в полном объеме его вос-
производственную функцию. Между тем, в ней в значи-
тельной мере заложена социальная составляющая труда 
каждого из работников.

В сельском хозяйстве о существовании такой функции 
не имеют достаточных знаний ни теоретически, ни прак-
тически как работодатели, так и наёмные работники. Для 
последних в виду сравнительно высокой безработицы на 
селе часто приходиться довольствоваться тем, что каждый 
из них имеет возможность выполнять какую-то работу.

Отсутствие возможностей у сельских предпринима-
телей оплачивать труд работников Л с учетом воспроиз-
водственной функции нужно расценивать с точки зрения 
субъективного подхода. Однако, нельзя не учитывать того 
факта, что предпринимательская деятельность на селе 
в условиях рыночного хозяйствования сопряжена с нео-
пределенностью и риском. В своей предпринимательской 
деятельности они вынуждены рисковать и обеспечивать 
для себя экономическую безопасность. Не исключено 
и банкротство хозяйствующих субъектов, что требует 
порой, как обязательное — страхование.

В отдельных отстающих организациях и фирмах размер 
заработной платы оказывается более высоким в срав-
нении с теми хозяйствующими субъектами, платежеспо-
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собность которых считается повышенной. Такое проис-
ходит не только в различных регионах страны, но иногда 
в одном и том же населенном пункте. Объясняются такие 
факты, как показывает анализ инфляционными или же 
финансово-спекулятивными процессами, которыми не 
лишена работа соответствующих хозяйствующих субъ-
ектов.

Различия в размерах заработной платы работникам, 
выполняющих одну и ту же по содержанию и интен-
сивности работу, объясняется в ряде случаев активно-
стью или же отсутствием таковой в том или ином регионе 
страны профсоюзов или же политических сил. Как ре-
зультат имеет место нарушение, прежде всего, стимули-
рующий, мотивационной функции заработной платы, что 
отрицательно сказывается на эффективности работы со-
ответствующего хозяйствующего субъекта.

Сложившуюся либерализацию в оплате труда практи-
чески во всех сельских регионов страны вряд ли можно 
признать обоснованной. Хотя дифференциацию в оплате 
труда тоже нельзя исключать, так как это снижает его ре-
шающую роль во всяком процессе производства. Главное, 
чтобы соблюдалась элитарность, предполагающая адек-
ватную оплату труда в соответствии с его затратами.

Возрастание либерализации в этом важном сегменте 
жизнедеятельности людей, нарушает динамизм функцио-
нирования в стране смешанной экономической системы. 
Откуп оплаты труда на рыночные принципы распредели-
тельных отношений не должен быть превалирующим.

Государство, в лице соответствующих институтов за-
нимающихся решением проблем связанных с трудом и его 
различными аспектами, должно более активно вмеши-
ваться в устранение возникающих несоответствий при-
сущих распределительные функции заработной платы.

Данное требование значимо не только с точки зрения 
экономической, но и социальной. То, что заработная 
плата, имеет неодинаковую величину за равноценную по 
содержанию работу негативно, сказывается не только на 
психологию людей, но и заинтересованное отношение по 
поводу выполнения своей работы. В свою очередь, это от-
рицательно сказывается на производительности труда, 
что характеризует его как социальную составляющую. 
Другими словами, можно сказать, что недостатки в рас-
пределительной функции заработной платы, отражаясь 
в снижении социального уровня, незамедлительно сказы-
вается на экономической составляющей оплаты труда [7].

Для предпринимателя, в связи со сказанным, его отно-
шение может иметь двойной смысл. С одной стороны, ре-
ализация продукции возмещает сделанные затраты, в том 
числе связанные с оплатой труда. С другой стороны — се-
бестоимость как основной составной элемент стоимости, 
а в конечном итоге цены продукции, не должна быть чрез-
мерной по величине, так как может возникнуть проблема 
со снижением спросом на такую продукцию на рынке. Для 
предпринимательской деятельности данный исход вряд ли 
может быть желательным, так как он отрицательно ска-
жется на её экономическом результате.

Для работника учетно-производственная функция за-
работной платы, в принципе, особого значения не имеет. 
У него нет необходимости вникать, в то, как величина его 
заработной платы повлияет на цену реализуемой про-
дукции, а тем более каким образом складывается её себе-
стоимость. Все это значимо для хозяйствующего субъекта 
и, конечно же, для предпринимательской деятельности. 
Для работника, как говорилось уже ранее, первенству-
ющая роль отводится стимулирующей, мотивационной 
функции заработной платы и в определенной мере вос-
производственной функции.

Учётно-производственная функция оплаты труда су-
щественно может сказываться на соотношении спроса 
и предложения соответствующей сельскохозяйственной 
продукции. Для её покупателей величина заработной 
платы, с очевидностью можно утверждать — невидимо. 
Его в первую очередь интересует цена и качество соответ-
ствующего вида сельскохозяйственной продукции. В этом 
видится экономическая сторона для тех, кто приобретает 
сельскохозяйственную продукцию.

Социальная сторона тоже имеет немаловажное зна-
чение, так как цены, по которым, приобретает население 
сельскохозяйственную, продукцию в прямом смысле дей-
ствуют на уровень его благосостояния (высокие цены — 
отрицательно, низкие или нормальные — положительно).

Так, что учетно-производственная функция заработной 
платы работников сельского, хозяйства, не влияет не-
посредственно на социально-экономическую сущность 
оплаты их труда, в тоже время оказывает опосредованное 
воздействие на предпринимательскую деятельность и бла-
госостояния населения. Поэтому факты, нарушающие 
эгалитарность в оплате труда, о которой говорилось ранее, 
весьма не желательны при оценке роли учетно-производ-
ственной функции заработной платы в хозяйствовании 
конкретных организаций и фирм. Чтобы этих нарушений 
было меньше более активной должна быть в сельском хо-
зяйстве распределительная функция заработной платы.

Кроме названных функций заработной платы в прак-
тике хозяйствования следует назвать еще одну, характери-
зующую как статусная. В основе её лежит, прежде всего, 
размер заработной платы, квалификация работника, про-
должительность стажа, место и значимость в трудовом 
коллективе в сравнении с другими его членами. В этих 
признаках и характеристиках определяющих статусную 
функцию оплаты труда просматриваются очевидные эко-
номические и социальные составляющие. При этом со-
держание соответствующих признаков и характеристик 
труда конкретных работников не может быть одинако-
выми. Причем, это касается каждого из занятых в том или 
ином виде сельскохозяйственного труда.

В данной сфере имеет место неквалифицированный, 
малоквалифицированный, квалифицированный и ин-
теллектуальный труд. В этом перечне видов труда стату-
сами могут считаться, по нашему мнению, два последних 
вида. В частности, квалифицированный груд — это труд 
работников как физический, так и умственный при этом, 
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каждый из этих видов труда не должен находиться в стати-
ческом состоянии.

Длительность работы, формируя стаж работника — 
это одна из характеристик статусной заработной платы. 
Но этого недостаточно, так как работник, увеличивая 
стаж в процессе своей деятельности, постепенно должен 
занимать какие-то лидирующие позиции.

Его труд должен быть более результативным в срав-
нении с аналогичным видом труда других работников. 
Причем, данная результативность должна быть не эпизо-
дической, а постоянной и в какой-то мере отличаться ино-
вационностью, а также внедрением в своей деятельности 
мероприятий характерных для модернизации.

Последнее особенно должно быть присущим зара-
ботной плате работника интеллектуального труда. Их 
квалификация и профессионализм, которые формиру-
ются при выполнении соответствующих научно-исследо-
вательских работ, должны быть связанны в проведении 
конкретных исследований и разработок. Именно это 
должно определять работников интеллектуального труда.

В аграрной сфере их деятельность сосредоточена, как 
правило, в различных научно-исследовательских струк-
турах и высших учебных заведениях сельскохозяйственной 
направленности. Статусная функция заработной платы 
у этой категории специалистов подтверждается обяза-
тельной продолжительной деятельностью, формируя их 
трудовой стаж, что тоже немаловажно для рассматрива-
емой функции заработной платы.

В аграрной сфере интеллектуальный труд не всегда 
может рассматриваться только в таком виде. Здесь, на-

ряду с умственными усилиями нередко приходиться опи-
раться на определенный уровень квалифицированных 
знаний. Не исключается иногда и малоквалифициро-
ванный труд, например, при проведении каких-либо 
селекционных работ, проведение экспериментов по 
выращиванию новых видов сортов различных сельскохо-
зяйственных растений.

Интеллектуальный труд часто предполагает привле-
чение специалистов, не относящихся непосредственно 
к аграрному производству. В частности, в исследований 
используется знание специалистов в области химии, фи-
зики, генетики, биологии, инжиниринга, а также свя-
занных с новыми технологиями выращивания растений 
и животных.

В заключении следует отметить, что в различны сек-
торах экономики, ввиду большого разнообразия произ-
водимой продукции неодинаковой является заработанная 
плата. Она выполняет следующие функции:

−	 стимулирующую;
−	 воспроизводственную;
−	 распределительную;
−	 учетно-производственную;
−	 статусную.
Каждая из этих функций отличается по содержанию 

и выполнению целевой задачи. Характерно то, что все 
они и каждая в отдельности имеет вполне определённый 
смысл, с точки зрения экономической, социальной и пра-
вовой. Все это предопределяет характер труда, уровень 
полноты его оценки и в соответствии с этим величину за-
работной платы.
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3 .  О Б Щ И Е  В О П Р О С Ы  Э К О Н О М И Ч Е С К И Х  Н А У К

Факторы формирования частных трансфертов домашних хозяйств
Мироненко Ольга Владимировна, кандидат экономических наук, доцент
Дальневосточный государственный университет путей сообщения (г. Хабаровск)

Многие домохозяйства в России нуждаются в дополни-
тельной материальной поддержке, несмотря на суще-

ствующие государственные программы социальной за-
щиты, социальной поддержки и социального обеспечения 
населения. Именно поэтому частные трансферты воспол-
няют «узкие места» государственных трансфертов. Для 
некоторых домашних хозяйств трансферт как форма се-
тевых взаимодействий является единственным источ-
ником существования, позволяющая выживать в крити-
ческих ситуациях.

Наиболее значимыми факторами, детерминирующими 
частные трансферты домашних хозяйств, их объемы и ин-
тенсивность являются следующие.

1. Социально-демографические процессы.
При передаче трансфертов возраст детей (в отличие 

от возраста родителей) является одним из определяющих 
факторов: вероятность получения трансфертов почти 
в 7 раз выше у младшего поколения возрастом 18–24 
года и в 1,8 раза — 25–34 года, чем у тех, кому 35–44 
года [1]. В российской практике межпоколенные транс-
ферты в основном распространены в виде материальной 
поддержки родителями взрослых детей. В обратном на-
правлении, как правило, преобладает оказание трудовой 
помощи.

Сложная демографическая ситуация в стране усугу-
бляется старением населения. Как следствие уменьша-
ется трансфертный потенциал домохозяйств, влияя на 
объем и интенсивность трансфертных потоков. В целом 
современная демографическая ситуация в России харак-
теризуется:

−	 увеличением численности населения старших воз-
растных групп (выше трудоспособного возраста, установ-
ленного в РФ). В период 2002–2012 гг. доля лиц старше 
трудоспособного возраста возросла на 9%;

−	 ростом индекса старения населения (определяется 
отношением численности или доли лиц старше трудоспо-
собного возраста к численности или доле детей);

−	 увеличение демографической нагрузки (обычно 
рассчитывают как отношение лиц старше трудоспособ-
ного возраста к численности трудоспособного населения, 
умноженное на 100);

−	 сохранением гендерной диспропорции (дисбаланса) 
практически во всех возрастных группах и особенно среди 
лиц старше трудоспособного возраста. В 2012 г. на 1000 

мужчин в возрасте 60 лет и старше приходилось 1807 
женщин [7];

−	 относительно низкой ожидаемой продолжительно-
стью жизни. В частности для ее расчета российские де-
мографы используют таблицы дожития (смертности), 
представляющие собой систему взаимосвязанных соот-
ношений, описывающих процесс вымирания некоторого 
поколения с фиксированной начальной численностью, 
именуемой корнем таблицы (количественные модели 
смертности, ее уровня и возрастных особенностей);

−	 превышением смертности над рождаемостью в не-
которых российских регионах;

−	 низким уровнем жизни населения страны;
−	 плохим состоянием здоровья населения;
−	 миграционным оттоком населения в некоторых ре-

гионах РФ.
Отметим, что социально-демографические факторы 

в конечном счёте влияют на количественный состав домо-
хозяйств.

2. Экономическая активность населения на терри-
тории проживания.

Анализируя трансферты домашних хозяйств, сле-
дует учитывать региональный аспект и тип населенного 
пункта. Очевидно, что интенсивность трансфертных об-
менов в неденежной (материальной) форме в сельской 
местности выше, чем в городской, где преобладает по-
мощь в денежной форме [6]. Вероятность осуществления 
трансфертов в случае проживания донора в сельской 
местности больше на 60%. Их объем невелик, но частота 
трансфертов высока [1]. С позиции реципиента ситуация 
меняется: при проживании в сельской местности вероят-
ность получения трансферта снижается на 30% по срав-
нению с теми, кто проживает в городской [1]. Отметим, 
что обмен трансфертами среди неродственников чаще 
распространен среди городских жителей, что обусловлено 
замещением родственных социальных связей выстраива-
нием отношений со знакомыми и друзьями.

Численность экономически активного населения в РФ 
с 2000 по 2012 гг., рассчитанная по данным Росстата, воз-
росла на 4%. При этом безработица за тот же период со-
кратилась в 2 раза. Иная ситуация сложилась в регионах 
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, 
где наблюдается устойчивая тенденция сокращения эко-
номически активного населения ввиду миграции.
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3. Трудовая занятость участников трансфертного об-
мена.

Самый доступный вариант оценки трансфертных по-
токов с учетом влияния трудовой занятости членов до-
машних хозяйств (ЧДХ) — рассмотрение зависимости 
величины ставки заработной платы и величины транс-
фертов. В работах М. Дали, Д. Вольфа установлена и до-
казана следующая зависимость: с ростом оплаты труда 
представителей младшего поколения увеличивается 
поток денежных трансфертов и уменьшается их объем 
в форме так называемой трудовой помощи (в основном 
в виде домашней работы) старшему поколению. Объяс-
нение банально: с ростом оплаты платы увеличивается 
цена часа рабочего времени младшего поколения, а по-
тому снижается вероятность оказания трудовой помощи 
нуждающимся, целесообразнее для этого привлечь других 
лиц, компенсировав их затраты труда.

В общем и целом рост общего дохода младшего поко-
ления приводит к появлению дополнительных ресурсов, 
которые могут быть трансформированы в трансферты 
для старшего поколения. Очевидно, что снижение зара-
ботной платы ведет к противоположному результату. От-
метим, что безработные ЧДХ способны оказывать все 
виды трансфертов, исключение составляют денежные [4].

4. Уровень образования населения.
Существует множество проблематик в социально-тру-

довой сфере, имеющих отношение к уровню образования 
населения. Одна из них — трансферты домашних хо-
зяйств. Объем и интенсивность их потоков во многих слу-
чаях коррелирует с уровнем образования донора, с по-
вышением которого растет вероятность межпоколенных 
трансфертов, обусловленных развитием духовности и гу-
манности индивидов, влияющие на мотивы их передачи. 
Кроме того, с образованием детей связаны ожидания ро-
дителей в долгосрочной перспективе, рассчитывающих на 
помощь с их стороны. Это во многом объясняет увели-
чение трансфертов (почти в два раза) от родителей домо-
хозяйствам детей в период их обучения в системе профес-
сионального образования [5].

5. Семейный статус.
Принято считать, что домашнее хозяйство, в основе 

которого находится «идеальная» (полная) семья, в ма-
териальном отношении более обеспеченно, а потому оно 
в большей степени «готово» помогать другим. Поэтому 
в статье оставим за рамками исследования формат не-
полной семьи.

Условно возможны два случая трансфертного по-
ведения домашнего хозяйства в зависимости от семей-
ного статуса: 1) домохозяйство родителей является до-
нором; 2) в качестве донора выступает домохозяйство 
младшего поколения (детей). При любом развитии ситу-
ации будет иметь место экономия (эффект масштаба) для 
поддержания и сохранения определенного уровня потре-
бления: с ростом совокупных затрат жизнеобеспечения по 
мере увеличения численности членов домашних хозяйств 
уменьшаются затраты в расчете на одного человека (со-

кращаются удельные затраты). В результате формируется 
ресурсный потенциал для передачи домохозяйству-ре-
ципиенту, в том числе предназначенных для детей. При 
росте дохода домохозяйства родителей-доноров в два раза 
вероятность передачи ресурсов детям увеличивается на 
87% [2]. Таким образом, чем родители обеспеченнее, тем 
большие трансферты они передают детям.

Во втором случае типичной является ситуация, когда 
с созданием детьми собственной семьи ослабевает их связь 
с родителями. И, несмотря на то, что материальное бла-
госостояние детей растёт, уменьшается вероятность их 
участия в трансфертном обмене с домохозяйством роди-
телей. Следовательно, вероятность оказания помощи до-
машнему хозяйству старшего поколения будет зависеть 
не столько от материальных возможностей домохозяйств 
детей, сколько от «сохранности» родственных уз, сформи-
рованных доверительных и дружественных отношений не 
только с собственным ребенком, но и другими членами его 
семьи.

6. Совокупный доход домашнего хозяйства.
Влияние этой детерминанты имеет отношение и к тру-

довой занятости, и к семейному статусу, и к численности 
ЧДХ. Как правило, чаще других получают помощь домо-
хозяйства, состоящие из одного человека, тогда как до-
норами являются домохозяйства с 2–3 членами, у ко-
торых удельные затраты жизнеобеспечения относительно 
ниже. Объем частных трансфертов также зависит от ко-
личественной структуры домохозяйства: с увеличением 
численности домохозяйства-реципиента средний объем 
полученной помощи растет (исключение составляют до-
мохозяйства с 5 членами и более) [5].

За рубежом набирает популярность идея о том, что 
перманентный доход (средняя величина дохода, исчис-
ленная за рассматриваемый период на основе панельных 
данных) оказывает более сильное влияние на вероятность 
получения и передачи трансфертов, чем транзиторный 
(разность между текущим доходом в рассматриваемом 
году и среднем за предыдущие годы) [3].

7. Стадия жизненного цикла участников трансфертного 
обмена.

Согласно теории «жизненного цикла», совокупный 
доход среднестатистического домашнего хозяйства с на-
ступлением пенсионного возраста его членов имеет тен-
денцию к уменьшению, в лучшем случае — к сохранению. 
Поэтому стратегия трансфертного поведения будет зави-
сеть от текущей стадией жизненного цикла. Период тру-
довой занятости сопряжен с активизацией «нисходящих» 
(от старшего поколения к младшему) межпоколенных 
трансфертов, пенсионный — «восходящих» (от младшего 
поколения к старшему).

8. Поддержание родственных отношений между домо-
хозяйствами.

На трансфертный обмен влияет частота встреч между 
представителями различных поколений. Более тесные 
контакты детей с родителями ведут к увеличению веро-
ятности трансфертов. При увеличении частоты встреч 
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на одну в год отношение вероятностей увеличивается на 
0,1% [2]. Тесные отношения детей и родителей способ-
ствуют росту материальной поддержки первых.

Последовательность, в которой рассматриваются фак-
торы, детерминирующие межпоколенные трансферты 
домашних хозяйств, не имеет отношение к степени их 

влияния на процессы трансфертных обменов. Для их ран-
жирования необходимо проведение специальных исследо-
ваний. Однако, гипотетически можно предположить, что 
наибольшее значение оказывают трудовая занятость, со-
вокупный доход и качество жизни участников трансферт-
ного обмена.
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Конгрессно-выставочные мероприятия как сочетания двух деловых форматов
Симонов Кирилл Вячеславович, кандидат экономических наук, МВА, главный менеджер
ООО «РЛП-Ярмарка» (г. Москва)

Рассмотрено два вида массовых деловых мероприятий: торговые выставки и конгрессы. Обозначены их 
цели и задачи, охарактеризованы организаторы и участники, упомянуты особенности подготовки и про-
ведения. Показано, что центральным направлением дальнейшего развития выставочных и конгрессных про-
ектов сегодня становится сближение, слияние и взаимопроникновение их экспозиционных и конгрессных со-
ставляющих.

Ключевые слова: торговая выставка; устроитель выставок; экспонент; посетитель; конгресс

Торговые выставки: предназначение, организаторы, 
участники

Торговая выставка (ярмарка) — это массовое меро-
приятие, где на коммерческой основе демонстрируются 
и получают распространение товары, услуги и инфор-
мация, и которое проходит в чётко установленные сроки, 
с определённой периодичностью и в заранее обуслов-
ленном месте. Цель выставки — средствами экспозиции 
проинформировать о продукции, а также обеспечить ус-
ловия для заключения торговых сделок по представ-
ленным образцам [2, п. 2.2.2].

Участниками выставок являются экспоненты (пред-
приятия, демонстрирующие, продвигающие и реализу-
ющие продукцию по теме выставки) и посетители (фи-
зические лица, прибывающие на выставку для осмотра 
экспозиции и ознакомления с демонстрируемыми образ-

цами, сбора специальных и коммерческих сведений, осу-
ществления деловых контактов с представителями экспо-
нентов и организации закупок).

В качестве устроителей выставок выступают выста-
вочные организации (юридические лица, для которых 
деятельность по подготовке и проведению выставок яв-
ляется основной), государство (в лице правитель-
ства, органов исполнительной власти, административных 
единиц, министерств, ведомств и госпредприятий), тор-
гово-промышленные палаты, а также некоммерческие 
организации (профессиональные и отраслевые объеди-
нения, союзы и ассоциации).

Площадками для торговых выставок служат конгресс-
но-выставочные центры (комплексы) — специальные тер-
ритории c расположенными на них зданиями и сооруже-
ниями, где имеются помещения, специально оборудованные 
для проведения выставок и сопутствующих им мероприятий.
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Конгрессные мероприятия: задачи и особенности

Конгрессные мероприятия — это встречи предста-
вителей отраслей и профессий, организуемые для дело-
вого и информационного взаимодействия, которые со-
провождают выставки или проходят независимо [3, п. 45]. 
Основная задача таких мероприятий состоит в создании 
коммуникационной среды для обмена информацией 
о производственно-технологических достижениях и на-
учно-практических разработках, распространения пере-
дового опыта и специальных знаний, обсуждения инно-
вационных идей и направлений развития. В отличие от 
торговых выставок конгрессы не обеспечивают условий 
для непосредственного сбыта продукции.

В качестве заказчиков конгрессных мероприятий, ини-
циирующих их подготовку и проведение, выступают про-
фессиональные ассоциации, предпринимательские объ-
единения и производственные союзы, а также органы 
государственной власти. Участниками конгрессных ме-
роприятий могут быть как юридическое, так и физические 
лица. Устроители конгрессов — это организации, обеспе-
чивающая их комплексную подготовку и проведение.

Выбор конгрессной площадки, как правило, делается 
за 4–7 лет до проведения самого мероприятия. При этом 
характерна постоянная смена стран и регионов. Поды-
скивая место для конгрессного мероприятия, устроители 
стремятся не только обеспечить наилучшие условия для 
работы, но и возможность посещения участниками нового 
региона и ознакомления с его достопримечательностями, 
поскольку важной частью любого конгресса является со-
циально-культурная и познавательная составляющая.

Местами проведения конгрессных мероприятий служат 
объекты конгрессной недвижимости: конгресс-центры 
(здания, специально предназначенные для конгрессов, 
в том числе с выставочной частью), конгресс-отели 
(гостиницы, располагающие соответствующими залами 
и площадями), а также бизнес-центры и другие объекты 
недвижимости, имеющий в своём составе пригодные по-
мещения.

Основная часть программы конгрессного меропри-
ятия состоит из выступлений докладчиков и прений. Об-
разовательная часть включает мероприятия по обучению 
и повышению квалификации участников. Выставочная 
часть конгрессного мероприятия — это экспозиция, 
организованная по теме, в период проведения и непосред-
ственно на площадке данного мероприятия [3, п. 104].

Конгрессные мероприятия на выставках: цели и виды

В наши дни практически все крупные специализиро-
ванные выставки сопровождаются конгрессными меро-
приятиями, которые востребованы всеми сторонами:

−	 проводя конгрессные мероприятия, организатор 
выставки привлекает специалистов, в результате чего до-
бивается повышения внимания и интереса к своему про-
екту;

−	 экспонент благодаря конгрессным мероприятиям 
встречает больше профессионалов, а значит — потенци-
альных партнёров;

−	 профессиональное экспертное сообщество в фор-
мате конгрессных мероприятий получает дискуссионную 
площадку и заинтересованную аудиторию;

−	 посетитель выставки, участвуя в конгрессных меро-
приятиях, может лучше ознакомиться с новейшими техно-
логиями и тенденциями, быстрее найти продукцию и по-
ставщиков.

Конгрессные мероприятия на выставке — это ор-
ганизованные по её теме и проходящие в период её про-
ведения в помещениях конгрессно-выставочного центра 
форумы, съезды, фестивали, симпозиумы, салоны, не-
дели, конференции, семинары, круглые столы, сове-
щания, заседания, биржи деловых контактов, бизнес-за-
втраки, а также тренинги, мастер-классы и практикумы. 
Среди них преобладают деловые, научно-практические 
и корпоративные мероприятия.

Деловые конгрессные мероприятия — это встречи, 
специально организуемые для обсуждения проблем опре-
делённых отраслей и политики государства по отношению 
к этим отраслям.

Научно-практические конгрессные меропри-
ятия — это встречи специалистов одной или нескольких 
смежных отраслей, специально организуемые с целью 
анализа актуальных прикладных проблем, поиска практи-
ческих путей их решения и информирования участников 
о новых достижениях науки и техники.

Корпоративные конгрессные мероприятия — это 
встречи, устраиваемые организациями для своих кли-
ентов, дистрибьюторов и сотрудников с целью успеш-
ного продвижения продукта, мотивации персонала и пар-
тнеров, привлечения клиентов.

Конгресс — крупномасштабная официальная встреча 
представителей организаций, учреждений, обществ, объ-
единений, союзов или ассоциаций. Конгресс — это ме-
роприятие со сложной структурой организации работы, 
обширной географией участников, широким деловым, на-
учно-практическим и общественным значением.

Форум — крупномасштабная встреча для свободного 
обсуждения вопросов, представляющих общественный 
интерес, и, как правило, сопровождающаяся выставочной 
экспозицией и программой конкурсов, семинаров и фе-
стивалей.

Съезд — официальная встреча делегатов, облада-
ющих определёнными полномочиями, с целью форми-
рования производственной политики и выборов в ру-
ководящие органы общественных и профессиональных 
объединений, проводимая на регулярной основе или по 
специальному поводу.

Конференция — встреча представителей различных 
отраслей, профессий или организаций с заранее утверж-
дённой повесткой дня, организуемая для обмена мне-
ниями и поиска путей решения проблем, затрагивающих 
участников конференции.
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Семинар — встреча специалистов различных отраслей 
для обсуждения конкретных целевых вопросов и обучения 
для повышения квалификации, которое носит прикладной 
и методический характер.

Семинар-презентация — встреча, организуемая для 
представления какого-либо товара или услуги и последу-
ющего обсуждения с приглашёнными специалистами.

Симпозиум — встреча специалистов одной или не-
скольких смежных отраслей науки, организуемая для 
представления и последующего обсуждения докладов. 
Предметом симпозиума может стать узкоспециальный 
аспект двусторонних отношений, углублённого экономи-
ческого сотрудничества и др.

Круглый стол — встреча, проводимая с целью обсуж-
дения какой-либо проблемы с разных точек зрения с ком-
ментариями и подведением общих итогов обсуждения вы-
ступлений участников ведущим.

Совещание — встреча сотрудников одной органи-
зации для обсуждения или решения практических во-
просов функционирования этой организации.

Биржа деловых контактов — встреча представи-
телей заказчиков, поставщиков услуг и изготовителей 
продукции, организуемая в формате переговоров по за-
ранее составленному регламенту для обеспечения макси-
мального числа деловых контактов.

Деловой завтрак — неформальная встреча во время 
специально организованного завтрака или обеда для зна-
комства участников конгрессных мероприятий между собой.

Заседание профессионального клуба, объединения, 
союза — собрание специализированной аудитории по по-
воду обсуждения вопросов, касающихся деятельности ор-
ганизаций-участников. Данное мероприятие является 
важным инструментом привлечения целевой аудитории, 
поскольку здесь можно получить квалифицированную ин-
формацию, узнать мнения специалистов в той или иной об-
ласти, понять состояние и оценить перспективы развития.

Все эти мероприятия различаются по числу и террито-
риальной принадлежности участников.

Конгрессно-выставочные мероприятия: симбиоз бизнес-
форматов

Граница между выставками и конгрессами размыта: 
конференции, семинары и пр., проходят в рамках практи-
чески всех больших выставок, являясь их неотъемлемой 
частью; крупные конгрессы зачастую сопровождаются 
экспозициями. Поэтому в общем случае сегодня следует 
уже говорить о конгрессно-выставочных мероприятиях. 
Можно выделить 3 типа таких мероприятий [1, с. 52–54].

1. Крупные специализированные выставки 
(от 500 экспонентов) с программой конгрессных ме-
роприятий. Определяющим фактором таких выставок 
являются именно экспозиции, которые могут работать 
и без конгрессных программ, отсутствие которых не ска-
жется фатальным образом. При этом, если даже и будет 
утрачена часть посетителей, выставка сохранится в своём 
главном качестве — как экспосмотр отрасли.

2. Выставки, сопровождающие большие темати-
ческие конгрессы, которые вообще говоря, могут обой-
тись и без экспозиционной части.

3. Конгрессы с минимальной экспозиционной со-
ставляющей.

В этой связи одним из направлений дальнейшего раз-
вития выставочных и конгрессных проектов сегодня явля-
ется сближение, слияние и взаимопроникновение их экс-
позиционных и конгрессных частей [4, с. 278–280].

В заключении заметим, что подготовка и проведение 
широкомасштабных выставок (более 500 экспонентов) 
и крупных конгрессов (свыше тыс. участников) — это 
совершенно различные виды деятельности, для которых 
характерны абсолютно разные стандарты и методы по-
зиционирования, а также специфические приёмы продви-
жения и работы с клиентами. В обоих случаях требуется 
качественно иной уровень квалификации и опыта орга-
низаторов. Поэтому профессиональные устроители вы-
ставок, как правило, не являются организаторами кон-
грессов, и наоборот.
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Концептуальные основы благотворительности как системы и механизмы  
ее развития в образовательных учреждениях
Смирнов Анатолий Павлович, кандидат экономических наук, преподаватель
ГБОУ СПО «Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса» (Ставропольский край)

Новейшая история российских рыночных реформ сви-
детельствует о том, что в результате коренной транс-

формации системы образования автоматически не воз-
никают необходимые институциональные структуры, 
особенно неформального характера, определяющие соци-
ально-экономические и морально-этические нормы пове-
дения в условиях недофинансирования образовательных 
учреждений государством. Именно благотворительность, 
как оказание материальной помощи бедным или как меха-
низм перераспределения финансовых ресурсов между его 
собственниками (индивидами, институциональными субъ-
ектами) и их потребителями, может служить действенным 
инструментом преодоления социальной напряженности, 
повышения социальной защищенности граждан, что на-
ряду с осуществляемой государством социальной поли-
тикой, может стать основой для формирования социаль-
но-ориентированной экономики.

Однако, благотворительная деятельность предпола-
гает не только одностороннюю активность со стороны 
общества и бизнеса, ее развитие и результативность осу-
ществления во многом зависят от того, насколько госу-
дарство и институты гражданского общества смогут обе-
спечить развитие системы обратных связей, которая 
позволит не только координировать усилия в необхо-
димых направлениях, но и будет формировать условия 
для реализации интересов субъектов благотворительной 
деятельности, что необходимо для ее развития, выступа-
ющего условием формирования социально-ориентиро-
ванной экономики.

Изучение зарубежного опыта институтов филантропии 
и отечественного исторического опыта меценатства по-
казало, что это особый эффективный механизм, который 
позволяет наполнить реальным содержанием экономику 
образовательных учреждений с целью совершенство-
вания педагогических процессов и социально-культурной 
работы, укрепления материально-технической базы.

Возрождение и становление института благотвори-
тельности в образовании основано на концентрации 
усилий ученых, заинтересованных лиц, государства, ре-
гиональных и муниципальных структур. Автором сделана 
попытка концептуального освещения всех сторон дея-
тельности благотворителей, благотворительных фондов 
и попечительских советов, раскрыты значения терминов 
и основных понятий, так как в современной литературе 
они трактуются разнопланово: переводы слов, исполь-
зуемые в теории и практике филантропии неоднозначны, 
вследствие чего отождествляются разные понятия, имеют 
недостаточно четкий набор элементов и элементов их вза-
имодействия.

По мнению автора, благотворительность следует рас-
сматривать в трех категорийных аспектах: благотво-
рительность, как общественный институт, как систему 
взаимодействия «благотворитель (донор)» — «потреби-
тель (реципиент)», общество и государство, а также как 
особый вид общественной деятельности.

Определяя благотворительность, как институт, не-
обходимо отметить, что в системе общественных правил 
и норм выделяются такие правила и нормы поведения 
в обществе, которые структурируют экономическое, со-
циальное и морально-этическое взаимодействие жертво-
вателей и организаций, нуждающихся в финансовой, ма-
териальной и иной поддержке, а также государства, как 
инструмента, создающего нужные предписания. Институт 
благотворительности в системе образования формирует 
общественно-социальный интерес к проблемам напол-
нения материальными и нематериальными сверхбюд-
жетными активами общеобразовательные и дошкольные 
учреждения, центры дополнительного образования (спор-
тивные, музыкальные, художественные и др.)

Как любой институт, институт благотворительности 
является не только ресурсом развития образования, но 
и способом разрешения конфликтов, порожденных огра-
ниченностью этих ресурсов, которые должен включать 
механизм к принуждению исполнения различных бла-
готворительных программ и проектов, с одной стороны, 
к защите имущественных и личных прав, с другой сто-
роны. Таким механизмом являются попечительские со-
веты, формирующие двухсторонние договора с субъек-
тами (жертвователями) и объектами благотворительности 
(образовательными учреждениями) на передачу имуще-
ственных прав, и контролирующие их исполнение.

Системный подход к изучению проблем благотвори-
тельности в образовании объективно позволяет обо-
сновать концепцию благотворительности, как систему, 
которая имеет свою миссию, цель, мотивационную струк-
туру, функциональные характеристики деятельности, 
структурированные элементы рыночных механизмов про-
цессов благотворительности.

Миссия — уникальная возможность общества на кон-
солидированной основе обеспечить систему общего об-
разования финансовыми, материальными и нематериаль-
ными активами в виде добровольных вложений.

Цель — обеспечить экономическую, социальную эф-
фективность и общественный морально-психологический 
эффект экономики образования за счёт добровольных 
вложений в учебно-воспитательный процесс. Опре-
деляя объектом благотворительности учебные заведения, 
школьников, учителей, субъектами — всех участников 
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процесса благотворительности, нами разработана струк-
тура участников благотворительности по способам моти-
вации их деятельности, представленная в табл. 1.

Виды деятельности (функции системы благотвори-
тельности) определяются задаваемой в табл. 1 структурой 
участников, целевыми, временными и качественными 
установками. Автором отнесены к функциональной струк-
туре системы следующие виды деятельности: традици-
онная и стратегическая благотворительность, социальное 
инвестирование, спонсорство и социальное партнёрство, 
тьюторская поддержка, волонтёрство, венчурная филан-
тропия и фандрайзинг.

Используя исследования зарубежного и исторического 
опыта России, автором предложены следующие класси-
фикационные определения.

Благотворительность стратегическая — передача ма-
териальных, интеллектуальных и др. ресурсов жертвова-
телем получателю на безвозмездной или льготной основе 
с целью решения важных задач. Жертвователь совершает 
попытку увязать благотворительную деятельность с соб-
ственными стратегическими целями.

Благотворительность традиционная — есть передача 
денежных и любых других ресурсов от жертвователя к по-
лучателю на безвозмездной или льготной основе с целью 
решения общественно значимых задач.

Венчурная (от англ. venture — рискнуть) филан-
тропия — рискованная деятельность предприятия или 
физического лица, занимающегося благотворительно-
стью. Оно основано на интеграции в филантропическую 
деятельность принципов и стратегий венчурного пред-
принимательства. Основными ценностями венчурной фи-

лантропии являются творческий, инновационный подход 
к решению социальных проблем, долгосрочное финанси-
рование, партнёрство и т. д.

Волонтёрское (от фр. volontaire — добровольный) дви-
жение — добровольное участие в помощи. Волонтёрское 
движение в сфере образовательных услуг в настоящее 
время может стать кардинально новым и эффективным 
способом решения проблем, связанных с преодолением 
и предупреждением преступности среди несовершенно-
летних. Основная отличительная черта волонтёрства — 
это добровольная и бескорыстная помощь. Волонтёр-
ство — это один из возможных путей реализовать свой 
потенциал и стать полезным другим.

Попечительство — правовая форма защиты личных 
и имущественных прав и интересов юридических и физи-
ческих лиц.

Социальное инвестирование (от англ. social 
investing) — это целенаправленная долгосрочная по-
литика жертвователя, направленная на решение обще-
ственно значимых задач, предполагающая взаимное вло-
жение ресурсов и приносящая взаимные выгоды всем 
участникам процесса.

Социальное партнёрство — взаимовыгодная деятель-
ность в социальной сфере общественной жизни; деятель-
ность делового сообщества в реализации социальных 
проектов и программ. Социальное партнёрство — это 
идеология, формы и методы согласования партнёров со-
циальных групп для обеспечения их конструктивного вза-
имодействия.

Спонсорство — финансовая поддержка, материальная 
помощь кому-либо в обмен на рекламу своей деятель-

Таблица 1
Структура участников благотворительности

Субъекты благотворительности Способы мотивации деятельности Юридические и физические лица
Домохозяйства Бескорыстное желание помочь своим 

детям
Частные лица

Спонсоры Благотворительная деятельность 
в обмен на рекламу

Предприниматели, частные органи-
зации и учреждения

Социальные партнёры Желание социальной стабильности 
общества, изживание бедности

Представители крупного бизнеса, ор-
ганы местного самоуправления, ми-
нистерства и ведомства, выборные 
организации, муниципалитеты, реги-
ональные советы.

Меценаты, выпускники школ Желание продолжения традиций, 
обычаев

Частные лица, религиозные кон-
фессии, национальные общины

Тьюторы (шефские организации) Помощь учреждению, где учатся их 
дети

Частные лица, организации, предпри-
ятия

Волонтёры (в т. ч. учителя, сту-
денты, родители) 

Бескорыстные затраты своего труда Частные лица

Попечители Бескорыстная аккумулирующая и рас-
пределительная функция

Попечительские советы, родитель-
ские комитеты

Авторская разработка
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ности. Спонсорство — рекламный дар богатым человеку, 
не имеющему средств на осуществление его идей. Он вы-
годен тому, кто его оказывает.

Тьюторская поддержка (от англ. tutorial suppot) — 
шефство, репетиторство, наставничество в педагогике; 
опекунство в юриспруденции.

Рассмотрение благотворительности, как вида деятель-
ности, позволило автору аргументировать взаимосвязь 
понятий «инвестирование» и «благотворительность». 
В работе дано авторское определение благотворитель-

ности, отражающее ее добровольный инвестиционный 
характер. Благотворительность — это деятельность по 
вложению капитала в форме имущественных и интеллек-
туальных ценностей в экономические и социальные объ-
екты на безвозмездной основе, рассматриваемая в каче-
стве экономического инструментария перераспределения 
материальных и иных благ с целью обеспечения их эф-
фективного использования (для объектов благотвори-
тельности) и морально-этического эффекта (для субъ-
ектов благотворительности).
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Рис. 1. Структурные элементы механизма системы благотворительности (авторская разработка)

На рис. 1 показаны структурированные элементы ме-
ханизма системы благотворительности в рыночной среде, 
которые включают:

правовые функции (разработка правовых норм, кор-
ректировку налогового законодательства и казначейской 
системы);

организационно-экономические (организация попечи-
тельских советов и благотворительных фондов, планиро-
вание и управление благотворительностью);

мотивационные, в которых основную роль играют 
функции поощрения благотворителей по принципу об-

ратной связи через механизмы общественного воздей-
ствия;

ресурсные;
контрольные (мониторинговые и оценочные аналити-

ческие).
Совокупность этих механизмов и их взаимодействие 

обеспечит, по мнению автора, жизнестойкость системы 
и положительную динамику развития.

В практическом аспекте использование системного 
подхода позволит получить развивающуюся эффективную 
систему безвозмездных инвестиций.
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4 .  Э К О Н О М И Ч Е С К О Е  Р А З В И Т И Е  И   Р О С Т
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Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Преобразование всей экономической системы Российской Федерации делает значимым изменение имею-
щейся правовой модели экономической безопасности. Существующие научные разработки по указанной про-
блеме и действующее законодательство, рассматривают правовой механизм обеспечения экономической 
безопасности практически как систему мероприятий по защите от влияния негативных факторов, под ко-
торыми, как правило, понимались правонарушения.

Актуальным видится изучение нового наступательного направления в государственном механизме обе-
спечения экономической безопасности.
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тенциал, национальная безопасность, инновационный потенциал.

С целью гарантировать соответствующий уровень эко-
номической безопасности требуется систематизиро-

вать ее составляющие, что даст возможность для оценки 
и анализа текущего состояния микро — и макроэконо-
мики, выработке мер, направленных на предупреждение 
действительных и вероятных опасностей и факторов для 
устойчивого развития комплекса народного хозяйства.

Формирование механизма экономической безопас-
ности, который будет способен на быстрое реагирование 
на множественные негативные активности как в целом на 
федеральном уровне, так и в отдельных административ-
но-территориальных единицах, станет ядром самостоя-
тельного становления народнохозяйственного комплекса.

Одновременно механизм государственной экономиче-
ской безопасности нужно органично ввести в систему на-
циональной безопасности наряду с такими ее элементами, 
как гарантия надежной обороноспособности страны, обе-
спечение в обществе социального мира, защита от эколо-
гических катаклизмов.

Назначение системы экономической безопасности 
в целом — управление возможными противоречиями, ко-
торые появляются как результат расхождения интересов 
государства, общества, личности, ликвидации опасностей 
в реальном секторе экономики, увеличения стабильности 
народного хозяйства к влиянию экзогенных и эндогенных 
отрицательных факторов.

Пользование многообразным ресурсным потенци-
алом — этому нужно уделить особое внимание. На-
пример, в исследованиях Л. И. Абалкина указано, что 
главным составляющим внутреннего механизма эконо-
мической безопасности служит экономическая независи-
мость, под чем подразумевают способность государства 
обеспечить автономно реализацию национальных инте-

ресов через результативное пользование финансово-эко-
номическим и природно-ресурсным потенциалом. Значит, 
ресурсы способствуют созданию социального и экономи-
ческого потенциала территории, который выступает как 
комплексная способность экономики, индивидуумов и хо-
зяйствующих субъектов гарантировать становление по-
требления и производства, и возможности социальной 
области проводить результативное воспроизведение тру-
довых ресурсов [4, с. 22].

Сформированность социального и экономического по-
тенциала общественно-территориального формирования 
прослеживается из наличия и освоенности природных ре-
сурсов, производственных средств, научно-технического 
и трудового потенциала, имеющихся денежных активов. 
Нужно заметить, что денежный потенциал территории — 
один из элементов, которые нужны, чтобы были созданы со-
путствующие условия для безопасного развития комплекса 
составляющих социально-экономическую систему, так как 
именно денежные вложения и финансы принимают непо-
средственное участие в рекомбинации внутреннего вало-
вого продукта и снабжении экономических субъектов тре-
буемыми для осуществления жизнедеятельности ресурсами.

Более того, у всего многообразия ресурсов, исполь-
зуемых в процессе воспроизводства, есть стоимостная 
величина, значит, возникает возможность для контро-
лирования движения денежных, материальных средств 
и оценивания рентабельности и рациональности их при-
менения.

Одна из главных ролей механизма государственной 
экономической безопасности — контрольная, она пред-
назначена, чтобы определять способность народного хо-
зяйства противостоять отрицательным активностям через 
наличный ресурсный потенциал.
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Все это дает основания для вывода, что особое свой-
ство в гарантировании экономической безопасности об-
щественно-территориального образования принадлежит 
действенному контролю со стороны государства за ис-
пользованием ресурсного многообразия, включая де-
нежные потоки. Одновременно финансовым контролем 
должны охватываться все области государственного жиз-
необеспечения, так как финансовые средства требуются 
на каждом этапе процесса воспроизводства [3, с.52].

Система по обеспечению экономической безопасности 
состоит из двух уровней: уровень первый заключается 
в деятельности по обеспечению безопасности для хозяй-
ствующих субъектов, деятельность которых происходит 
внутри страны; уровень второй — гарантировать безо-
пасность российских организаций, чья деятельность осу-
ществляется в иных странах.

Целый ряд признаков квалифицирует систему эко-
номической безопасности, это наличие стабильности, 
инерционности, адаптивности, нарастания, способности 
к саморазвитию, независимости, противоречивости, це-
ленаправленности, регулируемости. В результате из-
учения и дополнения их можно сказать, что эта кате-
гория — многогранна.

Комплекс правил по обеспечению экономической 
безопасности рынка средств производства, куда нужно 
включить следующее: изучение опыта из истории, ан-
тропоцентризм, пространственная суть, преемствен-
ность исторического развития, структурность, постановка 
целей, идентичность, устойчивость к влияниям из вне, 
воспроизводство и охрана экологической системы, рас-
пределение объектов безопасности, научность, опережа-
ющее регулирование и его построение, информатизация, 
демократический централизм, применение экономиче-
ских методик в инструменте по обеспечению безопас-
ности, вариантность — из всего этого создается основа 
для последующего изучения и оценивания ракурсов по 
разрешению стоящей проблемы.

Большое значение для обеспечения экономиче-
ской безопасности государства имеет ее технико-про-
изводственная составляющая. Под ней понимается спо-
собность национального хозяйства страны в случае 
нарушения внешнеэкономических связей или вну-
тренних социально-экономических потрясений опе-
ративно компенсировать их негативные последствия, 
устойчиво осуществлять расширенное воспроизводство, 
удовлетворять общественные (в том числе и оборонные) 
потребности. Она тесно связана как с материально-ве-
щественными, так и с социальными факторами произ-
водства. [6, с.15]

Мировой опыт свидетельствует, что устойчивость эко-
номического роста и экономическая безопасность госу-
дарства возможна лишь при инвестиционном типе раз-
вития национального хозяйства. Каждая страна по-своему 
реализует этот тип, однако практически всегда соблюда-
ются оптимальные соотношения, дающие максимальный 
эффект для экономики государства:

−	 объем инвестиций должен составлять 20–25% 
ВВП (уровень капитализации);

−	 при этом доля прямых иностранных инвестиций 
должна составлять не менее 15–17% от объема вну-
тренних;

−	 степень износа основных фондов не должна превы-
шать 30–35%.

Таким образом, например, для России удвоение ВВП 
невозможно без обеспечения устойчивого притока значи-
тельных объемов инвестиций (не менее 1,11 трлн. долл., 
в том числе прямых иностранных инвестиций — не менее 
170 млрд. долл. за 2004–2015 гг.) [2, с.18].

В этой связи, встает проблема инвестиционной при-
влекательности государства. При этом в качестве ос-
новных составляющих инвестиционной привлекатель-
ности обычно рассматриваются две характеристики: 
инвестиционный риск и инвестиционный потенциал.

В этой связи следует заметить, что Россия обладает 
большим инвестиционным потенциалом, реализация ко-
торого пока еще сдерживается имеющимся инвестици-
онным риском.

Продовольственная и сырьевая составляющие предпо-
лагают обеспеченность экономики страны соответственно 
продовольствием и сырьем в размерах необходимых для 
эффективного функционирования национального хозяй-
ства.

Обеспечение продовольствием населения страны яв-
ляется важнейшим фактором экономической безопас-
ности государства.

Обеспечение важнейшими видами сырья также явля-
ется одним из главных факторов экономической безопас-
ности государства. При этом проблемным вопросом обе-
спечения продовольственной и сырьевой безопасности 
является зависимость национального хозяйства от им-
порта продовольственных и сырьевых ресурсов.

Энергетическая составляющая экономической безо-
пасности государства предполагает обеспечение стабиль-
ности физических поставок энергоносителей для внутрен-
него потребления и адаптацию национальной экономики 
к новым мировым ценам на них.

Одним из основных проблемных вопросов здесь вы-
ступает создание диверсифицированной структуры им-
порта энергоносителей и энергоресурсов, а также вне-
дрение энергосберегающих технологий. Решение этой 
проблемы на государственном уровне дает возможность 
предупредить угрозы, связанные с энергодифицитом в на-
циональном хозяйстве.

Повышение энергоэффективности российской эко-
номики также является одним из главных приоритетов 
Энергетической стратегии России до 2020 года, одо-
бренной Правительством РФ в августе 2003 года. Со-
гласно этой стратегии почти ¾ необходимого прироста 
энергопотребления должно обеспечиваться за счет энер-
госберегающих мероприятий [5, с. 21].

Энергетическая составляющая экономической безо-
пасности государства также предполагает определение, 
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выявление и систематизацию событий, наступление ко-
торых прямо или косвенно может нанести ущерб раз-
витию топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 
В этой связи, к числу других проблем, снижающих энер-
гетическую безопасность государства, можно отнести: 
изношенность основных фондов, разрыв внутренних 
и мировых цен на энергоносители, темпы и масштабы на-
ционализации и приватизации в отрасли, рост аварий-
ности на предприятиях ТЭК страны [4, с.36].

Таким образом, рассмотрение структуры и составных 
частей экономической безопасности государства предо-

ставляет возможность определить факторы, влияющие на 
этот вид национальной безопасности в современных усло-
виях.

Становится очевидным, что обеспечение экономи-
ческой безопасности представляет собой важнейшую 
функцию государства. Как специфическое направление 
государственной экономической политики, оно охваты-
вает систему отношений между хозяйствующими субъек-
тами по удовлетворению экономических потребностей об-
щества и имеет целью поиск оптимальных путей решения 
всего комплекса экономических проблем.
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Одной из наиболее важных характеристик экономический 
жизни каждой страны является — экономический рост.
Как правило, под экономическим ростом принято по-

нимать изменение реального ВВП (ВНП) или объёма 
ВВП (ВНП) на душу населения. На основе увеличения 
количества ресурсов и/или роста эффективности их ис-
пользования происходит экономический рост.

Экономический рост принято измерять относительно 
предшествующего периода в процентах или в абсолютных 
величинах. Параметры экономического роста, их дина-
мика и структура широко используются для характери-
стики развития национальных хозяйств, оценки эффек-
тивности регулирования государства. Основной задачей 
и целью экономического роста является благососто-
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яние населения и рост личного потребления. Экономиче-
ский рост — это многогранное и сложное явления. Су-
ществуют четкие разграничения понятия «экономический 
рост» и «экономическое развитие». Во-первых, развитие 
осуществляется и тогда, когда роста нет, но закладыва-
ются предпосылки для него. Во-вторых, может выра-
жаться в структурных преобразованиях, возможных нова-
циях, которые непосредственно к экономическому росту 
не приводят. В-третьих, развитие может быть и по нисхо-
дящей линии, когда не только нет количественного роста, 
но и идет процесс убывания свойств, качества продукта, 
услуг.

Являясь результатом общественного воспроизвод-
ства, экономический рост не является атрибутом только 
непосредственного производства. Безусловно, экономи-
ческий рост берет свое начало на этой стадии. Но, поя-
вившись на стадии производства, пройдя стадии распре-
деления и обмена, он проявляется в потреблении. Между 
потреблением и производством существует сложная диа-
лектическая связь. При всей важности производства оно 
имеет смысл лишь тогда, когда служит потреблению. То 
есть экономический рост, появившись в процессе произ-
водства, обретает свое настоящее содержание и сущность 
только в конце воспроизводственной цепочки, когда про-
изведенный продукт становится эффективным для потре-
бления. При анализе экономического роста необходимо 
уделить особое внимание формам его оценки. Как ком-
плексное и сложное явление, экономический рост может 
быть представлен не только как процесс, но и как кри-
терий экономического развития, имеющий множество ка-
чественных и количественных показателей, которые ха-
рактеризуют социальные и экономические результаты.

Помимо измерителя, показатели экономического роста 
должны включать в себя роста объем общественного, ха-
рактеризующие как качественный, так и количественный 
аспект роста. К этим показателям можно отнести уровень 
и социальные показатели. Итак, экономический рост — 
это процесс, рождающийся на стадии непосредственного 
производства, который приобретает устойчивый характер 
на остальных стадиях общественного производства и при-
водит к количественному и качественному изменению 
производительных сил, увеличению общественного про-
дукта за конкретный промежуток времени и росту благо-
состояния людей.

Экономический рост, как критерий экономического 
развития является, по своей сущности, главной составля-
ющей общей траектории развития общества. В совокуп-
ности с другими составляющими (социальными, полити-
ческими, демографическими и так далее) он определяет 
направление движения общества, устанавливая характер 
общественного развития в целом (прогрессивный, ре-
грессивный или инерционный).

В настоящее время во многих странах мира решаются 
следующие проблемы экономического роста и развития:

1. определение тенденции и источников (факторов) 
роста;

2. обеспечение устойчивости экономического роста 
в долгосрочной перспективе;

3. определение последствий, которые может иметь 
страна, выбирая ту или иную модель технологического 
развития;

4. определение наиболее эффективных темпов роста 
для установления новой структуры народного хозяйства.

Также, одной из главных проблем экономики является 
достижение непрерывного и устойчивого экономического 
роста.

Чтобы понять, как решить эти проблемы, в первую 
очередь, необходимо: — выявить внутренний механизм 
увеличения производства экономических благ в масштабе 
страны. Такой механизм можно обнаружить в той же 
структуре национального хозяйства, способная обеспе-
чить сбалансированное расширенное воспроизводство.

Параметры экономического роста и их динамика ши-
роко используются для характеристики развития наци-
ональных хозяйств, в государственном регулировании 
экономики. Население оценивает деятельность высших 
хозяйственных и политических органов той или иной 
страны (например, парламента, Президента, Правитель-
ства Российской Федерации), но прежде всего на основе 
рассмотрения показателей динамики экономического 
роста, динамики уровня жизни. Экономический рост, его 
темпы, качество и другие показатели зависят как от по-
тенциала национального хозяйства, так и от внешне эко-
номических и внешнеполитических факторов.

Исчерпание традиционных ресурсов и увеличение чис-
ленности населения обуславливают решение двуединой 
задачи — экономического роста и эффективности эконо-
мики.

Экономический рост приводит к увеличению объема 
создаваемых полезностей а, соответственно и повышению 
жизненного уровня населения. Сам по себе экономиче-
ский рост противоречив. И тем не менее, можно добиться 
увеличения производства и потребления, материальных 
благ за счет ухудшения их качества, за счет экономии на 
очистных сооружениях и ухудшения условий жизни. До-
биться временного роста производства можно и за счет 
хищнической эксплуатации ресурсов. Но такой рода рост 
или неустойчив или вообще лишен смысла. Поэтому эко-
номический рост имеет смысл тогда, когда он сочетается 
с социальной стабильностью. Такой рост предполагает 
достижение ряда сбалансированных целей: увеличения 
продолжительности жизни, снижения заболеваемости 
и травматизма; повышения уровня образования и куль-
туры; более полного удовлетворения потребностей и ра-
ционализации потребления; социальной стабильности 
и уверенности в своем будущем; преодоления нищеты, до-
стижения максимальной занятости; защиты окружающей 
среды и повышения экологической безопасности; сни-
жения преступности.

Характер и динамика экономического развития страны 
являются предметом самого пристального внимания эко-
номистов и политиков. От того, какие процессы про-



18 Экономика, управление, финансы

исходят в динамике и уровне развития, какие при этом 
происходят структурные изменения в национальной эко-
номике, зависит очень многое в жизни страны и ее пер-
спективах.

Параметры экономического роста, их динамика ши-
роко используются для характеристики развития наци-
ональных хозяйств, в государственном регулировании 
экономики. Население оценивает деятельность высших 
хозяйственных и политических органов той или иной 
страны (например, парламента, Президента, Правитель-
ства Российской Федерации) прежде всего на основе рас-
смотрения показателей динамики экономического роста, 
динамики уровня жизни. Экономический рост, его темпы, 
качество и другие показатели зависят не только от потен-
циала национального хозяйства, но в значительной сте-
пени от внешнеэкономических и внешнеполитических 
факторов.

Вместе с тем экономический рост позволяет, например, 
осуществить новые программы по борьбе с бедностью 
и загрязнением окружающей среды без падения суще-
ствующего уровня потребления, сокращения объемов ин-
вестиций и производства, общественных благ. Экономи-
ческий рост обличает решение проблемы ограниченности 
ресурсов. Очевидно, экономический рост имеет большое 
значение.

В данной статье я полагаю выявить сущность экономи-
ческого роста и развития. Экономический рост является 
одной из самых важных частей экономического развития 
общества, а также социально — культурного, политиче-
ского и т. д. Необходимо указать не только само понятие 
экономического роста, но и эффективность экономиче-

ского роста, который предусматривает развитие обще-
ства, экономики за счет факторов интенсивного типа. 
Данная тема актуальна для нашей страны. Для дости-
жения поставленной мной цели предполагается решить 
следующие задачи:

1) Выявить сущность, типы и факторы экономиче-
ского роста и развития;

2) Рассмотреть и изучить модели экономического 
роста;

3) Особенности современного этапа экономического 
роста в России.

Актуальность и необходимость изучения данных заклю-
чается в том, что экономический рост является ключевым 
фактором повышения уровня благосостояния. Именно он 
позволяет увеличивать потребление благ, сокращать ра-
бочую неделю и т. п. И хотя год от года подобные улуч-
шения происходят почти незаметно, небольшие различия 
в темпах ежегодного прироста приводят к заметной раз-
ности в скорости роста. Экономисты утверждают, что 
когда экономика растет на 2,5% в год, то реальный ВНП 
будет удваиваться каждые 28 лет: если же темпы роста 
повысятся до 3% в год, то удвоение ВНП будет происхо-
дить раз в 24 года.

В настоящее время превалирует второй подход к изме-
рению экономического роста. Под экономическим ростом 
подразумевается такое развитие национальной эконо-
мики, при котором темпы увеличения реального нацио-
нального дохода превышают темпы роста населения.

Данная тема выбрана для изучения, так как экономи-
ческий рост является одной из наиболее важных харак-
теристик экономической жизни любой страны мира. Как 

Таблица 1
Базовые показатели Методики расчета комплексной оценки социально-экономического развития регионов

№  Показателя Наименование показателя

1
Валовый региональный продукт (с учетом паритета покупательной способности) надушу 
населения (тыс руб.) 

2 Объем инвестицей в основной капитал на душу населения (тыс. руб.) 

3
Объем внешнеторгового оборота (суммарного обьема экспорта и импоота) на душу на-
селения (долл. США) 

4
Финансован обеспеченность региона (с учетом покупательной способности) на душу на-
селения (тыс руб.) 

5
Процентная доля занятых на малых предприятиях в обшей численности занятых в эконо-
мике

6
Уровень работающего населения как процентная доля занятых к экономически актив-
ному населению

7
Процентное соотношение среднедуховых доходов и среднедушевого прожиточного мини-
мума

8
Доля населения с доходами выше величины прожиточного минимума (процентов) 
в обшей численности населения

9
Общий объем розничного товарооборота и платных услуг (с учетом паритета покупа-
тельной способности) на душу населения (тыс. руб.) 

10
Основные фонды отраслей экономики (по полной балансовой стоимости и с учетом сте-
пени удорожания капитальных затрат) на душу населения (тыс. руб.) 
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известно, экономика развивается циклически, то есть 
за экономическим спадом всегда следует подъем. Поэ-
тому важно понять суть и причины экономического роста, 
чтобы лучше разобраться в экономике своей страны 
и экономике как таковой.

Для выполнения вышеизложенных мною задач и про-
блем необходим переход на инновационный путь развития, 
реализация общесистемных преобразований экономики 
и общества:

−	 в области совершенствования государственности — 
формирование сильного эффективного правового го-
сударства, обеспечивающего создание необходимых 
условий и активную государственную поддержку круп-
номасштабных мер по достижению долгосрочных ориен-
тиров социально-экономического развития;

−	 в области общественного развития — постепенный 
переход к новому постиндустриальному обществу с пре-
имущественно V и VI технологическими укладами, эко-
логически чистыми производствами, развитыми отноше-

ниями демократии и гражданского общества, социального 
партнерства между государством, профсоюзами, союзами 
предпринимателей и общественными организациями, 
с системой формирования всесторонне развитого чело-
века — физически здорового, духовно богатого, воспри-
имчивого к научно-техническим нововведениям;

−	 в области экономики — построение высокоэффек-
тивной социально ориентированной рыночной экономики 
с развитыми институтами предпринимательства и ры-
ночной инфраструктурой, действенными механизмами го-
сударственного и рыночного регулирования;

−	 в области экологии — снижение негативного воз-
действия на окружающую среду и улучшение ее каче-
ственного состояния, восстановление нарушенного эко-
логического равновесия;

−	 в области развития культуры и нравственности — 
воспитание высокообразованного, творческого чело-
века и создание здорового нравственного климата в об-
ществе.
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Анализ деятельности паевых инвестиционных фондов на 
рынке драгоценных металлов включает изучение тен-

денций развития рынка паевых инвестиционных фондов 
и динамику рынка драгоценных металлов. В обеих изуча-
емых сферах произошли существенные изменения за по-
следние 8 лет, которые необходимо выявить и проанали-
зировать.

В соответствие с законом «О паевых инвестиционных 
фондах» паевой инвестиционных фонд (ПИФ) — обосо-
бленный имущественный комплекс, состоящий из имуще-
ства, переданного в доверительное управление управля-
ющей компании учредителем доверительного управления 
с условием объединения этого имущества с имуществом 
других учредителей доверительного управления, и из иму-
щества, полученного в процессе такого управления, доля 
в праве собственности на которое удостоверяется ценной 
бумагой, выдаваемой управляющей компанией [1].

ПИФы классифицируют на открытые, закрытые, ин-
тервальные и биржевые. Открытые ПИФы предполагают 
возможность инвестора в любой рабочий день расторгнуть 

договор доверительного управления с управляющей ком-
панией. Этот финансовый институт похож на банковский 
вклад «до востребования», доходность по которому значи-
тельно ниже доходности вложений в открытые ПИФы. Ос-
новное преимущество открытых ПИФов — высокая лик-
видность, т. е. возможность в любой момент вернуть деньги. 
Такие фонды формируют консервативные портфели, пред-
полагающие низкую доходность и низкий уровень риска.

Интервальные ПИФы предлагают возможность инве-
сторам погасить или выкупить паи в течение определен-
ного времени (интервала). Интервалы длятся около двух 
недель и открываются 1–4 раза в год. Благодаря сни-
жению ликвидности у инвесторов появляется возмож-
ность увеличить доходность от инвестирования, т. к. ин-
тервальные фонды ведут более агрессивную политику 
управления финансовыми активами по сравнению с от-
крытыми ПИФами.

Закрытые ПИФы не дают инвестору возможности рас-
торгнуть договор доверительного управления активами до 
истечения его срока. Эти фонды наименее ликвидны, од-
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нако, они предполагают возможность вложения не только 
денег, но и имущества, ценных бумаг и т. п. Уровень доход-
ности у этих фондов самый высокий по сравнению с пре-
дыдущими видами.

Биржевые ПИФы

С 2008 года рынок паевых инвестиционных фондов 
в России существенно вырос. В 2007 году на территории 

РФ было зарегистрировано менее десяти ПИФов, ос-
новная часть которых являлась открытыми. В настоящее 
время в России действуют более 1500 ПИФов. 2/3 рабо-
тающих фондов относятся к разряду закрытых, 31% — от-
крытые и 5% — интервальные [2]. Динамика количе-
ства работающих ПИФов показывает растущий линейный 
тренд только по закрытым ПИФам, тогда как число от-
крытых и интервальных ПИФов является стабильным 
с 2007 года (рис. 1).

Рис. 1. Динамика количества работающих ПИФов (по данным Национальной лиги управляющих 
и РосБизнесКонсалтинга) [2]

В 2008 году произошло существенное сокращение 
оборота финансовых средств в паевых инвестиционных 
фондах, т. к. большинство вкладчиков изъяли свои деньги 
из фондов, опасаясь последствий кризиса. После 2008 си-
туация на финансовом рынке нормализовалась и инве-
сторы стали интересоваться более высокой доходностью 
в ущерб рискованности вложения средств. С этим связан 
рост числа закрытых ПИФов в России. Тем не менее не-
обходимо отметить, что в период с 2012 по 2015 год ко-
личество открытых ПИФ резко возросло. Это связано 
с кризисными явлениями в экономике, которые стимули-
руют инвесторов к снижению риска вложений в ущерб до-
ходности.

Именно этот основной фактор (кризис, ожидание кри-
зиса) стимулирует объем продаж на рынке драгоценных 
металлов, т. к. инвесторы перемещают свои средства из 
более доходных (но и более волатильных) сфер финан-
сового рынка в менее доходные, но и менее рискованные. 
Анализ рынка драгоценных металлов показал, что с 2008 
по 2015 год цены на золото развиваются в рамках восхо-
дящего тренда. Рост спроса на драгоценные металлы сти-
мулирует рост цен. Если проследить изменение цен на зо-
лото с 1970 года по настоящее время, то исторический 

максимум цены зафиксирован в 1980-х годах и равен 2300 
долл. за унцию (рис. 2).

Современный анализ рынка показывает восходящую 
тенденцию и фиксацию нового максимума цены на золото 
на уровне 2778,19 долл за унцию (рис. 3). Это означает 
ажиотажный спрос на золото, связанный с сильнейшими 
тревогами инвесторов.

Необходимо добавить, что помимо золота на рынке 
драгоценных металлов покупается и продается се-
ребро, платина и палладий. Но анализ деятельности 
ПИФов в России, работающих с драгоценными метал-
лами показал, что структура портфеля фондов следующая: 
большую часть около 50% портфеля составляет золото, 
серебро — 10–20%, платина — 0,5%, остальная часть 
распределена между другими инвестиционными объек-
тами. Так как основная часть средств вложена в золото, 
то именно этот металл и является определяющим доход-
ность портфеля.

Проанализируем основные факторы, оказывающие 
влияние на динамику цен на драгоценные металлы. Ос-
новным фактором является инфляция и инфляционные 
ожидания. Рост денежной массы стимулирует обесцени-
вание продуктов труда, и толкает производителей к повы-
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шению цен на свои товары. Если проанализировать ин-
фляцию в России и США за последние 8 лет, то динамика 
ее роста именно в этот период является наиболее интен-
сивной. На рисунке 4 показан рост денежной массы США.

Инфляция вызывает снижение доходности большин-
ства финансовых инструментов, кроме золота. Оно обла-
дает редким свойством сохранять ценность. Как говорил 
Э. Рузвельт: «За унцию золота человек мог купить пре-
красный костюм и во времена Шекспира, и во времена 
Бетховена и Джефферсона, и в Великую Депрессию». [8]. 

На рисунке 5 показана динамика доходности различных ин-
вестиционных объектов в зависимости от уровня инфляции.

В соответствии с Приказом ФСФР РФ от №  10–79/
пз-н «…» включать в состав своих активов драгоценные 
металлы имеют право только ПИФы, относящиеся к ка-
тегории фондов товарного рынка и хедж-фондов. Такие 
ПИФы могут быть существовать в открытой, закрытой 
и интервальной форме. Открытые паевые инвестици-
онные фонды представляют собой фонды, в которые инве-
стор может беспрепятственно вложить деньги и в любое 

Рис. 2. Изменение цен на золото с 1970 по 2009 гг. [6]

Рис. 3. Анализ динамики цен на золото с 2009 года по настоящее время [6]
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время их забрать. Такие ПИФы обладают наименьшим 
уровнем риска и наименьшей доходностью. В предкри-
зисный и посткризисный период такие фонды пользуются 
высоким спросом, предоставляют возможность прекра-
тить инвестиционные отношения в любое время. Примеры 
таких ПиФов — Газпром-Золото (СЧА 274 628 710.92), 
Открытие Золото (СЧА 75 051 438.20), Райфайзан Зо-
лото (СЧА 695 099 901.35).

Закрытые ПИФы предоставляют возможность за-
крыть счет и забрать свой пай инвестору только один раз 
в период, например, раз в год. Они обладают более вы-
сокой по сравнению с открытыми ПИФ уровнем доход-
ности и риска. Примерами таких Пифов служат Золотой 
(СЧА 20 210 256.91 руб). В кризисный период закрытых 
фондов практически нет, т. к. инвестиции связаны с вы-
соким уровнем риска.

Рис. 4. Рост денежной массы в США. [8]

Рис. 5. Доходность инвестиционных объектов в зависимости от инфляции (1976–2008 гг.) [8]
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Интервальные ПИФы предоставляют возможность 
забрать свой пай инвестору в определённые периоды, 
напрмер, один раз в три месяца в течение 3 дней. При-
меры: Yafrnjhbfk 585, Олма драгоценные металлы (СЧА 
3 062 278.03). Доходность варьируется от 25 до 50% 
в различных фондах.

В настоящий период на сайте (http://gold.investfunds.
ru/funds/) содержится только один закрытый ПИФ, что 
говорит об абсолютном нежелании инвестировать в за-
крытые ПИФы в период кризиса. Многими банками пред-
ставлены интервальные и открытые фонды, снижающие 
уровень риска инвестора, что особенно актуально в со-
временный период.

За последние 8 лет произошло увеличение емкости ми-
рового финансового рынка, что повлекло за собой акку-
мулирование средств в финансовой сфере. Спрос на фи-
нансовые инструменты стимулирует предложение новых 

финансовых вложений, вследствие чего происходит ак-
тивное развитие инвестиционных фондов во всем мире. 
Кризис 2008 года, который после некоторого периода 
стагнации переходит в кризис настоящего времени, стиму-
лирует переток активов из наиболее рискованных финан-
совых инструментов к наименее рискованным, таким как 
драгоценные металлы и золото в частности. Рынок драго-
ценных металлов активно развивается. Рост цен на золото 
соответствует возрастающему тренду. В 2015 году зафик-
сирован новый исторический максимум цены на золото 
в размере $2854 за тройскую унцию. При этом нельзя 
сказать, что ПИФы, инвестирующие в драгоценные ме-
таллы, также активно развиваются. С 2008 по 2015 год 
их число колебалось с 15 до 20 в РФ. Инвесторы, вклады-
вающие капитал в драгоценные металлы, все таки пред-
почитают иные формы, например, вложение капитала по-
средством обезличенных металлических счетов.
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Mathematical modeling of complex economic processes

Сегодня экономическая теория рассматривает достаточно сложные проблемы экономики на различных 
уровнях. Очевидно, что рассмотрение столь сложных вопросов требует применения многочисленных ме-
тодов исследования. С каждым годом применение математического моделирования приобретает все 
большее значение. Во многом, это можно объяснить тем, что математические модели представляют собой 
некую основу экономических объектов. Математическое моделирование включает в себя построение мате-
матических моделей экономических объектов, методы решения и анализ полученных результатов. В итоге 
очевидно, что сегодня математическое моделирование актуально как никогда, особенно, в экономической 
сфере.

Ключевые слова: математическое моделирование, экономика, методы исследования, развитие, анализ 
результатов.

Today, the economic theory considers a rather complicated problems of the economy at different levels. It is obvious 
that the consideration of such complex issues requires the use of numerous methods. Every year the use of mathematical 
modeling is becoming increasingly important. Largely, this can be explained by the fact that mathematical models 
are a kind of basis of economic interest. Mathematical modeling involves the construction of mathematical models of 
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economic objects, methods, solutions and analysis of the obtained results. In the end, it is obvious that mathematical 
modeling is more relevant than ever, especially in the economic sphere.

Keywords: mathematical modeling, Economics, research methods, development, analysis of results.

Моделирование как метод научного познания применялось еще в глубокой древности. Шло время, и оно постепенно 
стало применяться в новых областях научных познаний. И, именно, моделирование пришло в архитектуру и стро-

ительство, не обойдя стороной физику, химию и общественные науки. Однако, безусловно, нельзя сравнивать мето-
дологию моделирования древнего и современного миров. Но, несмотря, на большое количество различий, у моделиро-
вания разных времен есть одна общая черта. Во все времена моделирование рассматривалось как универсальный метод 
научного познания.

Сегодняшний современный мир, невозможно представить без экономики. А экономическая сфера, в свою очередь, 
невозможна и без моделирования. Поскольку, моделирование выступает одним из основных методов, применяющихся 
при принятии стратегически важных решений.

1. Сущность математического моделирования

Для начала дадим определение моделированию. Само по себе моделирование представляет собой некий специфиче-
ский способ познания, при применении которого характерные черты одной системы воспроизводятся в другой системе.

Из приведённого выше определения можно сделать вывод о том, что моделирование будет включать в себя как ми-
нимум две системы. Одна из которых будет являться исследуемой, также ее можно назвать исследуемым объектом. 
Второй же системой будет являться построенная нами модель. Однако, поскольку мы все-таки используем математиче-
ские методы, то построенную модель следует называть системой. Отсюда и получаются две системы. Главной особенно-
стью моделирования выступает тот факт, что этот метод познания является опосредованным. Иными словами, данный 
метод подразумевает использование объектов-заместителей. Модель же в таком методе является своеобразным ин-
струментом познания, который стоит между исследователем и познаваемым объектом, то есть, получается, что именно 
с помощью модели происходит изучение мира (или объекта исследования). Именно из этой особенности метода сле-
дуют специфические (иногда даже не стандартные) формы использования категорий и методов познания. Здесь имеется 
в виду абстракция, аналогия и применение гипотез.

Необходимость использования метода моделирования очевидна. Определяющим критерием выступает тот факт, что 
многие объекты или проблемные аспекты (практически большинство) нельзя исследовать непосредственно «в лоб». 
Некоторые из них и вовсе не поддаются исследованию или даже если они поддаются исследованию, то оно требует 
слишком много времени и средств (а, ведь, во многих случаях решения нужно принимать в короткие сроки, особенно 
это характерно экономической сфере).

Моделирование как процесс включает три основных элемента:
−	 субъект (исследователь);
−	 объект исследования;
−	 модель, которая опосредует отношения познающего субъекта и познаваемого объекта.

2.Общая схема математического моделирования

Очевидно, что если рассматривать моделирование как процесс, то оно должно включать в себя определенные этапы.
Первый этап — экономический объект.
На данном этапе происходит выбор экономического объекта и происходит формулировка цели исследования. От-

метим, что такие изучаемые объекты могут различаться по природе и по назначению. То есть они могут быть экономи-
ческими, социальными и так далее, в зависимости от сферы, в которой проводится исследование.

Второй этап — экономическая модель.
Очевидно, что для дальнейшего изучения явлений их необходимо описать. То есть создать модель. В нашем случае 

моделирование экономическое, а значит и создаваемая модель тоже будет экономической. Примерами экономической 
модели могут служить различные модели. Например, модель равновесия на рынке.

Построение любой экономической модели будет начинаться с выявления существенных и несущественных (второ-
степенных) факторов. Первый шаг будет именно таким так как процесс упрощения исходного явления лежит в основе 
любого научного исследования. Однако, при этом, законченная модель должна описывать широкий спектр особенно-
стей функционирования модели.

Естественно, что все экономические модели делятся на две больших группы. Первая — микроэкономические мо-
дели, вторая группа — макроэкономические модели. Первая группа моделей занимает большую часть экономической 
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теории, поскольку такие модели описывают структурные и функциональные составляющие экономики. Также в них от-
ражены количественные соотношения вышеназванных составляющих. Вторая группа моделей (макроэкономические 
модели) описывает экономику в целом. Также модели второй группы связывают между собой показатели. Например, 
финансовые или материальные.

Третий этап — свойства среды.
На данном этапе рассматриваются свойства среды. Очевидно, что количество информации и ее полнота об эле-

ментах исследуемого объекта (модели) определяет полноту самой экономической модели. Отмечу, что информация 
может быть теоретическая, а может и носить эмпирический характер. Важно, только чтобы на данном этапе было точно 
сформированы и определены свойства изучаемой экономической среды.

Четвертый этап — математическая модель.
Итак, при математическом моделировании, мы имеем дело не с конкретным явлением, а с его теоретической «ко-

пией». Такой «копией» будет являться математическая модель, построенная в математической форме, и отражающая 
главные закономерности изучаемого явления. Отмечу, что математическая модель должна быть четко сформирована 
и содержать в себе все характеристики изучаемого явления. В противном случае, построенная нами модель не сможет 
дать ответы на поставленные в исследование вопросы. На практике проблемы с построением модели возникают не 
часто. И, как правило, построенные модели отражают в себе всю необходимую информацию. Добиться данного факта 
помогает процесс избавления от несущественных черт. Напротив, наиболее важные характеристики (для будущей мо-
дели) записывают в виде уравнений.

Здесь же применяются линейные методы решения, содержащие сумму различных частных решений поставленной 
задачи. Однако, сегодня наибольшей степенью распространённости обладают нелинейные явления в экономике. Оче-
видно, что такие объекты являются гораздо более сложными для исследования. Более того, такие модели часто меняют 
поведение не по определенным закономерностям, а скачкообразно, что сильно усложняет их изучение, и, особенно, 
прогнозирование. Основными методами, применяемым для таких объектов, являются численные методы.

Пятый этап — алгоритм решения.
Очевидно, что создание математической модели является всего лишь первым шагом. Следующим шагом идет изу-

чение ее поведение. Иначе говоря, решить входящие в модель уравнения. Для этого используются числительные ме-
тоды или как их еще называют вычислительные алгоритмы. Данные алгоритмы позволяют с достаточно высокой точно-
стью получить приближенные решения довольно сложных задач.

Шестой этап — программная реализация.
Очевидно, что на данном этапе будет применяться компьютер. А именно, при его помощи, на одном из выбранных 

компьютерных языков, будет составляться программа. Данная программа и реализует выбранные в предыдущем пункте 
алгоритм решения.

Седьмой этап — завершающий.
На данном этапе будет проводиться анализ полученных результатов. Также результаты могут быть сопоставлены 

с их теоретическими прогнозами. Далее делаются выводы и, если требуется, прогноз.
Итак, в результате математического моделирования происходит видоизменение модели. Более того, создаются так 

называемые «эталонные модели». Итогом моделирования являются четкие количественные и практические рекомен-
дации по модели.

На представленном ниже рисунке наглядно отражены этапы математического моделирования.

3. Экономические модели

Для начала дадим определение экономической модели. Экономическую модель можно определить, как модель, ос-
нованную на экономической теории [2]. Как правило, экономическая теория описывает устойчивые связи между пере-
менными. Рассмотрю пример из теории потребления. Возьмём простейшую форму зависимости потребления в период 

 от дохода ( ). Предположим, что потребление будет пропорционально доходу и будет реагировать на его изме-
нение моментально, то есть реакция проявляется в тот же период. Тогда верно следующее:

  [1.1]

Где величина  — случайная ошибка (отклонение).
Рассмотрим значение величины  в уравнение [1.1], которая выражает случайную ошибку. Итак, несмотря на то, 

что в данном уравнении доход является наиболее значимым фактором, который формирует потребление, одного знания 
величины данного фактора недостаточно для точного определения потребления. Поскольку имеются другие различные 
факторы, которые не учитываются в модели, однако, их воздействие напрямую приводит к отклонениям от основной за-
висимости, то именно величина  позволит учесть их воздействие.
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Далее перейдём к рассмотрению одной из основных моделей эконометрики. Основная процедура экономического 
оценивания параметров этой модели — метод наименьших квадратов (МНК). Отметим сразу, что значительная часть 
эконометрики посвящена адаптации этой модели к реальной жизни. Итак, пусть процесс, который приводит значения 
наблюдаемой переменной  является суммой линейной комбинации объясняющих переменных  
и случайного отклонения :

где  — неизвестны.
Как известно, основная задача эконометрики заключается в получении «оптимальных» оценок неизвестных параме-

тров зависимости. Тогда, имея определенный массив наблюдений можно перейти от соотношений к матричной форме:

Где

Рис. 1. Этапы математического моделирования
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Тогда получается, что Y является векторов наблюдаемых значений зависимой (или объясняемой) переменной раз-
мерности ; X является матрицей наблюдений, которые объясняют переменные («регрессоры») размерности

;  является вектором неизвестных коэффициентов размерности ; u является вектором ненаблюдаемых 
случайных отклонений (регрессионных ошибок) размерности .

Рассматривая классическую регрессионную модель, можно отметить, что в ней присутствует ряд допущений, ко-
торые позволяют установить свойства оценок коэффициентов. А именно:

1) известно, что вcе случайные отклонения имеют нулевые математические ожидания и одинаковые дисперсии, 
также они являются взаимно некоррелированными, то есть:

2) Объясняющие переменные не случайные и получается, что они не зависят от случайных отклонений;
3) Объясняющие переменные линейно независимые.

4. Проверка адекватности моделей

Как уже отмечалось ранее, экономические процессы — это достаточно сложная для изучения вещь. Кроме того, 
имеется ряд особенностей, которые также затрудняют построение моделей. Однако, сложность построения модели — 
не единственная проблема. Ведь после построения модели, ее необходимо проверить на адекватность.

Если обратиться к естественным наукам, то здесь, факт совпадения результатов исследования с наблюдаемыми фак-
тами является достаточным условием истинности. То есть, получается, что категория «практика» совпадает с катего-
рией «действительность». Что касается экономики, то здесь такой принцип может применяться только к простым мо-
делям. Такие модели просто описывают действительность или анализируют прошлое развитие.

Однако, главная задача экономической науки состоит в том, чтобы разработать научные методы планирования 
и управления экономикой. Именно исходя из это задачи выходит, что наиболее распространенным типом математиче-
ских моделей экономики являются модели управляемых и регулируемых экономических процессов. Отмечу, что именно 
такие модели используются для преобразования экономической действительности. Они называются нормативными. 
Особенность моделей такого рода состоит в том, они, зачастую, «конкурируют» с другими моделями, несмотря на то, 
что последние уже нашли практическое применение. Еще более ситуация усложняется, когда, речь идет о верификации 
моделей долгосрочного прогнозирования и планирования. Ведь очевидно, что нельзя 10–15 лет пассивно ожидать на-
ступления событий, чтобы проверить правильность предпосылок модели.

Несмотря на изложенные выше «отягощающие обстоятельства» важнейший критерий адекватности моделей оста-
ется неизменным. Им является соответствие модели фактам и тенденциям реальной экономической жизни. Отмечу, что, 
в тоже время, этот же критерий определяет направления совершенствования моделей. Процесс исправления ошибок, 
допущенных в модели, может развиваться только по одному алгоритму. А именно, следует провести всеобъемлющий 
анализ выявленных расхождений между действительностью и моделью. Далее необходимо сопоставить результаты по 
модели с результатами, полученными иными методами.

Еще одна важная роль в проверке моделей принадлежит логическому анализу, включая средства самого математиче-
ского моделирования. Сюда входят, например, такие приемы как: проверка истинности статистических гипотез о связях 
между параметрами и переменными модели, доказательство существования решения в модели и другие. В целом, если 
оценивать проблему адекватности моделей, то можно сказать, что сегодняшняя экономика — это совокупность слож-
нейших процессов. Вполне естественно, что модели достаточно быстро становится не в состоянии отвечать все новым 
и новым параметрам. Однако, на мой взгляд, очевидно, что наличие определенной комплексной методики верификации 
моделей позволит решить сложившуюся проблему.

5. Особенности применения метода математического моделирования в экономике

Сегодня очевидно, что экономика и математика — это две сложные науки, чье слияние, естественно, является 
сложным процессом со своими особенностями.

Большая доля затруднений в применении методов математического моделирования к сложным экономическим про-
цессам вызвана тем фактом, что большинство объектов, которые изучает экономическая наука, являются не чем иным, 
как сложными системами.

Вернусь к определению системы. Под системой понимают совокупность элементов, которые находятся во взаимо-
действии и образуют некую целостность, единство. Здесь хотелось бы обратить внимание на то, что важным свой-
ством любой системы является эмерджентность. То есть наличие таких свойств, которые не будут присущи ни одному 
из элементов по отдельности. Здесь же возникает и еще одна особенность применения математического моделирования 
к экономическим процессам. Дело в том, что при изучении систем недостаточно пользоваться методом разделения их на 
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элементы (с последующим изучением этих элементов в отдельности). Ведь, очевидно, что почти не существует эконо-
мических объектов, которые можно было бы рассматривать как отдельные (в данном случае внесистемные) элементы.

Следующая особенность связана со сложностью системы. Я имею в виду, что сложность системы, как правило, 
определяется количеством входящих в нее элементов, связями между этими элементами, и взаимоотношениями между 
системой и средой. Из чего видно, что экономика страны является очень сложной системой (так как обладает всеми 
вышеназванными признаками). Иногда даже сложность экономики рассматривалась как причина невозможности ее 
моделирования или даже как причина невозможности изучения ее средствами математики. Однако, на мой взгляд, такая 
точка зрения неверна, поскольку я полагаю, что моделировать можно объект практически любой природы и практи-
чески любой сложности. Более того именно сложные объекты представляют наибольший интерес для моделирования, 
потому, что именно в данном случае моделирование может дать результаты, которые нельзя получить другими спосо-
бами исследования.

Безусловно, наличие потенциальной возможности математического моделирования любых экономических объектов 
и процессов не означает, что она будет успешна осуществлена. Однако, на мой взгляд, современный уровень эконо-
мических и математических знаний, имеющейся конкретной информации и вычислительной техники позволят как ни-
когда ранее осуществлять моделирование любой сложности. Хотя, конечно, всегда будут существовать некоторые про-
блемы, не поддающиеся математическому моделированию, или поддающиеся ему не с той степенью эффективности. И, 
пожалуй, этот фактор будет решающим в процессе развития и расширения области математического моделирования 
экономических процессов.

В заключение хотелось бы отметить, что сегодня область применения компьютерного моделирования для изучения 
и прогнозирования процессов, протекающих в социально-политической сфере, достаточно широка.

Сегодня математическое моделирование сложных экономических процессов решает ряд комплексных задач, таких 
как: выявление реальных структурных элементов среды, которые оказывают наибольшее влияние на развитие эконо-
мической и политической ситуации в стране, и соответственно, в мире; оценка возможных вариантов развития событий 
и, соответственно, оценка уровня риска в результате предполагаемых действий субъектов экономики или даже поли-
тики властей; прогнозирование результатов применения различных экономических мер и инструментов; а также оценка 
текущего уровня экономического развития региона, страны, мира.

Более того, математическое моделирование экономических процессов позволяет углубиться в количественный 
анализ экономических проблем. А этот факт, в свою очередь, позволяет принимать совершенно новые стратегические 
решения, которые способны сильно изменить экономическую ситуацию как в стране, так и в целом мире.

Кроме этого, математическое моделирование экономических процессов совсем не является сложной наукой, как 
может показаться на первый взгляд. Объясним почему. Дело в том, что у каждого человека есть своя модель окружаю-
щего мира. И, даже решение бытовых задач требует моделирования. Приведём пример. Допустим, индивид решил схо-
дить в кафе или ресторан поесть. В таком случае, он должен принять целый ряд решений. А именно, индивид решает 
в каком конкретном месте и какое конкретное блюдо он хотел бы съесть, далее он обдумывает маршрут, потом он про-
веряет свою платежеспособность, и, наконец, берет собой определенную сумму денег и отправляется в путь. Очевидно, 
что мы специально не задумываемся, когда совершаем описанные выше действия. Однако, по факту, ряд этих действий 
и есть моделирование. Таким образом, выходит, что моделирование (в том числе и экономическое) присутствует не 
только в научной сфере нашей жизни.

Из сказанного выше можно сделать вывод, о том, что сегодня невозможно представить экономику (как столь 
сложную систему) без применения математического моделирования, а значит, область его применения будет только 
расширяться и способствовать все новым и новым исследованиям, открытиям и, как следствие, выводам и решениям.
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Продолжительное время в экономической науке доми-
нировал объективный подход, согласно которому доход 

(индивидуальный или домохозяйства) в абсолютном исчис-
лении рассматривался как наиболее адекватный индикатор 
индивидуального или семейного благосостояния, а нацио-
нальный доход (показатель ВВП на душу населения) — как 
индикатор экономического благополучия страны.

За последние несколько десятилетий произошли из-
менения в понимании понятия «благополучие». На се-
годняшний день экономисты, а также многие ученые из 
разных сфер пришли к выводу о том, что благополучие 
нации определяется не только экономическим благосо-
стоянием, но также и другими факторами. Введен новый 
показатель: субъективное благополучие. Кроме того, по-
явились новые интегральные показатели, оценивающие 
доходы населения, уровень образованности, здравоохра-
нения и других сфер, которые используются ведущими 
международными организациями.

Вопрос о выявлении зависимости между субъективными 
и объективными оценками благополучия позволяет выя-
вить некоторые особенности взаимосвязи экономики с дру-
гими сферами человеческой жизни, такими, как социальные 
отношения, политическая обстановка, уровень здравоохра-
нения, образования, а также способности экономических 
субъектов руководствоваться объективной информацией 
при выдаче оценок о собственном благополучии.

Благополучие экономического субъекта складывается 
из ряда составляющих. Учитывая многофакторность со-
стояния социального благополучия, разные авторы выде-
ляют различные типы благополучия. В общем виде выде-
ляются его следующие базовые компоненты: социальное 
благополучие, духовное благополучие, профессиональное 
благополучие, материальное благополучие, финансовое 
благополучие, физическое благополучие, душевный ком-
форт, благополучие в среде проживания.

Такое многообразие влияющих факторов привело 
к созданию различных методик в оценке численной вели-
чины благополучия. Анализ основных понятий благопо-
лучия показывает, что каждый из включенных в них по-
казателей отражает количественную или качественную 
характеристику одного из аспектов благосостояния обще-
ства. Однако дать единую количественную оценку по раз-
личным аспектам благополучия или провести ее сравни-
тельный анализ практически невозможно.

В практике находят применение методики, основанные 
на двух принципиально разных подходах: субъективном 
и объективном. Субъективные методы предполагают 
оценку самими индивидами степени своей удовлетво-

ренности жизнью. Такой подход имеет две особенности: 
во-первых, субъективная оценка неизбежно зависит от 
неформальных стандартов качества жизни, во-вторых, 
такую методику можно реализовать лишь с помощью 
большого числа массовых опросов, что предполагает вы-
сокие издержки на проведение исследований.

В процедурах объективной оценки качества жизни 
итоговый показатель выводится на основе статистической 
обработки набора отдельных статистических индикаторов, 
в той или иной степени отражающих экономическое раз-
витие. Проведение исследований с применением объек-
тивных показателей предполагает меньшие издержки, 
однако и не оценивают локальные особенности ввиду вы-
сокой степени осреднения данных, характерной для эко-
номических показателей.

В целях сопоставления результатов объективных 
и субъективных оценок благополучия населения были вы-
браны для сравнения две методики: оценка при помощи 
показателя «Индекс развития человеческого потенциала» 
и оценка с помощью показателя «Индекс субъективного 
благополучия» [1, 2].

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) 
был разработан в 1990 г. пакистанским экономистом 
Махбубомуль-Хаком и начал использовался с 1993 г. 
ООН в ежегодном отчёте по развитию человеческого по-
тенциала. Кроме общего рассчитывается индекс челове-
ческого развития для мужчин и женщин, различных эт-
нических и социальных групп, а так же географических 
регионов. ИРЧП рассчитывается как среднеарифметиче-
ская величина трех индексов:

,  (1)

где СП — средняя продолжительность предстоящей 
жизни при рождении (значение от 25 до 85 лет); УО — 
уровень образования (грамотности), определяется ком-
бинацией грамотности взрослого населения и охвата на-
селения тремя ступенями образования (значение от 0 до 
100%); МУ — материальный уровень жизни, оценива-
ется величиной реального ВВП на душу населения, т. е. 
величиной, переведенной в доллары с помощью паритета 
покупательной способности (значение от 100 до 40000 
долларов США).

Запись индекс (Х) предполагает перевод показателя Х 
в индекс со значением от 0 до 1 по следующей формуле:

,  (2)

где min (X) и max (X) — минимальное и максимальное 
значение Х, соответственно.
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Индекс субъективного благополучия (ИСБ) был по-
лучен на основе данных Европейского социального об-
следования (ESS). Он оценивался по результатам ис-
следования связи между возрастом и разными аспектами 
субъективного благополучия в России и странах Европы.

Индекс социального благополучия соединяет два пока-
зателя: удовлетворенности жизнью (УЖ) и оценку уровня 
счастья (ОС), и рассчитывается как:

,
где УЖ — значение от 0 до 10 при ответе на вопрос 

«Насколько Вы удовлетворены своей жизнью?» (10 — 

наивысшая степень удовлетворения, 0 — полное неу-
довлетворение), ОС — значение от 0 до 10 при ответе на 
вопрос «Насколько Вы счастливы?» (10 — абсолютное 
счастье, 0 — абсолютное несчастье).

Для проведения сравнительного анализа были взяты 
данные ежегодного отчета ООН «Human Development 
Report» и результаты Европейского социального обсле-
дования ESS. С целью корректного сопоставления ряда 
данных экспертной оценкой были выбраны 20 стран, при-
надлежащих к Европейскому региону. Значение индекса 
субъективного благополучия было нормировано в целях 
более наглядного визуального сопоставления.

Рис. 1. Сопоставление показателей ИЧРП и ИСБ для ряда стран Европы

В анализируемой выборке значение ИЧРП варьиру-
ется от 0,965 (Норвегия) до 0,774 (Украина), значение 
нормированного ИСБ — от 1,047 (Дания) до 0,649 (Бол-
гария). Средние значения сопоставляемых показателей 
близки: 0,9 для ИРЧП и 0,881 для ИСБ.

Визуальное сопоставление значений показателей по-
зволяет сделать следующие заключения:

1) Максимумы и минимумы значений ИЧРП (объек-
тивного показателя) и ИСБ (субъективного показателя) 
не совпадают по странам;

2) При рассмотрении групп стран с близким ИЧРП, 
ИСБ может значительно отличаться (наибольшее рас-
хождение по парам «Португалия — Кипр»,

3) «Дания — Франция»);
4) Общие тренды ИЧРП и ИСБ совпадают между 

собой — среднее значение показателей в странах Вос-
точной Европы ниже, чем в странах Западной Европы.

Колебания субъективных оценок благополучия жизни 
населения в странах с близкими экономическими и со-
циальными условиями, а также закономерности линий 
тренда анализируемых данных показывают, что субъ-

ективная оценка благополучия в локальном смысле не 
всегда может являться основанием для корректного меж-
странового сопоставления. Данный вывод частично под-
тверждает парадокс Р. Истерлина (1964) о том что люди, 
оценивая свой уровень благосостояния, опираются не на 
абсолютные, а на относительные показатели, на то, на-
сколько их уровень благополучия отличается от окружа-
ющих.

Особое внимание в современной экономике приобре-
тают репрезентативные методы оценки экономического 
и социального благополучия населения. В данном статье 
рассмотрены основные типы и компоненты понятия «бла-
гополучие», приведены примеры субъективного и объек-
тивного методов оценки благополучия, сделаны выводы 
о сходствах и различиях в численных оценках благопо-
лучия по данным методикам.

Улучшение в рамках стандартизации и унификации 
рассмотренных методик позволит проводить эффек-
тивные исследования и оценку экономического и соци-
ального благополучия населения в разрезе различных 
влияющих факторов и временных рамок.
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Проблемы безработицы и занятости сельской молодежи как фактор устойчивого 
развития территории
Морозова Софья Ильинична, старший преподаватель;
Подъяблонская Елена Сергеевна, студент
Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева (г. Москва)

Что такое село? Каждый прекрасно представляет себе, 
что это территория, расположенная недалеко от города, 

в которой практически отсутствуют условия для жизни. 
Село — это небольшой населённый пункт, жители кото-
рого заняты сельским хозяйством или другими промыс-
лами.

«Нет рабочих мест, что делать здесь?», «А где я буду 
жить?», «У меня семья и маленький ребенок, садика 
в селе нет, как и школы…» — вопросы, возникающие 
именно у сельских жителей, а чаще всего — молодежи.

Одним из ключевых вопросов экономического раз-
вития сельских территорий является вопрос о путях ре-
шения социальных проблем села, связанных, в первую 
очередь, с достойным уровнем и качеством жизни чело-
века на селе.

В течение многих лет центром жизнеустройства в рос-
сийской деревне было крупное сельскохозяйственное 
предприятие — колхоз или совхоз. После их реформи-
рования произошли глобальные изменения в сфере сель-
ского хозяйства и занятости сельских жителей. Череда 
экономических кризисов, становление рыночной эконо-
мики негативно отразилось на состоянии социально-тру-
довой сферы села. Предложение на внутрипоселенче-
ском рынке труда ограничено довольно узким сегментом. 
Рабочие места на селе не в полной мере соответствуют 

запросам местной рабочей силы, поэтому зачастую за-
няты приезжими. Острая и волнующая тема государства, 
источник социального напряжения, о котором предпочи-
тают молчать. (Хотя, учитывая грядущие изменения, вы-
званные санкциями против России, следовало бы больше 
внимания уделить именно этой отрасли экономики!)

Обращает на себя внимание тот факт, что лишившиеся 
работы сельские жители не спешат становиться на учет 
в государственных органах занятости населения, а делают 
это спустя 6–8 месяцев или совсем не регистрируются. 
Основной причиной является ужесточение правил поста-
новки на учет. Нередко региональные органы власти ис-
кусственно ограничивают регистрацию сельских без-
работных, мотивируя это наличием земельной доли, 
приусадебных участков.

Особенно остро на селе стоит проблема безработицы 
среди молодежи. Их доля в числе безработных увеличи-
вается. Это отчетливо проявляется в областях. Из общего 
количества сельских безработных 32,3% составляют мо-
лодые в возрасте от 18 до 29 лет. В рядах безработных 
молодых людей около 71% имеют высшее и среднее 
профессиональное образование; 15,5% — начальное 
профессиональное; 12,6% — общее среднее. На рынок 
труда поступают в основном три категории молодых людей:

1) выпускники общеобразовательных школ;
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2) выпускники высших и средних профессиональных 
учебных заведений;

3) лица, прошедшие службу в армии.
В процессе изучения проблемы трудоустройства мо-

лодых селян наряду с анализом материалов статистики об-
ласти по данной проблеме мною был проведен анкетный 
опрос студентов 3–4 курсов Тимирязевской академии.

По результатам анкетирования было выявлено, что из 58 
опрошенных человек 44,8% являются выходцами из села.

На вопрос «Планируете ли Вы после окончания Тими-
рязевки вернуться в село?» утвердительно ответили 12% 
опрошенных; отрицательно — 82,8%; переедут жить, но 
не работать в сельском хозяйстве — 5,2% респондентов.

Названы следующие причины, по которым студенты 
не собираются трудиться в сельском хозяйстве: низкий 
уровень заработной платы — 73,2%; плохие условия 

труда — 41,3%; непрестижность работы — 31,1%; от-
сутствие жилья — 25,2%; плохие социально — бытовые 
условия — 18,7%; низкий уровень культуры на селе — 
14%; желание продолжить обучение — 9,6%.

На основании данных, полученных мною в процессе 
прохождения преддипломной практики в администрации 
Уваровского муниципального района Тамбовской об-
ласти, был проведен анализ качества жизни населения 
района, обеспеченность населения района социальной 
инфраструктурой, природно-ресурсный, экономический, 
кадровый и финансовый потенциал района. Результаты 
послужили основой для формирования SWOT-анализа. 
Этот анализ демонстрирует возможности, предоставля-
емые внешней средой муниципального образования, опи-
раясь на сильные его стороны и учитывая как внешние 
угрозы, так и внутренние слабые стороны:

Таблица 1
SWOT-анализ Уваровского муниципального района

S — преимущества (сильные стороны): W — недостатки (слабые стороны):
Географическое положение благоприятствует развитию 
межрегиональных торговых связей.

Устаревшие технологии в сельскохозяйственном произ-
водстве

Плодородная черноземная почва Отсутствие промышленных предприятий.
Благоприятные природно-климатические условия Неразвитая система жилищного кредитования
Наличие природных зон для отдыха: лиственные 
и хвойные леса.

Низкий уровень доходов населения.

Низкий уровень социальной конфликтности населения. Миграция наиболее активной и талантливой молодежи 
в другие регионы страны, в частности, в город Москва.

Желание жителей района и органов местного самоуправ-
ления осуществлять преобразования, обеспечивающие 
рост благосостояния населения

Плохое состояние дорожных покрытий.

Развитая транспортная инфраструктура, связь с другими 
регионами железнодорожным и автомобильным транс-
портом.

Отсутствие инвестиций в больших объемах в развитие 
района.
Отсутствие базы данных инвесторов

О — возможности решения проблем: Т — угрозы ухудшения ситуации под воздействием 
внешних факторов:

Привлечение инвесторов для эффективного использо-
вания сырьевых ресурсов

Необеспеченность софинансирования муниципальных 
программ из федерального и регионального бюджетов.

Расширение рынка продукции местных производителей 
(сельхозпредприятий, ЛПХ, КФХ) 

Рост дефицита квалифицированных рабочих и управ-
ленцев

Реализация муниципальных программ и проектов в об-
разовании, здравоохранении, жилищном строительстве 
и агропромышленном комплексе

Отставание от соседних районов по основным социально- 
экономическим показателям

Развитие района как лидера специализирующегося на 
производстве сельскохозяйственной продукции с при-
менением современных агротехнологий и передовых ме-
тодов управления

Большая доля завозной продукции в структуре продаж 
и свертывание местного производства

Эффективное использование муниципальной собствен-
ности (земли, недвижимости) 

Увеличение числа безработных

Политика, направленная на поддержку малого бизнеса 
и предпринимательства

Ухудшение демографической ситуации

Улучшение качества автомобильных дорог в районе
Повышение конкурентоспособности продукции, товаров 
и услуг предприятий района на основе развития высоких 
технологий и инноваций
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А ведь развитие села, сельского хозяйства в совре-
менных условиях невозможно без кадров, имеющих высокий 
профессиональный уровень. И из приведенного выше ана-
лиза мы видим, что среди существующих угроз фигурирует 
такой фактор, как недостаток молодых специалистов, ми-
грация перспективной молодежи в другие регионы. Нераз-
бериха с землей, разрушенные технологические и органи-
зационно-управленческие основы АПК России, отсутствие 
последние 20 лет аграрной стратегии привели сельское хо-
зяйство в упадок, разрушив сельский образ жизни. С гео-
графической карты России исчезло около 20 тыс. деревень 
и такое же количество сельских поселений, где осталось 
пять-семь стариков. Деревня умирает. Все это привело 
к тому, что продовольственная зависимость России от им-
порта усугубляется с каждым годом и достигает уже 40–
45%. А в ряде мегаполисов страны импортное продоволь-
ствие составляет 80–85%. В условиях глобализации, так 
же как и на производстве, в сельском хозяйстве необходимы 
молодые специалисты, владеющие современной техникой 
и новациями. Для решения вопросов закрепления молодых 
специалистов на селе необходима разработка и воплощение 
целого ряда мер по повышению качества и уровня жизни 
сельской молодежи. И начинать следует с принятия от-
дельной программы занятости сельской молодежи.

В то время как в сельском хозяйстве наблюдается 
острая нехватка квалифицированных кадров, значи-
тельная часть сельской молодежи остается нетрудоустро-
енной. И к тому есть три главные причины.

Первая причина — отсутствие профессиональной под-
готовки и низкая квалификация делают сельскую моло-
дежь неконкурентоспособной. Профессиональные планы 
сельской молодежи не соответствуют профессиональ-
но-квалификационным пропорциям в составе сельскохо-
зяйственного производства.

Вторая причина — крайне низкая заработная плата 
и задержки ее выплаты. Низкая, нерегулярная оплата 
труда при сложных условиях жизни делают рабочие места 
в сельском хозяйстве непривлекательными для молодежи.

Третья причина — дефицит рабочих мест, при низкой 
оплате и тяжелых условиях труда. Для молодежи с увели-
чением длительности периода безработицы растут и труд-
ности при поиске места приложения труда из-за утраты 
навыков, ухудшения морально-психологического состо-
яния, как результат, последствия безработицы оборачи-
ваются серьезными проблемами: безработица в самом 
начале трудовой жизни может навсегда ослабить моти-
вацию к труду; затягивается возраст вступления в брак, 

создаются предпосылки для распространения пьянства, 
преступности и других негативных явлений.

Поэтому я предлагаю стимулировать занятость моло-
дежи на селе. А сделать это можно посредством реали-
зации эффективной целевой программы содействия заня-
тости именно молодежи.

Необходимо повысить уровень социальной и экономи-
ческой защищенности и комфортности условий прожи-
вания специалистов с/х. На это должны быть направлены 
программы устойчивого развития сельских территорий. 
Для решения таких задач должны быть предусмотрены 
такие составляющие, как стимулирование инвестиционной 
активности хозяйствующих субъектов (организаций — ра-
ботодателей), прежде всего сельскохозяйственных произ-
водителей; предоставление льгот в обеспечении молодых 
специалистов благоустроенным жильем; развитие и мо-
дернизация жилищно-строительной индустрии, развитие 
социальной инфраструктуры. Механизмами повышения 
доступности жилья могут выступать, например, предо-
ставления социальных выплат на строительство или при-
обретение жилья в сельской местности, упрощение проце-
дуры предоставления земельного участка в собственность.

Для того, чтобы вовлечь молодежь в улучшение ус-
ловий жизнедеятельности села и поддержать их инициа-
тивы, можно ввести грантовую поддержку. Она послужит 
также механизмом к развитию на селе институтов граж-
данского общества и поспособствует сельскому развитию 
и устойчивости.

Считаю необходимым также поощрять достижения 
в сельском хозяйстве. Например, проведением всерос-
сийских конкурсов для поощрения высоких достижений 
в сельском хозяйстве. Повысится информативность на-
селения о развитии сельских территорий. Как итог, это 
может повысить инвестиционную привлекательность села, 
а следовательно, создать дополнительные рабочие места.

Ну и, конечно же, нужно не забывать об экологическом 
состоянии поселений, сохранении и восстановлении при-
родных ландшафтов, историко-культурных памятников, 
церквей. Благоустраивать сельские поселения: прокла-
дывать дороги, освещение, устройство колодцев и т. д.

Таким образом, развитие и дальнейшее совершенство-
вание сельской социальной инфраструктуры не только 
способствует достижению стратегической цели посте-
пенного преодоления существующих различий между 
городом и деревней, но и имеет большое значение для 
успешного решения актуальных производственно-эконо-
мических задач.
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Актуальность исследования раскрывается словами пре-
зидента Российской Федерации «Наша общая за-

дача — сохранить и приумножить потенциал СНГ, 
обеспечить Практическую отдачу многостороннего со-
трудничества каждого сотрудника Содружества».

Возможность и целесообразность введения единой ва-
люты для стран постсоветского пространства обсужда-
ется на протяжении многих лет, начиная с момента исчез-
новения с политической карты мира — СССР.

Союз Советских Социалистических Республик су-
ществовал с 1922–1991 года и занимал 1/6 части суши 
земли. СССР являлся сверхдержавой и в своем соц.ла-
гере противостоял США и странам НАТО. СССР — это 
целая эпоха жизни советских поколений, которые до сих 
пор не забыты. Но в декабре 1991 года прекратил свое су-
ществование Советский Союз и образовалась новая ор-
ганизация — Содружество Независимых Государств. 
Содружество Независимых Государств (СНГ) — межго-
сударственное объединение большинства бывших со-
юзных республик.

Сегодня ключевым вопросом является вопрос о том, 
каким образом курс единой валюты сможет отразить ре-
альное состояние экономик всех стран, входящих в Содру-
жество? Следует понимать, что экономика стран участ-
ников Содружества различаются не только по объему 
производимой продукции, но и по структуре. Так, если 
цены на нефть растут, валюты России и Казахстана до-
рожают, а Беларуси, напротив, дешевеет, поскольку до-
рогая нефть ведет к росту издержек и снижению конку-
рентоспособности экономики страны.

Европа не один десяток лет шла к единой валюте. 
Вдохновителем создания единой валюты являлся Ро-
берт Манделл. Его теория оптимальных валютных зон 
предлагает различные критерии для определения оп-
тимальной в географическом смысле области, на тер-
ритории которой обращается единая валюта, либо вза-
имные обменные валют жестко фиксированы друг 
относительно друга. Кроме того, в данной теории спец-
ифицируются основные выгоды и издержки, с ко-
торыми сталкиваются страны, принявшие решение 
вступить или образовать валютный союз. В процессе 
валютной интеграции страны теряют возможность ис-
пользовать валютную и денежно-кредитную поли-
тику независимо от своих партнеров для нейтрали-
зации негативных воздействий экономических шоков, 
поскольку приоритеты денежно-кредитной политики 
в данном случае определяются исходя из потребно-

стей всех стран валютного союза. Примерно это вы-
явилось в кризис, который начался в 2008 году. Про-
блемы Греции и последние потрясения в Ирландии 
непосредственно связаны с единой валютой. Как счи-
тают ректор Российской экономической школы, про-
фессор «Морган Стэнли» Гуриев С. М. и профессор 
Йельского университета и Российской экономической 
школы Олег Цывинский, при зарегулированности эко-
номики единая валюта становится не плюсом, а значи-
тельным минусом. Теория оптимальных валютных зон 
говорит о том, что одним из критериев введения единой 
валюты в разных странах должен быть схожий характер 
бизнес-циклов в этих странах. Иначе если одна страна 
будет находиться в состоянии рецессии, а другая будет 
в этот момент расти, то общая денежная политика при-
ведет либо к усугублению рецессии в одной стране, 
либо к ускорению инфляции в другой. Кризис показал, 
что еврозона теперь включает настолько экономически 
разные страны, что это не абстрактная, а вполне кон-
кретная проблема.

Анализируя вышеизложенное необходимо отметить, 
какие, по моему мнению, действия, странам СНГ необхо-
димо совершить для введения единой валюты:

1. Без приведения экономик государств СНГ к отно-
сительно равному уровню развития, введение единой ва-
люты невозможно, учитывая опыт ЕС в этой сфере. Т. е. 
необходимо выработать критерии, которым будут соот-
ветствовать государства для присоединения к единой ва-
люте.

2. Так как экономическая ситуация в странах СНГ не 
одинаковая, представляется целесообразным применить 
т. н. «продвинутое сотрудничество» стран СНГ. Согласно 
нему государства-члены экономически способные к вве-
дению единой валюты, реализуют последовательный план 
её ведения, а остальные будут присоединяться к ним по 
мере совершенствования своих экономик и законодатель-
ства.

3. Создание наднациональных органов, имеющих 
четкие полномочия по регулированию экономики и си-
стемы центральных банков во главе с центральным 
банком позволит создать условия для управления инте-
грационными процессами, в том числе в валютной сфере. 
В этой связи целесообразны было бы предложить со-
здание некого валютного института, по примеру ЕС, ко-
торой бы вырабатывал взвешенные предложения для 
глав государств СНГ, а в последствии мог бы стать цен-
тральным банком СНГ.
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4. Законодательство государств СНГ на данном этапе 
не в полной мере гармонизировано. Государствам СНГ 
предстоит проделать большую работу по его сближению.

5. Также необходимо разработать чёткий и реализу-
емый на практике механизм обменных курсов, который 
будет временно действовать до введения единой валюты.

6. На данном этапе необходимо уделить особое вни-
мание рублю как региональной резервной валюте. Среди 
стран СНГ Россия имеет наиболее развитую экономи-
ческую систему. Не исключено, что единая валюта во 
многом будет возможна благодаря тому, что уже сейчас 
рубль первоначально может использоваться государ-
ствами СНГ в качестве резервной валюты, а в последу-
ющем они могут присоединиться к рублевой зоне.

Курс любой валюты базируется на том, насколько 
сильна экономика. Что касается единой валюты, приме-
нительно к постсоветскому пространству, то есть странам 
СНГ, то ею может быть российский рубль. Но насколько 
он сможет стать сильной, насколько устойчивой?

Для России как для крупнейшего экспортера региона 
такое решение будет, безусловно, выгодным. Лидеры Ка-
захстана и ряда других стран пока настаивают на введении 
наднациональной валюты по аналогии с евро. Это и по-
нятно: в случае введения рубля в качестве единой валюты 
недолго наслаждавшиеся своим суверенитетом государ-
ства окажутся во власти Центробанка России. А значит, 
существует немалый риск добровольной сдачи в экономи-
ческую зависимость.

Безусловно, основная ответственность, связанная 
с надежностью и курсообразованием региональной ре-
зервной валюты ляжет на Российскую Федерацию.

В свою очередь, страны СНГ с опасением относятся 
к перспективе иметь российский рубль в качестве реги-
ональной валюты. Для осуществления расчетов они будут 
вынуждены держать значительную часть валютных ре-
зервов в российских рублях, тем самым разделяя с ней 
риски.

Отсюда понятна позиция стран — участниц Содру-
жества, опасающихся быстрого перехода на российский 

рубли, считающих наиболее верной идею постепенного 
перехода к единой валюте.

Для стран СНГ наиболее вероятным в случае соз-
дания валютной зоны является либо переход к исполь-
зованию российского рубля в качестве региональной 
резервной валюты, либо к какой — либо новой наднаци-
ональной валюте. Наиболее активно за введение новой 
валюты выступает Республика Казахстан. Президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что со вре-
менем в Содружестве Независимых Государств, должна 
быть введена единая и при том новая валюта, отличная 
от российского рубля». Считаю, что ни одна нацио-
нальная валюта, включая, конечно, мощный рубль не го-
дится. Должно быть другое название, другая валюта», — 
заявил Назарбаев в Москве. По словам казахстанского 
Президента, «это — дело будущего». Вообще, интегра-
ционное объединение начинается так: сначала созда-
ется зона свободной торговли, потом Таможенный союз, 
потом Единое экономическое пространство, потом эко-
номический союз. Потом расчетная единица», — сказал 
Н. А. Назарбаев.

И все же каковы возможные преимущества введения 
единой валюты для стран Содружества? Перспективы 
в создании единой валюты для стран Содружества это:

Увеличение товарооборота;
Повышение потенциала интеграционной группировки.
Вместе с тем есть и сложности к которым следует от-

нести:
разный уровень экономического развития;
отличие правовых систем;
необходимость работы по улучшению и стабили-

зации принятой единой валюты и другие. Однако со-
здание единой валюты СНГ не является утопией, но оно 
возможно только в долгосрочной перспективе. Слишком 
много правовых, экономических и политических изме-
нений должно этому предшествовать. На данном этапе 
идеальным было бы использование национальных валют 
в расчетах между странами СНГ. Отказ от доллара и евро 
мог бы помочь экономической интеграции СНГ.
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В настоящее время инновационное развитие становится 
наиболее важным элементом социально-экономиче-

ского развития странам и регионов мирового хозяйства. 
Рост экономик США, ЕС, Японии, Южной Кореи, Китая, 
Индии во многом обусловлен развитием наукоемких от-
раслей, разработкой и внедрением инноваций. Без инно-
ваций экономическая система не достигла бы устойчивого 
равновесия, которое будет препятствовать дальнейшему 
развитию национальной экономики. В Узбекистане, как 
и в других государствах мирового сообщества, проводится 
масштабная работа по модернизации, техническому и тех-
нологическому перевооружению промышленного произ-
водства, вовлечению в этот процесс академической и от-
раслевой науки. Поэтому в нашей стране должен быть 
глубоко изучен, проанализирован, максимально исполь-
зован и адаптирован успешный опыт государств, где ин-
новации обеспечивают ожидаемый экономический рост 
национальной экономики.

Отличительная особенность проводимой в Узбе-
кистане инвестиционной политики состоит в том, что 
приоритет отдается инвестиционным проектам, на-
правленным на создание новых высокотехнологичных 
производств, обеспечивающих глубокую переработку 
местных сырьевых ресурсов. В 2014 году в ведущих от-
раслях экономики введены в эксплуатацию 154 крупных 
объекта общей стоимостью 4,2 миллиарда долларов, ос-
нащенные современным высокотехнологичным оборудо-
ванием. [1, с.2].

Инновации являются сложным экономическим и орга-
низационным процессом, который опирается на исполь-
зование двух видов потенциала — научного (новейших 
технологий и техники) и интеллектуального, связанного 
со способностью внедрять инновации на всех стадиях про-
изводственной и коммерческой деятельности. Важным 
элементом этого процесса выступает его инвестиционное 
обеспечение — нахождение и рациональное использо-
вание финансовых средств. В каждой стране он развива-
ется по-своему, в соответствии со спецификой экономиче-
ского уклада. Но ясно одно, что эти сложные взаимосвязи 
должны быть отрегулированы в рамках государственной 
политики, направленной на создание национальной ин-
новационной системы (НИС). НИС предполагает самое 
непосредственное взаимодействие общественных и госу-
дарственных институтов, образовательных учреждений 
и бизнес-сообществ в проведении общей долгосрочной 
стратегии развития. Решающая роль в формировании 
такой стратегии и обеспечении необходимых институци-
ональных условий для ее проведения принадлежит госу-

дарству. При разработке у нас в стране концепции форми-
рования системы коммерциализации научно-технических 
разработок и инноваций были определены пять основных 
элементов инновационной системы. [2, с.328]. Разра-
ботка этих элементов остро необходима для более ак-
тивного вовлечения науки в сферу экономического раз-
вития: нормативно-правовая база инноваций; институты 
финансирования инновационной деятельности; информа-
ционный комплекс; научно-образовательная база инно-
ваций; структура трансферта технологий.

Все названные элементы национальной инноваци-
онной системы призваны осуществлять «диффузию» 
знаний в экономику. Эффективность её функциониро-
вания зависит от наличия: сети организаций, произво-
дящих и распространяющих знания и технологии; системы 
финансирования различных участков процесса на разных 
стадиях осуществления инновационной деятельности; со-
вершенной законодательной и юридической базы и ис-
полнительных механизмов.

Обобщая международный опыт формирования наци-
ональной инновационной системы, можно выделить два 
основных типа стратегии. [3, с.335].Так, первый тип — 
это стратегия «заимствования» или модель догоняю-
щего развития. При данном типе стратегии инвестици-
онная политика направлена в основном на формирование 
технологической базы за счет направления капитала на 
приобретение новейшего оборудования, техническое 
и технологическое переоснащение производств. Это спо-
собствует снижению себестоимости продукции, повы-
шению уровня производства и конкурентоспособности 
товаров на мировом рынке. Данный тип присущ разви-
вающимся странам. Второй тип — стратегия «наращи-
вания» или модель повышения существующего научного 
потенциала с использованием собственного научно-тех-
нического потенциала. Здесь используется инвестици-
онная политика, направленная на поддержку и развитие 
собственной научной базы. Основной акцент приходится 
на финансирование исследований и разработок новых то-
варов, услуг и методов их производства. Этот тип присущ 
развитым странам.

В Республике Узбекистан проходит активная политика, 
направленная на улучшение технологической базы пред-
приятий реального сектора экономики за счет проведения 
повсеместной модернизации, технического и техноло-
гического переоснащения производств. Так, с 2007 года 
реализуются программы модернизации отраслей про-
мышленности, направленные на обновление мощностей 
производства. Однако, не смотря на это, сегодня суще-
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ствует дефицит необходимых конкурентоспособных мощ-
ностей. Функционирующие сегодня на предприятиях про-
изводственные мощности малоэффективны и требуют 
больших затрат на текущее обслуживание, что не позво-
ляет выпускать современные виды конкурентоспособной 
продукции.

Для оценки существующего уровня развития иннова-
ционной сферы используется такой показатель как струк-
тура затрат на технологические инновации по видам ин-
новационной деятельности. Если в структуре затрат на 
технологические инновации превалирует доля приобре-
тения машин, оборудования и программных средств, то 
инвестиционная политика страны придерживается заим-
ствования технологий. Если же большую долю занимают 
исследования и разработки, то направленность инве-
стиционной политики находится в сфере создания соб-
ственных инновационных товаров за счет внутреннего по-
тенциала.

В развитых странах мира доля затрат на исследования 
и разработки новых продуктов, услуг и методов их произ-
водства в общем объеме затрат на технологические инно-
вации составляет порядка 60–85%. В странах со средним 
уровнем развития данный показатель достигает 50% рас-
ходов на технологические инновации, но при этом доля за-
трат на приобретение машин, оборудования, программных 
средств является доминирующей. Такая структура затрат 
на технологические инновации в развитых и развиваю-
щихся странах объясняется тем, что затраты на исследо-
вания и разработки оказывают гораздо больший эффект на 
валовую добавленную стоимость, чем затраты на машины, 
оборудование и программные средства. Для анализа со-
временного состояния финансирования научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), 
мы определили удельный вес каждого крупного источника 
финансирования. За период 2000–2013 годов при финан-
сировании исследований и разработок в Узбекистане ос-

новным источником являлся государственный бюджет, 
доля средств которого в общей структуре повысилась 
с 39,6% в 2000 году до 58,8% на конец анализируемого 
периода. Также наблюдается тенденция роста объёма фи-
нансирования за счёт собственных средств организаций 
с 14,2% до 19,8% в 2013 г. Однако исследования и раз-
работки, выполненные за счёт средств заказчиков, имеют 
обратную тенденцию: при росте абсолютных показателей 
доля их понизилась с 44,3% в 2000 г. до 19,1% в 2013 г. 
Незначительна доля средств иностранных инвесторов (0,4 
и 0,9 соответственно) и внебюджетных фондов (1,5 и 1,4 
соответственно) при финансировании научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ. [4, с.315]. 
С 2002 года в нашей республике введён порядок, при ко-
тором бюджетные ассигнования для финансирования на-
учных учреждений выделяются на основании грантового 
контракта научного коллектива либо с соответствующей 
бюджетной структурой, заключенного по результатам 
конкурса на выполнение конкретного исследовательского 
задания. Сравнительный анализ структуры распределения 
государственных инвестиций по направлениям государ-
ственных научно-технических программ в 2004 и 2014 гг. 
показал, что основная их доля приходится на прикладные 
исследования: они составили 68% от общего объёма фи-
нансового обеспечения в 2004 г. и 58% в 2014 г. Это объ-
ясняется тем, что прикладные исследования, основываясь 
на результатах фундаментальных наук, имеют практиче-
ский результат и направлены на создание новых видов 
техники и технологий, позволяющих осуществить прорыв 
в той или иной области, что очень важно на нынешнем 
этапе модернизации национальной экономики. [4, с.316].

Таким образом, главной целью инновационной поли-
тики Узбекистана является освоение результатов науки 
в производстве для модернизации экономики, обеспе-
чения прогрессивных структурных преобразований, по-
вышения конкурентоспособности продукции.

Экономический рост — важнейшая макроэкономическая цель  
социально-экономической политики государства
Фатеева Юлия Владимировна, старший преподаватель
Южно-Уральский государственный университет, филиал в г. Аше (Челябинская обл.)

Статья посвящена оценке экономического роста России. Описаны виды экономического роста. Рассмо-
трен ВВП России за 2008–2014 годы. Проведена оценка показателей развития экономики за январь 2014 
и 2015 годов. Описан план государственных мероприятий направленных на устойчивое развитие экономики 
и социальной стабильности в стране.

Ключевые слова: экономический рост, экстенсивный рост, интенсивный рост, валовой внутренний продукт.

Социально-экономическое развитие любой страны 
и эффективность развития общества связано с ростом 

экономики.

Экономический рост представляет собой развитие на-
циональной экономики, при которой увеличивается ре-
альный ВВП [2, с.291].
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Экономический рост направлен на увеличение эконо-
мического потенциала страны, повышение благососто-
яния населения, удовлетворение новых потребностей об-
щества.

В экономике выделяют два отличающихся друг от друга 
вида экономического роста.

Экстенсивный рост характеризуется привлечением 
дополнительных ресурсов, но не основан на повышении 
производительности этих ресурсов. К нему можно отнести 
строительство объектов инфраструктуры, освоение новых 
земель, привлечение дополнительной рабочей силы и др. 
Но, несмотря на быстрое развитие в экономике экстен-
сивный рост является затратным и может привести к за-
стою.

Интенсивный рост связан с повышением эффектив-
ности использования имеющихся ресурсов посредством 
внедрения новых технологий производства [3, с.357]. 
Именно с техническим прогрессом появилось изобилие 
электронных устройств позволяющим эффективно рас-
пределять ресурсы и время.

В чистом виде эти два вида роста в экономике не суще-
ствуют, представляют смешанный тип, опирающийся на 
инновации.

Одним из важнейших центральных показателей отра-
жающих количественный и качественный результат раз-
вития страны и международных организаций является ва-
ловой внутренний продукт (ВВП).

ВВП характеризует конечный результат производ-
ственной деятельности в стране, как в материальной, так 
и в нематериальной сферах.

По данным ВВП можно увидеть темпы экономиче-
ского роста в стране, изменение уровня жизни, изменения 
в структуре производства [4].

Таким образом, данная статья посвящена рассмо-
трению экономического роста России и его измерения.

Используя официальные данные Федеральной службы 
государственной статистики, рассмотрим структуру ВВП 
России.

Проследим колебания ВВП за период с 2008 по 
2014 г. г.

Таблица 1
Валовой внутренний продукт Российской Федерации [5]

Период млрд.рублей
Темп роста ВВП, в%  

к соответствующему периоду  
прошлого года

2008 год 41276,8 124
2009 год 38807,2 94
2010 год 46308,5 119
2011 год 55967,2 120,8
2012 год 62218,4 111,7
2013 год 66755,3 107,3
2014 год 70975,8 106,3

Данные таблицы 1 показывают, снижение темпа роста 
ВВП в 2009 г. на 6% в результате кризиса. Последующие пе-
риоды наблюдается следующие изменения в% к соответству-
ющему периоду прошлого года: в 2011 году темп прироста 
ВВП увеличился на 1,8%, в 2012 году снизился на 9,1%, 
в 2013 году снизился на 4,4%, а в 2014 году снизился на 1%.

По данным Всемирного Банка за 2013 год по объему 
ВВП из 190 стран Россия занимает 9 место и 44 место по 
ВВП на душу населения по паритету покупательской спо-
собности [7].

Важными проблемами, связанными с оценкой ВВП 
являются:

−	 теневое производство;
−	 производство неформального сектора;
−	 производство домашних хозяйств для собственного 

потребления.
Следовательно, ненаблюдаемая экономика занижает 

величину ВВП [2, с.36].
По причине спада инвестиций в основной капитал, сни-

жения темпов обрабатывающих производств, снижения 

оборота розничной торговли по данным Минэкономраз-
вития ВВП России за январь 2015 г. снизился на 1,5% [6].

Экономический рост является результатом экономиче-
ской деятельности экономики страны, следовательно, не 
только ВВП характеризует развитие экономики страны, 
но и такие показатели как занятость населения, уровень 
экономически активного населения, объем реальной за-
работной платы, индекс промышленного производства 
и другие.

В таблице 2 представлены показатели экономиче-
ского развития экономики России за январь 2014 и ян-
варь 2015 годов.

Таким образом, показатели рынка труда свидетель-
ствуют об увеличении уровня экономической активности 
населения на 0,4% и уровня занятости на 0,5%, уровень 
безработицы снизился на 0,1%, все это свидетельствует 
о тенденции роста на рынке труда.

Показатели уровня жизни населения показывают рост 
реальных располагаемых денежных доходов населения на 
0,3% и снижение реальной заработной платы на 13,2%.
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В целом по России за рассматриваемый период цены 
на товары и услуги выросли на 3,3%, что свидетельствует 
о повышении уровня инфляции в стране. Прирост про-
мышленного производства составил 1,1%.

Далее рассмотрим сферы промышленного производ-
ства по видам экономической деятельности (таблица 3).

Вклад в общий рост промышленного производства 
внесла добыча полезных ископаемых, ее рост составил 

0,6%, производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды выросло на 5,1%. Обрабатывающие про-
изводство снизилось в январе 2015 года по сравнению 
с январем 2014 года на 0,1%, в связи с недостаточным 
спросом и нестабильной экономической ситуацией.

Уже, в феврале 2015года по сравнению с декабрем 
2014 года обобщенное состояние предпринимательского 
поведения, представленное индексом предприниматель-

Таблица 2
Показатели развития экономики,% [5]

Показатели Январь 2014 года Январь 2015 года
Уровень экономической активности 68,1 68,5
Уровень занятости 64,3 64,8
Уровень безработицы 5,6 5,5
Индекс потребительских цен 100,6 103,9
Индекс промышленного производства 99,8 100,9
Реальные располагаемые денежные 
доходы населения

98,9 99,2

Реальная заработная плата 105,2 92

Таблица 3
Динамика производства по видам экономической деятельности,% [4]

Виды экономической  
деятельности

Январь 2014 г. Январь 2015 г.

Добыча полезных ископаемых 100,9 101,5
Обрабатывающие производства 100,0 99,9
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

96,1 101,2

ской уверенности, повысилось в добывающих и обраба-
тывающих производствах, а в производстве и распреде-
лении электроэнергии, газа и воды понизился.

В результате экономического кризиса сократились 
экспортно-импортные отношения, повлияв на внутренний 
рынок страны.

Следовательно, негативные явления на внешнем 
и внутреннем рынке большое влияние оказывают на эко-
номический рост страны и чтобы предотвратить их по-
следствия необходима грамотно разработанная политика 
государства.

На 2015–2016 года правительство России установило 
план мероприятий направленных на устойчивое развитие 
экономики и социальной стабильности в стране. Данные 
мероприятия направлены на поддержку импортозаме-
щения, содействие развитию малого и среднего бизнеса, 

привлечение оборотных и инвестиционных ресурсов, под-
держку занятости на рынке труда, сокращение неэффек-
тивных затрат, повышение устойчивости банковской си-
стемы, реализация государственных программ в области 
здравоохранения и образования, стабилизация нало-
говой системы, модернизация и улучшение пенсионной 
системы [1].

Данные антикризисные мероприятия будут осущест-
вляться через систему взаимодействия множества ор-
ганов государственной власти и при необходимости до-
полняться.

Таким образом, сохранение устойчивого роста, 
как важного критерия развития национальной эко-
номики вне зависимости от циклических колебаний 
находится в руках эффективной политики государ-
ства.
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Усиливающаяся глобализация в мире, развитие между-
народной кооперации в производственных процессах, 

информатизация во всех сферах деятельности, обмен на-
учно-техническими достижениями говорит о развитии ми-
ровой экономики по модели открытых инноваций, то есть 
по модели объединения усилий различных стран в науч-
но-технической сфере.

Сравнить страны по уровню инновационного раз-
вития можно с помощью глобального инновационного ин-
декса, который публикуется Корнельским университетом, 
школой бизнеса INSEAD и Всемирной организацией ин-
теллектуальной собственности. Данный индекс рассчиты-
вается из двух субиндексов (табл 1) [4].

Таблица 1
Составляющие глобального инновационного индекса

Субиндекс инновационных затрат Субиндекс инновационных результатов
институты; результаты в области знаний и технологий

человеческий капитал и исследования; результаты в области творчества
инфраструктура;

уровень развития рынка
уровень развития бизнеса

По результатам этих двух субиндексов складывается 
глобальный инновационный индекс. В 2014 г. Россия за-

няла 49 место, лидирующие позиции занимают страны 
Европы, США, Сингапур и Китай (Гонконг) (табл 2) [5].

Таблица 2
Рейтинг стран глобального инновационного индекса

Швейцария (1 место в 2013 г.) Соединенные Штаты Америки (5) 
Соединенное Королевство (3) Сингапур (8) 

Швеция (2) Дания (9) 
Финляндия (6) Люксембург (12) 
Нидерланды (4) Гонконг (Китай) (7) 
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Например, если сравнить совокупный уровень инно-
вационной активности организаций, то прослеживается 

явный недостаток инновационного развития России по 
сравнению с остальными странами (график 1) [2, c.445].

Рис. 1. Совокупный уровень инновационной активности предприятий (2012 г.)

Таким образом, опыт зарубежных стран мог бы быть 
полезен России, в результате чего возрастает необходи-
мость инновационного сотрудничества. Оно может осу-
ществляться в следующих формах:

1. В сфере научных исследований и разработок
−	 организация совместных исследований;
−	 совместное проведение испытаний и получение па-

тентов;
−	 создание виртуальных кластеров (сетей).
2. В сфере промышленного производства
−	 совместное создание новой техники и технологий;
−	 совместное производство инновационной про-

дукции;
−	 совместное внедрение инноваций в производ-

ственный процесс.
3. В сфере науки и образования
−	 совместные программы по двойному диплому;
−	 обмен студентами, преподавателями, организация 

стажировок;
−	 совместное участие в научно-исследовательских 

проектах.
Эти форму уже применяются, например, в рамках 

«Стратегии инновационного развития России», где пред-
усматривается создание производств высокотехноло-
гичных мировых компаний на территории РФ, за счет их 
привлечения в инновационный центр «Сколково», кла-
стеры, особые экономические зоны, благодаря соз-
данию льготных условий, а также проведению маркетин-
говой стратегии привлечения иностранных инвесторов [1]. 
Другим активно развивающимся направлением развития 
инноваций в России является развитие научно-техниче-
ского сотрудничества. Здесь работа ведется в области за-

ключения многосторонних договоров по развитию коопе-
рации, устранению барьеров.

Шагами в области развития инновационного сотруд-
ничества стали создание договорно-правовой базы в об-
ласти защиты прав инвестора, свободной торговли, со-
здание институтов внешнеэкономической деятельности, 
например, в виде торговых представительств.

Однако следует отметить, что учитывая санкции Ев-
ропы и США в отношении России, многие инновационные 
проекты ставятся под угрозу. Например, из-за запрета 
экспорта в Россию высокотехнологичного оборудования, 
ExxonMobil приостановила свою на арктическом шельфе, 
которую она осуществляла в совместном предприятии 
с Роснефтью. Таким образом, разработка арктического 
шельфа пока приостановлена, так как у России нет необ-
ходимого оборудования. Данный пример отчетливо пока-
зывает зависимость российских инновационных проектов 
от иностранных партнеров.

В результате, принимая во внимание санкции Запада, 
наиболее важную роль во внешних связях России начи-
нает играть Китай. В области инноваций Китай вполне 
способен стать российским стратегически важным пар-
тнёром, так как по уровню инновационного развития он 
существенно опережает Россию (график 2) [4]. Таким об-
разом, необходимо развитие сотрудничества и усиление 
роста инвестиций в высокотехнологичных отраслях

На данный момент, Китай наиболее активно инве-
стирует в российскую энергетическую отрасль, поэ-
тому необходимо развивать вложения и за ее пределами. 
В общем, в настоящее время реализуется большое число 
российско-китайских проектов по порядка 40 направле-
ниям на общий объем инвестиций более 20 млрд. долл, 
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особый взаимный интерес представляют сотрудничество 
по системам ГЛОНАСС и «Бэйдоу» и космические про-
екты.

Следует также отметить, что одной из наиболее дина-
мично развивающихся сфер инноваций являются инфор-
мационные технологии. И для России они играют особую 
роль, учитывая огромный размер территории, невысокую 
плотность населения, неразвитость транспортной инфра-
структуры, достаточно большие расстояния между го-
родами и другими населенными пунктами. В результате, 
единое информационное пространство становится одной 
из ключевых составляющих равномерного развития реги-
онов, а это очень важно, так как равные регионы — это 
сильное федеративное государство. Для регионов с огра-
ниченными природными ресурсами и неблагоприятными 
климатическими условиями использование информа-
ционных технологий должно способствовать выходу на 
новый уровень развития за счет активации такого вну-
треннего фактора экономического роста, как предпри-

нимательская активность, позволяющего перейти от сы-
рьевой направленности экономики к инновационному 
развитию. Развитие единого информационного простран-
ства России должно осуществляться в сотрудничестве 
России в области информатизации с другими странами 
и международными организациями.

Например, на саммите в Индии в 2010 году была под-
писана комплексная программа сотрудничества в области 
науки, техники и инноваций между Россией и Индией до 
2020 года, где большое место в этой программе уделяется 
исследовательским проектам в области информационных 
технологий.

Таким образом, международное сотрудничество играет 
важную роль в инновационном развитии России, необхо-
димо налаживать взаимоотношения между странами в об-
ласти обмена инновациями. Тем не менее, нельзя забы-
вать об экономической безопасности, нужно создавать 
такую инновационную модель, которая была бы устойчива 
в любых политических и экономических условиях.
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Рис. 2. Баллы России и Китая в Глобальном инновационном рейтинге 2014
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Результаты столыпинской аграрной реформы в Калужской губернии
Крючкова Виктория Николаевна, студент
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Калужский филиал)

Неуклонный рост экономики России начала XX в. со-
провождался подъемами и спадами. За промыш-

ленным подъемом 90-х гг. XIX в. последовал мировой 
кризис 1900–1903 гг. В отличие от стран Европы, где 
новый подъем начался с 1904 г., в России до 1908 г. на-
блюдался застой, вызванный ухудшением финансово-э-
кономического состояния страны в результате русско-я-
понской войны и первой русской революции. Однако 
1909–1913 гг. снова характеризовались подъемом.

Большое влияние на аграрный сектор экономики имели 
реформы П. А. Столыпина. Целью настоящей работы яв-
ляется оценка столыпинской аграрной реформы для соци-
ально-экономического развития Калужской губернии.

С началом проведения аграрной реформы эксперты от-
мечали значительное оздоровление экономических про-
цессов. Рост промышленности возобновился с беспреце-
дентной скоростью и соответствовал небывалой внешней 
конъюнктуре. Благодаря массовому экспорту пищевых 
продуктов внешняя торговля была прибыльной, был 
уравновешен государственный бюджет, даже несмотря 
на потребность выплачивать западным странам внешнюю 
задолженность.

В первые годы аграрной реформы земства Калуж-
ской губернии отнеслись к ней весьма равнодушно. Отно-
шение переменилось в 1909–1910 гг., когда часть земств 
все же откликнулась на предложения П. А. Столыпина об 
активном сотрудничестве по развитию реформационных 
процессов в сельском хозяйстве. Вместе с тем большин-
ство земских собраний выступили за оказание агрономи-
ческой помощи в равной степени всему крестьянскому 
населению — общинникам и единоличным домохозя-
евам [2].

В ходе реформы одно из центральных мест в деятель-
ности органов местного самоуправления Калужской гу-
бернии занимала агрономия. Итогом их работы стало то, 
что уже к началу 1914 г. насчитывалось 3118 единоличных 
хозяйств, из которых три четверти составляли хутора, чет-
верть хозяйств — отруба. Доля единоличных хозяйств 
по уездам распределялась следующим образом: 16% — 
в Медынском, 15% — в Калужском, 13% — в Мосаль-
ском, 10% — в Жиздринском, в остальных уездах данный 
процент был меньше 10 [2].

К сравнению на Дону, по подсчетам В. А. Золотова 
и А. М. Анфимова, с 1910 по 1916 гг. число хуторских 
и отрубных хозяйств возросло до 12 969, а укрепленной 
ими земли — до 119,9 тысяч десятин. На Ставрополье за 
тот же период укрепили землю 4 3107–30,8% хозяев [4].

Главная цель столыпинской аграрной реформы заклю-
чалась в уничтожении социального конфликта в деревне, 
и, в конечном счете, привлечение на сторону самодер-
жавия широких слоев крестьянства. Для этого предпо-
лагалось способствовать превращению большинства 
жителей деревни в крепкое, проникнутое идеей собствен-
ности, богатое крестьянство. По мнению П. А. Столы-
пина, оно могло стать лучшим оплотом порядка и спокой-
ствия, будучи отколотым от основной массы крестьянства 
и противопоставленным ей. Этому способствовало со-
здание крестьянского поземельного банка.

С 1907 по 1915 гг. из состава всего банковского фонда 
Калужской губернии под хутора было отведено 54% пло-
щади, под отруба — 31%, остальная часть отводилась 
коллективным заемщикам. На долю единоличных вла-
дельцев приходилось 97% всех выданных ссуд, а общий 
объем приобретенной банковской земли составил 89% [1].

К сравнению на Дону и в Ставрополье с 1907 по 1914 г. 
Банк продал крестьянам 61 390 дес. земли, причем 86,8% 
покупателей составляли хуторяне и отрубники [4].

Столыпинская реформа оказывала значительное вли-
яние на аграрное развитие России:

1) открывалась возможность выйти из общины тем, кто 
этого хотел, и тем, кто пожелает это сделать в будущем;

2) расширялись гражданские права крестьян;
3) повышалась культура производства, развивались 

производительные силы сельского хозяйства, происхо-
дили прогрессивные сдвиги в формах хозяйствования 
и структуре производства;

4) интенсифицировался землеоборот, создавались 
благоприятные условия для рынка земли и посредством 
крестьянского банка земля концентрировалась в руках 
умелых хозяйственников;

5) упорядочивалось землеустройство, сокращалась 
чересполосица и дальноземелье.

6) смягчалась проблема малоземелья российской деревни, 
активнее осваивались земли в восточных районах страны.
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П. А. Столыпин был едва ли не последним государ-
ственным деятелем, который пытался спасти существу-
ющий строй не только с помощью репрессивных мер, но 
и путем реформаторства. Он лучше других видел основные 
причины так называемого аграрного вопроса, а главное, 
сумел предложить и во многом осуществить грандиозные 
планы. Великому реформатору удалось сдвинуть с мертвой 
точки укоренившиеся устои земельного устройства. Однако 
при отмеченной поступательной динамике результаты сто-
лыпинской реформы в известной степени противоречивы.

Подводя итоги, отметим, что аграрная реформа 
П. А. Столыпина в Калужской губернии скорее насажда-
лась населению местными земствами, чем была след-
ствием активного участия крестьян. Основная масса 
крестьян стремилась всеми доступными средствами со-
хранить привычный уклад и не допустить самоликвидации 
общины. Отсюда относительно скромные итоги реформы 
в губернии. Тем не менее, дальнейшее развитие реформы 
неуклонно вело к весьма существенным позитивным 
сдвигам в экономике.
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Анализ системы материально-технического обеспечения ВС РФ  
на условиях аутсорсинга
Уразбахтин Юрий Галиевич, доцент, старший преподаватель;
Базаров Юрий Алексеевич, преподаватель
Вольский военный институт материального обеспечения (Саратовская область)

Своевременное и качественное материально-техниче-
ское обеспечение войск (сил) является важным фак-

тором поддержания их боевой готовности.
В настоящее время система материально-технического 

обеспечения (МТО) Вооруженных сил Российской Феде-
рации находится в процессе трансформации. Ее деятель-
ность осуществляется на фоне реформ в экономической, 
военной и социальной сферах, глубокого системного кри-
зиса оборонно-промышленного комплекса страны, нега-
тивных процессов в легкой промышленности, затянув-
шегося глобального финансового кризиса, динамичных 
инфляционных процессов, отсутствия необходимой госу-
дарственной поддержки в решении проблем обеспечения 
ВС РФ необходимыми материальными и техническими 
средствами, до сих пор концептуально не закрепленных, 
преобразовательных процессов в оборонной сфере, суть 
которых на сегодняшнем этапе сведена к сокращению де-
сятилетиями создававшегося боевого потенциала госу-
дарства.

Одним из основных направлений создания системы 
МТО ВС РФ является совершенствование организаци-
онно-экономических форм хозяйствования, в том числе 
путем расширения участия гражданского сектора нацио-
нальной экономики в материально-техническом обеспе-
чении войск (сил).

Данное направление, именуемое аутсорсингом, по-
лучило широкое распространения за рубежом как в во-
енной, так и в гражданской сфере. Однако недостаток 
научных исследований, посвященных анализу и оценке 
использования аутсорсинга, а также малый опыт практи-
ческой деятельности на базе аутсорсингового контракта 
в России приводят к тому, что совершенствование ор-
ганизации управления с внедрением аутсорсинга в во-
енной организации осуществляется зачастую без необ-
ходимого научного обоснования, что не позволяет дать 
комплексную характеристику имеющихся резервов улуч-
шения различных показателей деятельности ВС РФ, 
а также не может не ограничивать эффект от взаимо-
выгодного партнерского сотрудничества в рамках аут-
сорсинга. [2, с. 5] Данный вопрос представляет собой 
актуальную, имеющую важное народнохозяйственное 
и оборонное значение научную проблему. Её решение 
требует научного подхода к вопросам совершенство-
вания управления материально-техническим обеспече-
нием войск. Для анализа содержания аутсорсинга и осо-
бенностей, характеризующих его современное состояние, 
необходимо рассмотреть соответствующие основные по-
нятия и категории, получившие распространение в прак-
тике менеджмента и используемые как в отечественной, 
так и в зарубежной научной литературе.
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«Аутсорсинг» (outsourcing) — буквально трактуется 
как «использование внешних ресурсов» или «внешних 
источников». Необходимо отметить, что это искусственное 
слово, которого до начала 90-х гг. XX в. не было ни в одном 
языке мира. В современных экономических словарях аут-
сорсинг трактуется как передача стороннему подрядчику 
некоторых бизнес-функций или частей бизнес-процесса 
предприятия с целью повышения производительности 
труда и снижения себестоимость продукции преимуще-
ственно за счет более дешевой рабочей силы привлекаемой 
со стороны. В аутсорсинге принято выделять двух участ-
ников: заказчика (аутсорси), передающего некую функцию 
на исполнение сторонней организации, и аутсорсера (под-
рядчика, оператора, провайдера) — организацию, бе-
рущую на себя исполнение данной функции, причем роли 
в сделке остаются неизменными: заказчик всегда является 
заказчиком, а аутсорсер — аутсорсером. [1.с5]

Особый интерес представляет механизм оплаты услуг 
аутсорсинга, который абсолютно прозрачен — аутсорсер 
устанавливает цену на свои услуги исходя из ожидаемой 
рентабельности деятельности, причем уровень рентабель-
ности определяется в ряде случаев не самим аутсорсером 
в одностороннем порядке, а совместно с заказчиком путем 
переговоров. Не исключено, что влиятельный заказчик 
потребует от аутсорсера раскрыть структуру себестои-
мости его деятельности, а затем определит приемлемый 
для него уровень наценки. Заказчик также может задать 
аутсорсеру максимальный уровень цены на его услуги.

Решение о введении аутсорсинга для материально-тех-
нического обеспечения, видимо, было продиктовано 
стремлением реформаторов скопировать эту систему из 
армии входящих в блок НАТО.

Военное руководство армии ВОЙСК НАТО не стре-
мится (как это сделано у нас) заменить гражданских слу-
жащих, занятых в воинских структурах, представителями 
частного сектора, поскольку опыт, уровень квалификации 
таких служащих в целом выше, чем персонала из структур 
возможных подрядчиков. [2, c.12], Стратегическая зна-
чимость аутсорсинга заключается в возможности раз-
вития объектов, организаций и предприятий сферы услуг 
двойного назначения, подготовку кадров (за счет есте-
ственной ротации) сторонних организаций, в результате 
чего достигается повышение уровня специальной подго-
товки мобилизационных людских ресурсов использование 
(привлечение) которых возможно не только в мирное, но 
и в военное время.

С экономической точки зрения аутсорсинг позволяет 
оптимизировать расходы финансовых средств, выделя-
емых Министерству обороны, на организацию матери-
ально-технического обеспечения, проведение закупок 
материальных средств, продукции, работ (услуг) и др. 
Расширение степени участия гражданских организаций 
при оказании услуг по материально-техническому обе-
спечению ВС РФ приведет к изменению структуры соот-
ветствующих затрат, а в долгосрочной перспективе можно 
ожидать их существенного сокращения.

В социальном аспекте использование аутсорсинга 
в определенной степени будет способствовать повы-
шению престижа военной службы, поскольку он предпо-
лагает полное высвобождение военнослужащих от хозяй-
ственных функций не связанных с боевой подготовкой.

В соответствии с федеральным законом от 21 июня-
205года№  94-ФЗ«О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» было определено, что 
для организации и проведения аутсорсинга должен прово-
диться на конкурсной основе. При реализации указа пре-
зидента Российской Федерации от 15 сентября 2008 года 
№  1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборон-
сервис» Министерством обороны, несмотря на наличие 
сложившихся и функционирующих открытых рынков, было 
инициировано принятие ряда распоряжений правительства 
РФ об определении субхолдингов данного ОАО единствен-
ными поставщиками по поставке товаров, выполнению 
работ и оказанию услуг в интересах военного ведомства. [6]

В частности, распоряжением правительства Россий-
ской Федерации от 22 декабря 2009 года №  2032-р ОАО 
«Агропром» определено единственным исполнителем 
на поставки сельскохозяйственной продукции и продо-
вольственных товаров. Распоряжением правительства 
РФ от 2 февраля 2010 года №  78-р ОАО «Оборонэнер-
госбыт» определено единственным поставщиком элек-
трической энергии для нужд Минобороны России. Рас-
поряжением правительства РФ от 6 февраля 2010 года 
№  155-р ОАО «Военторг» определено единственным ис-
полнителем, оказывающим услуги по питанию, хлебопе-
чению, поставке хлеба, банно-прачечному обслуживанию 
и индивидуальному пошиву предметов военной формы 
одежды для нужд Минобороны России. Распоряжением 
правительства РФ от 11 ноября 2010 года №  1947-р 
ОАО «Главное управление обустройства войск» опре-
делено единственным исполнителем в части проектиро-
вания и строительства в 2011–2012 годах жилья для во-
еннослужащих на земельных участках, предоставленных 
для нужд Минобороны России.

Для выполнения указанных работ и услуг субхолдинги 
формально проводили конкурсный отбор и тендер. Выи-
грывала нужная компания или нужные люди. Принятие 
«нужных» способствовало устранению добросовестной 
конкуренции при выборе исполнителей по различным 
видам деятельности и в итоге привело к существенному 
повышению цен на оказываемые Министерству обороны 
услуги.

Проведенный анализ применения аутсорсинга в Ми-
нистерстве обороны показал неспособность этой системы 
положительно решать задачи материально-технического 
и других видов обеспечения Вооруженных Сил, основ-
ными недостатками являются:

−	 резкий рост расходов бюджетных средств по всем 
направлениям обеспечения и обслуживания войск, рост 
расходов бюджетных средств более чем на 49 млрд. руб. 
за 2013 год;
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−	 для исполнения заказов субхолдинги отбирают под-
рядчиков на открытых конкурсах, но конкурсы прово-
дятся формально, выигрывают нужные люди или давшие 
большой «откат»;

−	 при отборе работников работодателями наруша-
ются основные положения КЗОТ. С работниками не за-
ключаются контракты, заработную плату получают в кон-
вертах, положенные налоги не платят;

−	 ухудшилось качество выполняемых работ и услуг 
при росте расходов, текущий ремонт, содержание зданий 
и территорий, коммунальное обеспечение во многих слу-
чаях находятся в запущенном состоянии;

−	 по-прежнему отвлекаются военнослужащие для 
выполнения работ по различным видам обслуживания 
и обеспечения;

−	 наносился значительный вред социальной защите 
личного состава. Цены практически на все услуги, оказы-
ваемые коммерческими предприятиями военнослужащим, 
членам их семей и лицам гражданского персонала, повы-
сились;

−	 непрозрачность деятельности компаний аутсор-
синга, возникновение «цепочек» посредников между за-
казчиком и реальным исполнителем работ, отсутствие 
эффективной системы контроля со стороны Минобороны 
России как заказчика и собственника имущества, корруп-
ционная составляющая.

−	 руководителям ОАО и «нужным» людям из числа 
их подчиненных устанавливается высокая, несоразмерная 
достигнутым результатам заработная плата, премии вы-
плачиваются по принципу «своя рука владыка». ОАО 
стремятся выполнять наиболее дорогостоящие виды 
работ — взять «жирные куски», а малооплачиваемые ра-
боты их вообще не интересуют;

−	 надлежащий инженерно-технический контроль за 
выполненными аутсорсерами работами отсутствует. Ко-
мандиры воинских частей вынуждены подписывать акты 
приемки работ без анализа их полноты и качества соот-
ветствующими специалистами. В результате возмож-
ности приписок неограниченны, в чем, как правило, есть 
очевидный интерес коммерческих организаций, что, есте-
ственно, ведет не просто к росту расходов Минобороны, 
а их коррумпированной составляющей;

−	 возникновение «цепочек» посредников между за-
казчиком и реальным исполнителем работ. Сложное ло-

гистическое обслуживание — более 5–8 посредников, 
более 400 контрагентов;

−	 затруднено или невозможно использование аут-
сорсинга вне места постоянной дислокации воинской 
части, в период учений, выходов кораблей в море, вы-
полнения воинской частью учебно-боевых и боевых 
задач, а также в воинских частях, дислоцированных 
в отдаленных малонаселенных местностях, в которых 
отсутствуют какие-либо гражданские структуры, с ко-
торыми можно было бы заключить соответствующие 
договоры.

Одной из важных проблем в организации и осущест-
влении системы аутсорсинга, является то, что все ком-
мерческие структуры не заинтересованы в улучшении 
дел в обслуживаемых ими воинских частях, организациях 
и учреждениях и, конечно, в обеспечении боевой готов-
ности войск (сил). Главная их задача — извлечение при-
были и снижение своих затрат путем поставки продукции 
для потребителей услуг, купленных по самым низким (за-
частую бросовым) ценам. Привлекая, как правило, к вы-
полнению работ неподготовленную профессионально 
иностранную рабочую силу, они неспособны обеспечить 
их качество, Все это приводит к неэкономным, нередко 
бесцельным расходам бюджетных средств, в том числе 
и злоупотреблениям, которые составили огромные суммы, 
чем нанесен значительный материальный ущерб государ-
ству. [6]

Приведенный перечень проблемных вопросов вне-
дрения аутсорсинга далеко неполный. Практика передачи 
ряда функций гражданским или коммерческим органи-
зациям должна тщательно и всесторонне исследоваться. 
В целом аутсорсинг был правильным решением. Осво-
бодить армию от несвойственных функций, дать воен-
нослужащим возможность заниматься только боевой 
подготовкой, а не хозяйственными работами логично 
и обоснованно.

В соответствии с решением министра обороны РФ ге-
нерала армии Сергея Шойгу с 1 декабря на базе преобра-
зуемого АО «Оборонсервис» (с сохранением холдинговой 
структуры) создана новая управляющая компания — АО 
«Гарнизон». Она обеспечит мониторинг всех экономиче-
ских процессов субхолдингов и дочерних акционерных об-
ществ, а также будет выступать в качестве единого коор-
динационного центра.
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7.  О Т Р А С Л Е В А Я  Э К О Н О М И К А

Роль государства в инновационном развитии гражданской авиации в России
Мантуленко Валентина Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент;
Серёмина Регина Николаевна, студент
Самарский государственный экономический университет

Рассматривая положение современных компаний 
и предприятий как на внутреннем, так и на мировом 

рынке, важно отметить, что для постоянного развития 
и повышения уровня их конкурентоспособности необ-
ходима не просто эффективная реализация собственной 
продукции или услуг, но и обновление ведущих видов де-
ятельности, адекватное научно-техническому развитию, 
изменению потребительского спроса. В данном случае 
речь идет об инновациях, осуществление которых явля-
ется смежным с финансовой поддержкой и обеспечением. 
Инновационное развитие представляет собой комплекс 
достаточно дорогостоящих мероприятий. Именно поэтому 
в большинстве случаев проблему финансового обеспе-
чения инновационного развития невозможно решить без 
посильной помощи со стороны государства.

Авиационная сфера не является исключением с точки 
зрения необходимости государственной поддержки ее фи-
нансирования. Высокая инновационная развитость важ-
нейших секторов, особенно таких, как авиационный, спо-
собствует более устойчивому и конкурентоспособному 
положению государства на мировой арене [1].

Гражданская авиация в нашем государстве представ-
ляет собой одну из наиболее важных отраслей народ-
ного хозяйства. Географическая протяженность страны, 
невозможность строительства автомобильных дорог 
или железнодорожных путей в отдельных ее частях об-
условили особую роль и социальные функции данной 
сферы [2]. Доли годового оборота и объема перевозок 
гражданской авиации России не превышают 2% в ми-
ровом авиатранспортном потоке и доходах. По мнению 
президента «Инновационного центра гражданской ави-
ации» Р. Джураевой, причины этого состоят в том, что 
основные фонды авиапредприятий, технологии и пер-
сонал, доставшиеся нам из прошлого, за последние 20 
лет за редким исключением практически не обновлялись, 
что сделало отрасль неконкурентоспособной как на вну-
треннем, так и на международном рынках. Без создания 
привлекательных условий для стратегических частных 
инвестиций, без применения рыночных механизмов 
управления и эффективного расходования ресурсов 
и средств, преодолеть системный кризис и выйти на кон-
курентноспособный уровень в авиационной отрасли се-
годня невозможно [3].

Государство может различными методами воздейство-
вать на реализацию инновационных и инвестиционных 
процессов в весьма широком диапазоне. Как правило, го-
сударственная поддержка заключается в создании благо-
приятных условий для развития отрасли, регулировании 
и активном участии самого государства в её финансиро-
вании [4].

Отечественными учеными были разработаны прин-
ципы государственной поддержки инновационного про-
цесса применительно к народному хозяйству России 
в русле становления интегрированной экономики:

− принцип научности (государственная поддержка 
инновационно-инвестиционного процесса на научной ос-
нове при обеспечении научной обоснованности инноваци-
онно-инвестиционных проектов);

− принцип благоприятствования (создание государ-
ством благоприятных экономических условий для выпол-
нения инновационно-инвестиционных процессов);

− принцип нормативности (формирование государ-
ством необходимого нормативно-правового простран-
ства для инновационно-инвестиционного развития эконо-
мики);

− принцип безопасности (воздействие государства на 
инновационно-инвестиционные процессы с позиции обе-
спечения безопасности страны и населения);

− принцип глобальности (содействие государства ин-
тернационализации инновационно-инвестиционных про-
цессов по ряду проектов с учётом национально-государ-
ственных интересов);

− принцип экологичности (отбор государством инно-
вационно-инвестиционных проектов, соответствующих 
объективным требованиям охраны окружающей при-
родной среды);

− принцип общественной пользы (поддержка госу-
дарством тех необходимых или полезных для общества 
инновационно-инвестиционных проектов, на которые за-
ведомо не выделят средств частные инвесторы);

− принцип масштабности (государственная под-
держка ключевых инновационно-инвестиционных про-
ектов, масштабы которых неподъёмны для частных инве-
сторов);

− принцип приоритетности (соблюдение иерархии 
приоритетов в инновационно-инвестиционных процессах, 
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определяемых на основе стратегии социально-экономиче-
ского развития страны);

− принцип госрегулирования (регулирующее воздей-
ствие государства на частную поддержку инновацион-
но-инвестиционных процессов);

− принцип государственно-частного партнерства (ак-
тивное задействование института государственно-част-
ного партнёрства в поддержке инновационно-инвестици-
онных процессов);

− принцип эффективности (поддержка инновацион-
но-инвестиционных процессов с учётом технико-эконо-
мической, социально-экономической и финансовой эф-
фективности) [5].

Важно подчеркнуть, что для целостного понимания 
структуры оказания поддержки развитию инноваций не-
обходимо быть осведомленным о базисных положениях 
данного вида процессной деятельности. Такие ключевые 
аспекты, как виды, формы и, соответственно, направления 
содействия развитию инноваций со стороны государства 
равным образом регламентированы в нормативных доку-
ментах, а именно в федеральном законодательстве.

Правовое поле авиастроения в России в настоящее 
время не содержит специализированных норматив-
но-правовых актов, полностью посвящённых регулиро-
ванию инновационной деятельности в этой важной от-
расли народного хозяйства. Инновационная деятельность 
в авиастроении сейчас регулируется правовыми актами 
лишь вскользь затрагивающими инновационное развитие 
авиастроительной отрасли и авиационного сектора науки. 
При этом общие вопросы нормативно-правового регули-
рования инновационной деятельности также только лишь 
находятся на стадии обсуждения и на законодательном 
уровне пока не решены.

Основным документом, регулирующим развитие ави-
ации (или даже, если точнее, развитие авиационного по-
тенциала) является Федеральный закон от 8 января 
1998 г. №  10-ФЗ «О государственном регулировании 
развития авиации», посвящённый, в том числе, и госу-
дарственной поддержке авиастроительной отрасли и ави-
ационного сектора науки. В данном законе под понятием 
«государственное регулирование развития авиации» по-
нимается «система экономического и правового регули-
рования развития авиации и авиационной деятельности, 
государственной поддержки и защиты российских раз-
работчиков, производителей, эксплуатантов и собствен-
ников авиационной техники».

В соответствии с законом, государство предусматри-
вает формирование некоторого перечня (комплекса) мер, 
принципов, методов, способов экономического и право-
вого характера, направленных на регулирование развития 
отечественной авиации. И даже более того, государство 
предполагает создание и поддержание в актуальном, «ра-
бочем» состоянии не просто перечня разрозненных ме-
роприятий, а функционирование специальной системы 
мер государственной поддержки развития авиации, неко-
торого комплекса связанных между собой программных 

мероприятий образующих целостную систему, то есть 
имеющих единый замысел, цель и, в совокупности, об-
ладающих синергетическими свойствами и мультиплика-
тивными эффектами взаимного усиления.

В статье 2 закона сформулированы цели государствен-
ного регулирования развития авиации, среди которых ин-
новационность представлена в качестве ответа на не-
прерывный научно-технический прогресс, а именно как 
укрепление обороны и обеспечение безопасности Рос-
сийской Федерации, которые невозможны без посто-
янной модернизации и совершенствования военной, в том 
числе авиационной техники, а также развитие и расши-
рение международного сотрудничества нашего государ-
ства в интересах дальнейшей интеграции Российской Фе-
дерации в систему мировых хозяйственных связей [6].

В целях модернизации отрасли также были приняты 
следующие документы: «Транспортная стратегия Россий-
ской Федерации на период до 2030 года» в части граждан-
ской авиации, подпрограмма «Гражданская авиация» Фе-
деральной целевой программы «Развитие транспортной 
системы России (2010–2015 годы)», «Концепция раз-
вития аэродромной (аэропортовой) сети Российской Фе-
дерации до 2020 года», в которых отражены мероприятия 
и основные показатели развития отрасли [3].

Целью государственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие авиационной промышленности на 
2013–2015 годы» является создание высококонку-
рентной авиационной промышленности и закрепление 
ее позиции на мировом рынке. Для достижения постав-
ленной цели были поставлены определенные задачи, 
а именно: создание корпорации мирового уровня в клю-
чевых сегментах авиастроения; создание научно-техни-
ческого задела, обеспечивающего мировое лидерство 
в авиационных технологиях; совершенствование норма-
тивно-правового регулирования в области авиационной 
промышленности; развитие кадрового потенциала авиа-
ционной промышленности; продвижение продукции оте-
чественной авиационной промышленности на внутренних 
и внешних рынках, локализация современных произ-
водств ведущих иностранных компаний отрасли и импор-
тозамещение [7].

Данная государственная программа призвана увели-
чить долю отечественных самолетов на мировом рынке 
до 3,2 процента в гражданском секторе и до 10,9 про-
цента — в военном. Всего за время реализации госпро-
граммы планировалось построить около 3,5 тысячи само-
летов, 6 тысяч вертолетов, более 36 тысяч авиационных 
и иных двигателей. По итогам 2013 года Россия произвела 
всего 32 гражданских самолета, при этом авиакомпании 
закупили более 600 воздушных судов иностранного про-
изводства [8].

Ожидается, что государственная программа «Раз-
витие авиационной промышленности на 2013–
2025 годы» обеспечит условия для реализации ком-
плекса программных мероприятий, направленных на 
достижение глобальной конкурентоспособности россий-
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ской авиационной промышленности и укрепление её по-
зиций на третьем месте в мире по объёму выпуска про-
дукции. Для достижения этой цели предусматривается 
решение следующих основных задач: формирование на-
учно-технического задела и технологий для создания 
перспективной авиационной техники; укрепление науч-
ного, проектно-конструкторского, производственного 
и кадрового потенциала отрасли; оптимизация продук-
товой линейки путём создания семейств максимально 
унифицированных изделий; повышение инвестиционной 
привлекательности отрасли; достижение уровня пере-
довых стран по качеству продукции; стимулирование 
спроса на отечественную авиационную технику; реали-
зация мер государственной поддержки отрасли в соот-
ветствии с требованиями ВТО [9].

Кроме того, не будет лишним отметить, что в соответ-
ствии с «Основами государственной политики РФ в об-
ласти авиационной деятельности до 2020 года», госу-
дарственные интересы Российской Федерации в области 
авиационной деятельности предусматривают:

1)  сохранение за Российской Федерацией статуса ми-
ровой авиационной державы;

2)  обновление парка воздушных судов гражданской 
авиации и развитие сети воздушных сообщений для обе-
спечения транспортной доступности всей территории 
Российской Федерации;

3)  поддержание научно-исследовательского, техни-
ческого, производственно-технологического и кадрового 
потенциалов на уровне, обеспечивающем эффективную 
авиационную деятельность в Российской Федерации;

4)  наращивание боевого потенциала государственной 
авиации в соответствии с требованиями обеспечения обо-
роноспособности страны;

5)  поддержание качества отечественной авиационной 
техники на уровне, обеспечивающем ее конкурентоспо-
собность на мировом рынке;

6)  развитие международного сотрудничества и расши-
рение присутствия отечественных авиационных органи-
заций на внутреннем и внешнем рынках авиационной тех-
ники и авиационных услуг.

Государственная политика в области реформирования 
авиационного сектора с точки зрения науки должна быть 
направлена на тесное взаимодействие государства и част-
ного бизнеса, совершенствование отраслевого законода-
тельства с целью создания более привлекательного ин-
вестиционного климата, развитие научно-технического 
потенциала, создания надежных механизмов привлечения 
внебюджетных источников финансирования. Однако нор-
мативно-правовое совершенствование законодательства 

авиастроительного сектора не решает основной проблемы 
внедрения научно-технических разработок в промыш-
ленный блок авиастроения, что связано не только с недо-
статочным финансированием со стороны государства, но 
и отсутствием оптимальных инструментов государствен-
но-частного партнерства в целях привлечения внебюд-
жетных источников финансирования [10].

Говоря непосредственно об авиационной сфере, под-
черкнем, что, несмотря на увеличивающееся количество 
инновационно-ориентированных федеральных целевых 
программ в данном сегменте, пока еще трудно говорить 
об их полноценной эффективной отдаче. Причиной этому 
может служить недоиспользование значимых ресурсов 
инновационного подъема экономики, например, малый 
вклад в закупку патентов и лицензий на авиационные ин-
новационные технологии за рубежом. Кроме того, необ-
ходимо уделить пристальное внимание развитию и разра-
ботке инноваций в авиационной сфере непосредственно 
в России, так как без устойчивой отечественной базы не-
возможно восполнить пробелы в технологическом отста-
вании только путем заимствования иностранного опыта. 
Однако сотрудничество в авиационной сфере одинаково 
полезно для обоих участников кооперации, именно по-
этому нужно с большей силой развивать отношения со 
всеми членами мирового сообщества в инновационном 
секторе [1].

Тем не менее, нельзя не отметить, что активная раз-
работка законодательных актов, касающихся инноваци-
онной деятельности в авиационном кластере, а также все 
большее количество проектов и разработок, курируемых 
государственными структурами и ведомствами, говорит 
о положительной динамике в сфере инновационного раз-
вития авиационной сферы. Мировой опыт показывает, 
что именно поддержка и финансирование инноваций спо-
собствуют устойчивому развитию данного сегмента обще-
ственной жизни.

Достижение намеченной цели было невозможно без 
решения поставленных задач. Поступательный переход 
от задачи к задаче показал, что государственная под-
держка инновационного процесса в авиационной сфере 
является одним из ключевых направлений деятельности 
государства, так как содействие инновационному раз-
витию с точки зрения новых авиационных структурных 
разработок и нововведений способствует коренной пере-
стройке как в сфере предоставления авиационных услуг, 
так и в сфере их потребления. Такие усовершенство-
вания и преобразования не могут не оказать положитель-
ного влияния на развитие научно-технического сегмента 
нашей страны.
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С целью углубления экономических реформ в налоговой 
системе, повышения экономической заинтересован-

ности сельскохозяйственных предприятий в конечных 
результатах труда и упрощения механизма налогообло-
жения в соответствии с Указом Президента Республики 
Узбекистан от 10 октября 1998 года «О внедрении еди-
ного земельного налога для сельскохозяйственных то-
варопроизводителей», начиная с 1999 года, внедрен 
Единый Земельный Налог для всех категорий сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, кроме дехкан-
ских хозяйств, вместо всех видов общегосударственных 
налогов — налога на доход (прибыль), налога на добав-
ленную стоимость, экологического налога, налога на ис-
пользование водных ресурсов, налога на имущество, зе-
мельного налога, налога на развитие инфраструктуры 
и других местных налогов и сборов.

Дехканским хозяйствам применяется налогообло-
жение, предусмотренное в законе «О дехканском хозяй-
стве». В соответствии с данным законом дехканские хо-
зяйства со статусом и без статуса юридического лица 
платят земельный налог, налог за использование водных 
ресурсов и налог на имущество.

Несмотря на то, что фермерские хозяйства являются 
самыми многочисленными, их доля в общей выручке не-
значительна. Мелким сельскохозяйственным предпри-
ятиям, а также фермерским хозяйствам предоставлено 
право выбора системы налогообложения.

Необходимо отметить, что для малых предприятий 
других сфер экономики ставка Единого налога установ-
лена в размере 6%, а для малых предприятий сельского 
хозяйства — 5%.

Сельскохозяйственные предприятия освобождены от 
уплаты Единого Земельного налога в случаях их разме-
щения на следующих землях:

1)  земли общего пользования сельских населенных 
пунктов, кладбища;

2)  земли, находящиеся под защитными лесополосами, 
сюда не входят леса, предназначенные для выращивания 
деревообрабатывающих материалов;

3)  земли, занятые под спортивные сооружения, ста-
дионы, спортивные площадки, бассейны, объекты техни-
ческих видов спорта и другими спортивно-оздоровитель-
ными комплексами, места отдыха и оздоровления матерей 
и детей, санитарно-курортные учреждения и дома от-
дыхов, учебно-тренировочные базы;

4)  новоосвоенные земли и орошаемые земли, на ко-
торых ведутся работы по улучшению их мелиоративного 
состояния — на срок, предусмотренный проектом, но не 
более 5 лет с начала работ;

5)  земли, занятые под объектами образования, куль-
туры и здравоохранения;

6)  земли, на которых посажены новые тутовники на 
срок до трех лет и новые сады и виноградники до первого 
урожая.
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Практика показывает, что некоторые предприниматели, 
используя систему оплаты Единого Земельного налога 
и организуя фермерские хозяйства, занимались в основном 
торгово-посреднической деятельностью и тем самым они не 
только были освобождены от налогообложения до двух лет, 
но и в дальнейшем платили незначительную сумму в каче-
стве выплат Единого Земельного налога. С целью предот-
вращения данного негативного положения были внесены 
изменения в налоговое законодательство. В соответствии 
с этим, необходимо вести отдельный учет в случаях, когда 
сельскохозяйственные товаропроизводители будут зани-
маться другими видами деятельности, а также исходя из 
этой деятельности будут платить налоги.

Практика показала, что данная система налогообло-
жения, помимо упрощения обладает целым рядом преи-
муществ:

−	 механизм расчета и сбора налогов. В связи с тем, 
что объектом налогообложения является посевная пло-
щадь, появилась возможность увеличения объема на-
логов и по мере улучшения качества земельного участка;

−	 основная часть выручки, получаемая от уплаты 
Единого Земельного налога, оставляется в распоряжении 
местных хокимиятов, что даёт возможность контролиро-
вать эффективное использование земельных и водных ре-
сурсов, формировать финансовые источники развития со-
циальной инфраструктуры села;

−	 в предыдущем механизме налогообложения ос-
новное внимание было уделено получению определенной 

части доходов хозяйств в качестве налогов. В новом меха-
низме главным критерием является стимулирование эф-
фективного использования земельных ресурсов;

−	 объем Единого Земельного налога рассчитывается 
на начало года и не изменяется в течение года, что позво-
ляет хозяйствам конкретно планировать свою производ-
ственно-финансовую деятельность;

−	 определение суммы Единого Земельного налога 
на основе бонитировки почв и координация ее коэффи-
циентом корректировки с учетом размещения и обеспе-
ченностью земельного участка водой, дает возможность 
определить реальную сумму налогов.

Однако имеются и определенные недостатки: ставки 
налогов зависят от качества земельных участков, чем 
выше балл-бонитет почвы, тем выше и ставка налогов. 
Следовательно, если хозяйство или фермер повысят 
балл-бонитет почв за счет хорошей обработки земли, 
уменьшения засоленности и эффективного проведения 
агротехнических мероприятий, то они должны будут пла-
тить больший налог. Это, в свою очередь, снижает заин-
тересованность хозяйств проводить меры по повышению 
плодородия почв.

Отрасль сельского хозяйства во всем мире поддер-
живается со стороны государства, и многие отрасли 
являются дотационным. Финансовые, налогово-кре-
дитные поддержки осуществляются с учетом экономи-
ческой возможности и необходимости каждого государ-
ства.
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Significant results in the agricultural sector of the country 
have been achieved over a period of independence of the 

Republic of Kazakhstan (hereinafter — RK): there is a con-
stant output growth on the basis of market relations, increase 
in productivity and labor efficiency, capital maintenance and 
infrastructure recovery of the sector are carried out, self-suffi-
ciency in staple foods has been achieved, significant increase 

in export of cereal crops, oilseeds and fishery products has 
been achieved. [1, p.4]

The world food crisis stimulates all countries to build 
their own agricultural production. In this regard, the issue 
of food security has sharply risen. According to the Statistics 
Agency of Kazakhstan, in 2013 the enterprise for processing 
of agricultural products produced 5% of the national indus-
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trial output and 16.5% of manufacturing industry. The main 
share in the production of foodstuffs belongs to cereal-pro-
cessing industry (23.5%), dairy (16.3%), bakery (15.3%), 
meat processing (13.4%), horticultural (8.1%), oil and fat 
(7, 8%) industries. There is a high level of imports for some 
products. By the end of 2013 the country imported food 
products worth more than 3 billions of dollars: mostly pastry 
(544.6 millions of dollars), dairy products (419.5 millions 
of dollars), sugar (240.5 millions of dollars), poultry meat 
(186.1 millions of dollars), and horticultural canned goods 
(155.6 millions of dollars). [2] In general, the volume of for-
eign trade of derived products of agricultural raw materials 
and food industry of the country in 2013 amounted to 4 250 
millions of dollars (Table 1). The main reasons for the high 
proportion of imports, weak growth in production volumes 
of domestic products and incomplete workload of enterprises 
is a problem in the field of technical regulation, including 
the monitoring of standards, lack of qualified personnel, low 
development level of trade and logistics infrastructure, low 
availability of working capital, high proportion of morally 
worn-out equipment, and lack of qualified domestic raw ma-
terials.

Main products are imported to Kazakhstan on a large 
scale, only expensive luxury foods are imported less. This 
situation is dangerous for the country’s economy: depen-
dence on the external market merely increases, competition, 
in both domestic and foreign markets increases. Kazakhstan 
provides itself and neighboring countries by a few positions, 
mostly bread and cereal products. Although the production of 
many of the imported goods can be carried out in the country 
(canned meat, macaroni products, margarine, yogurt, sau-
sages, confectionery products, vegetable oils, and others.). 
But at the moment the level of dependence on imports of 
basic food products is high. [3]

In a market economy the agricultural sector requires an 
optimal combination of state regulation and market forces, 
makes it necessary to develop a theory of stabilization and 
improvement of state influence practices on the macro- and 
micro-economic processes in agriculture and related indus-
tries. Currently, an important component of sustainable de-
velopment of the agricultural sector is formation and im-
plementation of cluster initiatives in the most competitive 

sectors of the agro-industrial complex, which would entail 
improving agricultural technologies and quality of products, 
increase in value added and income of agro-industrial com-
plex. In given period of economic development of the Re-
public of Kazakhstan analysis of the agricultural sector, in 
terms of its factors of production, evaluates it as a very attrac-
tive sector for inclusion in the list of priority, in order to ac-
celerate development through the cluster approach. The geo-
graphical proximity of potential participants in Kazakhstan is 
one of the factors that makes it possible to use the cluster ap-
proach fully in the agriculture development.

The main objective of the clusters establishment and de-
velopment in the agro-industrial complex of the Republic of 
Kazakhstan is to create conditions for the expansion of do-
mestic production and improving products competitiveness 
in these industries on the basis of integrative ties formation 
and government regulation improvement. [4] According to 
the Concept of prospective national clusters formation in 
the Republic of Kazakhstan until 2020, a platform for coor-
dination of vision, plans and programs for cluster members, 
as well as its development strategy is the Council under the 
chairmanship of the Minister of Agriculture of the Republic 
of Kazakhstan. The Council consists of an integrator and par-
ticipating enterprises. In this case, the integrator is a Joint 
National Executive Holding company (thereafter — NEH) 
«KazAgro». Members of the Board are National Chamber of 
entrepreneurs (industry association), industry research in-
stitutes, AEO «Nazarbayev University», JSC «Management 
Company FTZ PIT», as well as universities. [5]

Development of clusters in the sectors of manufacturing 
and processing is promising nowadays:

−	 Grain (in Akmolinskaya, Kostanaiskaya and North-
Kazakhstan regions);

−	 Milk (in Akmolinskaya, Almatinskaya, East-Kazakh-
stan, Kostanaiskaya and North-Kazahstan regions);

−	 Fruits and vegetables (in Almatinskaya, Zhambyls-
kaya and South Kazakhstan regions);

−	 Meat (in Kostanaiskaya, Pavlodarskaya and North Ka-
zakhstan regions);

−	 Rice (in the Kyzylordinskaya region, fish — in 
Atyrauskaya, East Kazakhstan and Karagandinskaya regions, 
cotton — in South Kazakhstan region);

Table 1
Import structure over a period of January-December of 2014, thousand US dollars

Name of commodity line

import in% to overall results

Total
including

Total
including

CIS Rest of the 
world CIS Rest of the 

world
Totally including: 41 212 863,6 17 425 418,1 23 787 445,5 100,0 100,0 100,0
Animal derived materials, 
planed products, finished 
food products 

4 320 039,0 2 614 628,0 1 705 411,0 10,5 15,0 7,2
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−	 Hides (in Aktubinskaya, Karagandinskaya and North 
Kazakhstan regions);

−	 Wool (in Aktubinskaya, East Kazakhstan and Zhamb-
ylskaya regions).

There is an active merging of science and agriculture today 
due to the support of the state, which will solve the strategic 
tasks, set by the President of RK Nursultan Nazarbayev, to 
become a leader in the production of organic agricultural 
products. [6] Budget is allocated annually in an amount of 
almost 5 billion tenge for only agricultural research and de-
velopment, starting this 2015 year this amount will exceeded 
6 billion. The cluster approach of regional development in-
volves intertwining of science, business and government. For 
example, in the Almaty region, scientists are working to-
gether with farmers in the fields and cattle-breeding com-
plexes, conducting experiments. Kazakh Research Institute 
of Plant Protection and Quarantine has been working for two 
years with the farm «Bayserke-Agro» where people are inter-
ested in innovation, and realize that without scientific sup-
port in the face of fierce competition, especially in the run-up 
to accession to the WTO, it is very hard not survive. Together 
they were able to obtain the highest possible yields of soy-
beans, vitreous wheat, corn and alfalfa. «Bayserke-Agro» 
provided 3.5 thousand hectares for the elaboration. High 
crop yield was made possible by modern technology and in-
novations, including domestic developments in the form of 
biologically active substances and biological products, for 
example, the drug «Akpinol-alpha», which gives 50% in-
creases in productivity, and many others. [7]

In addition, Ministry of Agriculture opens extension ser-
vice centers in all areas with large farms, the essence of which 
is to become a source of useful knowledge to farmers. In ad-
dition to the «bare» theory in practice listeners will be able 
to see its application, in other words, hold in their hands the 
same cast grain grown on an intensive program. In «Bay-
serke-Agro» such training center is the first project of public-
private partnership, where the state involved co-financing 
the purchase of equipment for classrooms, program devel-
opment workshops, as well as paying for accommodation for 
farmers who came to study, and lectures. In addition, each 
training center will have its own profile.

Today society comes to the understanding that agriculture 
is not only profitable, but also fun to work, in other words, 
farming becomes prestigious. Moreover, this requires deep 
knowledge; otherwise, for example, not any mechanizer will 
get behind the instrumental board of modern computerized 
tractor. The same situation is in the dairy shop where not 
milkmaids work but robots, which juice well without human 
participation, fatmilk and «read» the state of cows’ health. 
There are also robots-wipers which are involved in cleaning 
the livestock departments, and the floor in rooms is spe-
cially made with a barely noticeable slope to help machines. 
Today’s farmers are happy to come to work on such farms, 
where even the ventilators are installed under special mathe-
matically defined degree to give animals the maximum cool-
ness.

Map regionalization of Kazakhstan is published on the 
website of the Ministry. There are directions specified in this 
Map (taking into account all the nuances — amount of food, 
grazing lands, water resources, the number of specialists and 
many other things), indicating in which region it is better to 
develop one or the other agricultural business. Moreover, 
there is a subsidy program «tied» to the regionalization map, 
the goal of which is to get people interested in priority area. 
Therefore, a farmer who has chosen the right priority will re-
ceive the full state support, including scientific support.

It is worth noting that there are three new cheap loan 
products for the villagers. They started in Kazakhstan in 
2014. JSC «Agrarian Credit Corporation» starting in 2014 
began to implement three new programs, under which loans 
will be issued for the purchase of sheep on the program 
«Altyn asyk», for the development of horse breeding program 
«Kulan» and the construction of infrastructure for flooding of 
pastures. [8] As part of these programs it is expected to allo-
cate credits at a rate of 14% per annum (subject to subsidy 
from 4% to 7% per annum, depending on the purpose of the 
loan), which are issued for the purchase of breeding stock of 
sheep and goats, horses and sires, as well as purchase and 
repair of fixed assets and working capital financing. At the 
same time credit program for development of family farms in 
the dairy farming «Yrys» will be implemented through JSC 
«Fund for Financial Support of Agriculture» and «KazAgro-
Finance». [9] According to the data of Ministry of Agricul-
ture, in the framework of this program loans for the purchase 
of pedigree breeding stock of dairy cattle breed and acquire 
the necessary machines and equipment will be issued at the 
rate of 11% (including subsidy of up to 7%) for up to 84 
months. The main objective of this program is to stimulate 
the activity of family dairy farms with a capacity of 50, 100 
and 200 animals. In addition, in the agricultural department 
they remind that starting in 2014 farmers can receive subsi-
dies to compensate 50% of the investment for the purchase 
of machinery and equipment, construction of feedlots, mul-
tiplication farms, poultry farms, meat processing plants, and 
feed mills.

Thus, under the state program of agriculture development 
in Kazakhstan there are 217 applications received from sub-
jects of agriculture sector to reduce loan debt burden. The 
program provides a mechanism for financial recovery of agri-
business entities, the essence of which is the reduction of 
the cost and extending the old loan payables. At the mo-
ment loan payables were approved in the amount of 167 bil-
lion tenge 217 applications of agribusiness entities. Until the 
end of 2014 it was projected to use a budget of 300 billion ac-
cording to the program. Existing loans have been facilitated 
on that amount. [10]

In conclusion, the remarkable thing is that there is a 
number of programs, the main of which is the program for 
the agriculture development in the Republic of Kazakhstan 
for the period of 2013–2020 «Agribusiness 2020”, in order 
to increase productivity and improve business conditions in 
the agricultural sector. Today, in the context of the WTO not 
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only opportunities have opened for Kazakhstan, but also the 
hard realities of competition. Under these conditions, new 
aid instruments will help to mitigate the period of adapta-
tion for Kazakh agribusiness. It is necessary to continue im-

plementing such programs to make each landowner be able 
to participate in these programs. Each of the instruments of 
state support should act functionally and addressed, to work 
together as one harmonious mechanism.
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Нефтегазовый комплекс является основой российской 
экономики. Несложно понять, что обеспечение ста-

бильного развития ТЭК параллельно с его постоянной 
модернизацией является необходимым условием обеспе-
чения стабильности всей российской экономики. Сво-
евременное внедрение результатов НИОКР обеспечи-
вает компаниям конкурентные преимущества, поэтому 
необходимость финансирования проектов НИОКР не 
ставится под сомнение. В сфере российского ТЭК су-
ществует ряд проблем, которые затрудняют развитие 
нефтегазовых компаний, и поэтому крайне важно сти-

мулировать развитие отечественных НИОКР, чтобы 
российские компании могли составить конкуренцию за-
рубежным.

С начала 2000-х годов масштаб НИОКР, проводимых 
в энергетике, значительно увеличился. В настоящее 
время развитые страны ежегодно тратят на научные ис-
следования в энергетике около 20 $ млрд. Мировые рас-
ходы на НИОКР в энергетике в период с 1974 по 2011 г. г. 
представлены на рисунке 1.

В таблице 1 даны затраты на технологические инно-
вации предприятий по видам экономической деятельности

Таблица 1
Затраты на технологические инновации предприятий по видам экономической деятельности по России

Виды экономической  
деятельности

Затраты на технологические 
инновации, млрд. руб.

Удельный вес затрат на технологиче-
ские инновации в общем объеме  

выполненных работ,%
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых

29,25 46,94 79,53 1,0 1,0 1,0

ВСЕГО: по добывающим, обраба-
тывающим производствам, произ-
водству и распределению электро-
энергии, газа и воды

149,8 469,4 583,7 1,5 1,5 1,8
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В России на НИКОР в энергетической сфере 
в 2012 году было потрачено 583,7 млрд. руб., это на 
289,6% больше, чем в 2010 году, т. е. почти в четыре 
раза возросли затраты на технологические инновации 
в России. Из них на добычу топливно-энергетических по-

лезных ископаемых — около 80 млрд. руб., увеличение по 
сравнению с 2010 годом составило 2,72 раза.

В таблице 2 дан анализ затрат на исследования и раз-
работки в России и их соотношение к российскому вну-
треннему валовому продукту.

Рис. 1. Расходы на НИОКР в энергетике*, $ млрд. (в ценах 2011 г.)

Источник: Международное энергетическое агентство
*Страны Международного энергетического агентства — Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, 
Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Япония, Южная Корея, Люксембург, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания США).

Таблица 2
Затраты на исследования и разработки в России (в действующих ценах)

Наименование Года
1992 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012

Затраты на исследования и разработки, 
млрд. руб.

140,6 76,7 230,8 431,1 485,8 523,4 610,4 699,9

Отношение к валовому внутреннему про-
дукту,%

0,74 1,05 1,07 1,04 1,25 1,13 1,09 1,12

Источник: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_11/IssWWW.exe/Stg/d02/22–20.htm. Россия в цифрах — 2014 г.

Затраты на исследования и разработки в России 
к 2012 году относительно 1992 года увеличились на 498%, 
что составило 1,12% относительно внутреннего валового 
продукта за тот же период. Зарубежные нефтедобывающие 
компании тратят на развитие собственных НИОКР в разы 
больше. На рисунке 2 представлены расходы на НИОКР 
в 2013 году мировых нефтедобывающих компаний.

Так, компания Royal Dutch Shell в 2013 году потратила 
1,32 $ млрд., тогда как российская «Газпромнефть» всего 
около 0,25 $ млрд., это в 5,28 раза меньше. Даже сово-
купные расходы двух российских компаний «Роснефть» 
и «Газпромнефть» не покроют исследовательские рас-

ходы Royal Dutch Shell. В таблице 3 представлена ди-
намика затрат на НИОКР трех крупнейших компаний 
России.

«Газпром» планирует к 2015 году увеличить инве-
стиции в исследовательские разработки почти в 2 раза, 
«Роснефть» почти в 4 раза. Но, несмотря на положи-
тельную динамику и увеличение расходов на исследова-
тельские инвестиции, этого недостаточно, чтобы соста-
вить конкуренцию зарубежным компаниям вроде Total 
или Exxon Mobil.

Аналогичная ситуация c НИОКР и в сфере нефте-
химии. Для мировой нефтехимии главной движущей силой 
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являются инновации, новые технологии, продукты, ме-
тоды управления и т. д. В отечественной нефтехимии доля 
инновационной составляющей пока низка. Сохраняются 
устаревшие технология, продукция, методы управления 
производством. Во многом это связано с ролью НИОКР, 
постоянно усиливающейся в мировой нефтехимии, и све-
денной к минимуму в российской нефтехимии, особенно 
в 1990-е г. г. Таким образом, крупные зарубежные ком-
пании инвестируют в НИОКР более 5% от своей выручки, 
тогда как российские компании — менее 1% [3].

Главной причиной такого положения дел является воз-
раст эксплуатируемых месторождений. Поскольку боль-
шинство крупных месторождений являются практически 
полностью разработанными, ТЭК нуждается в техноло-
гиях, которые бы позволили бы увеличить отдачу место-
рождений или упростили бы добычу трудно извлекаемой 
нефти, например, нефти с высокой плотностью, или до-
бываемой из глубоководных и арктических шельфов. В то 
же время является особо значимой проблема инноваци-
онного развития и повышения эффективности поисков 
и разведки углеводородов в традиционных и новых реги-
онах добычи. Другими словами, в России есть стимул для 
финансирования НИОКР.

При планировании введения новых технологий не-
обходимо учитывать тот факт, что внедрение инноваций 
в любой сфере и в любом проекте на первых этапах не 
только не приносит доход, но и способно снизить прибыль 
предприятий. Это является одной из причин, почему рос-
сийский бизнес неохотно идет на модернизацию или при-
менение рисковых технологий. Перед бизнесом стоит ди-
лемма: стоит ли внедрять инновационные технологии, если 
можно получать стабильную прибыль сейчас, без риска?

Особым проблемным фактором является импортозаме-
щение. Зарубежные компании имеют большой опыт в раз-
работке и внедрении новых технологий. Исследователь-
ские лаборатории при таких компаниях, как Saudi Aramco, 
проводят всесторонние исследования: от использования 
нанороботов до изобретения новых технологий в up- 
и down-stream, тогда как отечественные компании все еще 
находятся на той стадии, когда модернизация оборудования 
приравнивается к инновациям. При этом современное по-
литико-экономическое положение и санкции не позволяют 
прибегать к помощи или опыту зарубежных компаний. Рос-
сийским НИОКР придется затратить куда больше времени 
на разработку, реализацию и распространение тех или 
иных нововведений, чем европейским конкурентам.

Рис. 2. Расходы на НИОКР мировых нефтедобывающих компаний

Таблица 3
Затраты на НИОКР ведущих российских компаний

Компания Затраты на НИОКР, млрд. руб.
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.* 2015 г.*

«Газпром» - 8,31 7,71 7,87 11,2 15,73
«Роснефть» 3,31 8,55 9,16 10,6 11,49 12,52
«Лукойл» 3,64 4,11 4,88 - - -

*Прогноз
Источник: отчеты компаний
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В таких условиях потребуется больше ресурсов, 
усилий, времени и финансирования, чтобы преодолеть 
разрыв в развитии и достичь конкурентных преимуществ. 
Необходимость начать собственные разработки с нуля, 
отказавшись от зарубежных продуктов, является про-
блемным аспектом, однако удачное разрешение этой си-
туации приведет к значительным конкурентным преиму-
ществам для всей российской экономики. В то же время, 
из-за необходимости сокращать издержки в связи со сни-
жением рентабельности капитала и цен на нефть, дол-
госрочные инвестиции крупнейших нефтяных компаний 
в научные исследования и опытные разработки, свя-
занные с добычей ископаемых видов топлива и альтерна-
тивными источниками энергии, находятся под угрозой [4].

Для этого необходимо государственное финансиро-
вание и бюджетирование. Соответственно требуется 
специальный комплекс стимулирующих мер для развития 
и распространения инноваций, который будет вклю-
чать в себя и меры по бюджетированию НИОКР, и рас-
пространение позитивного образа внедрения и развития 
технологических инноваций среди бизнесменов и пред-
приятий, а также стимулирование деятельности самих 
НИОКР.

Основным приоритетным направлением инноваци-
онного развития НГК является сфера разведки и добычи 
углеводородов. Не менее важными является направление 
автоматизации управления и обеспечения безопасности, 
а так же углубление нефтепереработки.

Для повышения инновационного развития геологораз-
ведки и нефтедобывающего комплекса в целом необхо-
димо [5]:

−	 резкое повышение уровня и объемов работ по на-
учному сопровождению всех этапов геологоразведочных 
работ, проектирования разведки и разработки место-
рождений;

−	 создание системы мониторинга и научного сопрово-
ждения на федеральном и региональном уровнях системы 
и процесса недропользования;

−	 совершенствование системы подготовки инженер-
но-технического персонала, отраслевого менеджмента, 
квалифицированных рабочих для геологоразведки, глубо-
кого бурения, геофизических работ.

Можно выделить основные методы стимулирования 
НИОКР в области ТЭК:

1. Взаимодействие с технологическими платформами, 
а так же формирование стратегических программ иссле-
дований и технологических дорожных карт достижения 
поставленных целей [6].

2. Участие государства через стимулирование инно-
вационной активности предприятий и организаций ТЭК 
в целом с использованием широкого спектра мер и ин-
струментов; отбор приоритетных проектов и организация 
всесторонней их поддержки со стороны государства; раз-
работку и внедрение требований к программам инноваци-
онного развития естественных монополий, компаний с го-
сударственным участием; обеспечение координации мер 
стимулирующего и административного характера с целью 
побуждения субъектов ТЭК к инновационной деятель-
ности из единого центра; координацию построения инно-
вационной цепочки в энергетике с развитием смежных от-
раслей российской экономики [7].

3. Введение налоговых льгот.
4. Обеспечение поддержки проектам, выдвигаемым 

молодыми профессионалами, а так же взаимодействие со 
студентами профильных вузов.

Таким образом, чтобы стимулировать инвестиции 
в НИОКР необходимо государственное финансирование 
и бюджетирование, а также совершенствовать систему 
подготовки инженерно-технического персонала, отрасле-
вого менеджмента, квалифицированных рабочих.
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Основы роста банковско-финансового сектора Узбекистана  
на этапах реализации стратегии
Юсуфалиев Олимжон Абдурахманович, преподаватель
Обидов Расул Абдулхаевич, преподаватель
Гулистанский государственный университет (Узбекистан)

В настоящее время банковская система Узбекистана яв-
ляется ведущим звеном институционального сектора 

национальной финансовой системы. Устойчиво работа-
ющие финансовые институты, надежно функциониру-
ющая платежная система и система кредитования по-
зволяют, вот уже в течение нескольких лет, обеспечить 
финансовую стабильность и поддержание высоких темпов 
экономического роста в стране.

Как известно, стабильность финансового и банков-
ского секторов является важным фактором наращи-
вания экономического потенциала страны. Поэтому 
вопросы влияния банковско-финансового сектора на эко-
номический рост страны, а также ее развития и увели-
чения потенциала становятся на сегодняшний день од-
ними из актуальных вопросов разработки стратегий как 
среднесрочного, так и долгосрочного развития. Каса-
тельно влияния и взаимоотношений между финансовым 
посредничеством и экономическим развитием имеются 
ряд исследований таких экономистов как, Шумпетер 
(J. Schumpeter), Бэйджхот (Walter Bagehot), Голдсмит 
(Goldsmith) и др.

Так, взгляд на научно-экономические труды и соот-
ветствующие результаты исследований экономистов ука-
зывает на наличие взаимосвязи между уровнем развития 
финансовых посредников и возможностями экономиче-
ского роста, которая впервые была затронута И. Шумпе-
тером1.

Согласно его взглядам, финансовые посредники 
(банки), привлекая средства на финансирование инвести-
ционных проектов и направляя свои усилия на управление 
рисками, могут лучше, чем отдельные обособленные ин-
весторы, контролировать действия менеджеров фирм, что 
способствует увеличению объема сделок в экономике, 
технологическим инновациям и экономическому раз-
витию.

Шумпетер утверждает, что финансовый сектор спо-
собен перераспределять капитал таким образом, чтобы он 
попадал только в те руки, в которых он сможет принести 
максимальную пользу.

Р. Голдсмит изучил данные по банковскому сектору 35 
стран в период 1860–1963 гг., по результатам которых 
сделал вывод о том, что в долгосрочной перспективе име-
ется связь между финансовым развитием и экономиче-
ским ростом.

Р. Раджан (Rajan R.) и Л. Зингалез (Zingale L.)2 вы-
явили, что развитые финансовые рынки способствуют, 
в первую очередь, развитию тех фирм и отраслей, которые 
особенно зависимы от внешнего финансирования.

Е. Бек, Р. Левин и Н. Лоайза провели исследования3 
данных 63 стран в период 1960–1995 гг. в целях выяв-
ления влияния развития финансовых посредников на 
экономический рост и его источники. В результате было 
выявлено наличие влияния развития финансовых посред-
ников на реальный уровень роста ВВП на душу населения, 
инвестиции и на производительность труда.

Они обнаружили статистически значимую связь между 
развитием финансового посредничества и ростом реаль-
ного ВВП на душу населения и производительностью труда.

Анализ уровня развития банковско-финансового сек-
тора в Узбекистане указывает на наличие нескольких ос-
новных сдерживающих факторов, которые возможно 
имеют значительное сдерживающее влияние на темпы 
роста и уровень банковско-финансового развития в-Уз-
бекистане.

Среди основных проблем в развитии банковско-фи-
нансового сектора можно выделить следующие:

− Слабая эффективность денежно-кредитной 
политики, отсутствие практического применения 
ее инструментов.

Несмотря на то, что в период кризиса многие моне-
тарные власти зарубежных стран приняли меры по смяг-
чению монетарной политики, ставка рефинансирования 
и норма резервирования для коммерческих банков Уз-
бекистана оставались на достаточно высоком уровне. 
В результате этого стоимость фондирования для банков 
и субъектов экономики остается все еще на высоком 
уровне и, конечно, данный факт будет способствовать 
увеличению темпов роста кредитования;

− Имеющиеся проблемы коммерческих банков 
в получении ликвидности и в доступе к дешевым 
и льготным заемным средствам.

Отсутствие практики воздействия на финансовый рынок 
через использование имеющихся у ЦБ инструментов мо-
нетарной политики, особенно операций РЕПО или предо-
ставление кредитов по ставке рефинансирования, и вместе 
с этим отсутствие страхового рейтинга не позволяет ком-
мерческим банкам приобретать и поддерживать ликвид-
ность на льготных или более приемлемых условиях;

1  В опубликованном труде «Теория экономического развития», 1912. 
2 No.88, pp. 559–586.
3 Beck Т., Levine R., Loayza N. Finance and the Sources of Growth. Policy Research Working Paper. 2057, The World Bank, \ 999.
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− Относительно низкий уровень и темпы роста 
монетизации экономики.

Несмотря на положительную динамику роста капитала 
банковской системы и депозитной базы4, уровень коэффи-
циента монетизации остается недостаточным. Это, в свою 
очередь, свидетельствует о недостаточном удовлетворении 
спроса на деньги со стороны хозяйствующих субъектов.

Как известно, со стороны Центрального банка активно 
используется практика по изъятию ликвидности на де-
нежном рынке, аккумулирование средств Фонда рекон-
струкции и развития Республики Узбекистан в ЦБУ и т. д. 
Например, объемы операций Центрального банка по изъ-
ятию ликвидности из денежного рынка в 2013 году, по 
сравнению с предыдущим годом, увеличились в среднем 
в 1,2 раза, что в результате отрицательно отразилось на 
объеме денежной массы.

Дефицит денежной массы остается одной из острых 
проблем в экономике и, как показывают наблюдения, 
способствует росту теневой экономики, снижению уровня 
доверия к банковской системе и препятствует развитию 
различных банковских услуг и продуктов;

− Относительно низкий уровень темпов роста 
активов банковской системы и кредитования по от-
ношению к темпу роста ВВП.

Хотя статистические данные и финансовые отчеты 
банков показывают наличие высоких темпов роста ак-
тивов банковской системы в целом, их уровень по отно-
шению к ВВП в течение последних нескольких лет оста-
ется на уровне 33–37%;

− Относительно низкий уровень темпов роста 
также наблюдается в росте совокупного капитала 
и депозитной базы банковской системы республики.

Анализ статистических данных показывает, что за пе-
риод 2008–2013 гг. совокупный капитал банка колебался 
на уровне 6,2–6,5%, а депозитная база — на уровне 
17,1–23,6%.

При этом стоит отметить, что темп роста депозитной 
базы, по сравнению с темпами роста активов и совокуп-
ного капитала банков, имеет более или менее стабильную 
значимую тенденцию роста, тогда как темпы роста ак-
тивов и совокупного капитала банков по отношению 
к ВВП в течение вышеуказанного периода показывали 
незначительные и даже негативные тенденции роста.

Относительно низкие темпы роста в банковской си-
стеме связаны с низким уровнем рентабельности и фон-
доотдачи, а также наличием ряда проблем в возврате 
ранее выданных кредитов. Отвлечение средств на обяза-
тельное резервирование в Центральном банке, на выдачу 
льготных или директивных кредитов с низкой процентной 
ставкой также способствует снижению рентабельности 
банка и банковского сектора.

Расчет рентабельности активов (ROA) банковского сек-
тора1 Узбекистана показывает, что по итогам 2012 года рен-
табельность активов банковского сектора составила 1,3% 
и по итогам 2013 года — 1,2%, а рентабельность капитала 
(ROE) в 2012 году — 16,9% и в 2013 году — 16,6%.

Ощутимо большое отставание финансовой системы 
может притормаживать высокие темпы экономиче-
ского роста по нескольким причинам, в т. ч. из-за огра-
ниченности или нехватки свободных ресурсов или не-
способности финансового посредничества обеспечить 
конкурентные условия для деятельности влиятельного 
большинства субъектов или секторов экономики.

В целях успешной реализации программ долгосроч-
ного экономического развития страны, как Стратегия-2030, 
а также повышения уровня жизни населения, объема ин-
вестиций и конкурентоспособности производимых респу-
бликой товаров и услуг на внешнем рынке целесообразно 
осуществить ряд нижеследующих мероприятий в банков-
ско-финансовой сфере, которые бы воздействовали на их 
развитие и создали благоприятный инвестиционный климат:

−	 широкое использование механизмов рефинансиро-
вания и операций на открытом рынке для регулирования 
ликвидности на денежном рынке, что будет повышать роль 
Центрального банка в формировании процентных ставок 
на денежном рынке. Кроме этого имеется необходимость 
развития практики применения инструментов денеж-
но-кредитной политики и внедрения в практику научного 
подхода к разработке прогнозирования уровня инфляции 
и инфляционных ожиданий;

−	 либерализация процентных ставок и поэтапный пе-
реход к рыночным механизмам установления обменного 
курса и обмена иностранной валюты;

−	 увеличение совокупного капитала коммерческих 
банков путем привлечения частных инвесторов, выпуска 
дополнительных акций и их размещения на фондовой 
бирже, за счет субординированных кредитов и государ-
ственных вливаний и т. д.;

−	 привлечение и аккумулирование свободных де-
нежных средств населения в финансовом секторе за счет 
новых финансовых услуг и продуктов, создание инвести-
ционных и других паевых фондов;

−	 уменьшение доли или освобождение от привле-
чения коммерческих банков в деятельности или меро-
приятиях, не связанных с выполнением несвойственных 
для них функций. Это будет способствовать повышению 
уровня и качества обслуживания клиентов, а также улуч-
шению рентабельности капитала и прибыльности банка;

−	 улучшение качества и доходности кредитного порт-
феля коммерческих банков путем улучшения качества 
экспертизы проектов, а также сокращения доли дирек-
тивного и льготных кредитов.

4  По данным Центрального банка Республики Узбекистан, по результатам 2013 года, активы банков, а также общий объем кредитов, направ-
ленных в реальный сектор экономики, в отчет ном году выросли на 30%. При этом доля кредитов, выданных на инвестиционные цели, уве личилась 
в 1,25 раза, а общий объем депозитов в коммерческих банках в течение 2013 года увеличился на 30,2%. 

5 При расчете были использованы данные годовых отчетов коммерческих банков Узбекистана.
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8 .  М И Р О В А Я  Э К О Н О М И К А

Оффшоры в наши дни: проблема оттока капитала из России
Трифонова Ирина Валерьевна, студент
Омский государственный университет путей сообщения

Первые оффшоры появились еще в XVIII веке в Вели-
кобритании, но бум их развития пришелся на середину 

прошлого века, когда британские островные колонии, ли-
шенные серьезных источников заработка, начали завле-
кать компании низкими налогами. И как это очень часто 
бывает, предложение породило значительный спрос. 
К настоящему времени оффшорами пользуется подавля-
ющее большинство крупных компаний во всех странах 
мира. Так, из 100 компаний, входящих в индекс FTSE 100 
(акции которых торгуются на Лондонской бирже и имеют 
наибольшую капитализацию), только две не имеют офф-
шорных «дочек».

Об оффшоризации экономики сегодня говорится и пи-
шется как о глобальной проблеме, при этом схема офф-
шоризации российской экономики принципиально от-
личается от схем США, Великобритании, других стран 
Запада. Западные компании выводят в оффшоры при-
быль, т. е. в оффшорах создаются, как правило, дочерние 
структуры материнских компаний, имеющих «прописку» 
в метрополии (США, Великобритания и др.). Дочерние 
оффшорные структуры являются центрами аккумуляции 
прибыли. Западные схемы нацелены на минимизацию на-

логов, уплачиваемых материнской компанией в казну ме-
трополии [1, с. 36–37].

Наши компании выводят бизнес по следующей схеме: 
выстраивается цепочка оффшорных компаний, на верхнем 
конце которой находится материнская компания — ко-
нечный бенефициар. А в российской юрисдикции находятся 
дочки, в капитале которых участвуют вышестоящие офф-
шорные компании. Российская схема нацелена на защиту 
собственности, на эффективный контроль конечного бе-
нефициара над активами, расположенными в России. При 
сохранении анонимности конечного бенефициара. Утечка 
капитала оказывает существенное влияние на развитие 
экономики страны. Ведь вместо того, чтобы инвестировать 
в собственную экономику, предприниматели стараются 
вывезти свои доходы в оффшорные зоны, тем самым сти-
мулируя экономическое развитие стран, в которые уходят 
средства. По подобным схемам из России с 2000 по 2014 гг. 
было выведено более 400 млрд. долл. (рис. 1.) [2]

Из графика видно, что приток капитала наблюдался 
в 2006–2007 гг, это было связано с тем, что с 2006 г., 
в расчете на приток иностранных инвестиций, в России 
были сняты последние ограничения на движение капи-

Рис. 1. Чистый ввоз/вывоз капитала из России в 2000–2014 гг., млрд. долл.
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тала, произошла полная либерализация валютного регу-
лирования, характерная для стран с развитой экономикой 
в некризисные периоды. Однако, в 2008 году отток капи-
тала из страны возобновился из-за мирового финансо-
вого кризиса и составил 133 млрд. долл. за 2014 год вывоз 
капитала превысил прогнозы и составил составил 151,5 

млрд. долл. Такое ухудшение было вызвано введением 
санкций против России фактически и ограничением до-
ступа на внешние рынки капитала.

Невозможно определить какую-либо одну причину на-
столько сильной утечки капитала в оффшоры, они все 
взаимосвязаны между собой (рис. 2) [3, с. 6]

Рис. 2. Причины использования оффшоров российскими компаниями

В большинстве оффшоров налог на прибыль значи-
тельно ниже, чем в России, а в ряде стран его вообще нет. 
Таким образом, собственники крупных компаний предпо-
читают выводить часть своих средств за пределы России, 
не желая инвестировать в страну, где они не находят до-
статочно интересные и перспективные по их мнению про-
екты.. К нелегально заработанным деньгам чаще всего 
относят расчет за импортные товары, услуги и покупку 
финансовых активов, который совершается посредством 
фирм-однодневок. Такая маскировка и составляет так на-
зываемый серый импорт, это «сомнительные операции», 
по которым проходит около 30–40 млрд. долл. США еже-
годно. Основная проблема в том, что приток капитала 
меньше по сравнению с его оттоком, а значит, мы наблю-
даем инвестиционный дефицит, основные причины кото-
рого лежат внутри страны — это и конкурентная среда, 
и бюрократия, и уровень коррупции, и вся бизнес-атмос-
фера в целом [3, с. 8–10].

Доля крупных и средних компаний, работающих 
в России, но управляемых из оффшорных юрисдикций, 
превышает 90%, в то время как в США и Евросоюзе не 
более 10%. Однако, оффшоризованным у нас оказыва-
ется не только средний и крупный частный бизнес. Оф-
фшорами также активно пользуются компании, имеющие 
государственный статус — госкорпорации, акционерные 
общества с преобладающей долей государства. Госком-
пании 90% сделок совершают в иностранной юрисдикции. 
У государственной «Роснефти» только по официальной 
отчетности зарегистрированы одиннадцать «дочек» в оф-
фшорах и юрисдикциях с льготным режимом налогообло-
жения: пять на Кипре, по одной в Голландии, Ирландии, 

Великобритании, Люксембурге и две — на острове 
Джерси. За границей и часть активов «Ростехнологий», 
которые перепродали кипрской компании Nordcom 
45,42% акций единственного в России производителя ти-
тана — корпорации «ВСМПО-Ависма» [4, с. 14–16].

Очевидно, оффшоризация бизнеса с наши дни является 
серьезной угрозой эффективного функционирования эко-
номики стран. Борьба с оффшорами перешла в активную 
фазу в 2013 году. Главный способ ведения борьбы — лик-
видация оффшоров или, по крайней мере, изменение их 
статуса и повышение «прозрачности» [5, с. 45].

Объявленный в России «курс на деоффшоризацию» — 
часть общемирового тренда по стремлению властей вер-
нуть деньги на родину. Однако, главной движущей силой 
деоффшоризации у нас является так называемая «наци-
онализация элит», т. к. независимость российского биз-
неса, основные активы которого находятся за рубежом, 
сильно снижает управляемость страной. Ширмой для «на-
ционализации элит» стали рекомендации международных 
организаций в области противодействия уклонению от 
уплаты налогов. Так, Россия входит в Группу разра-
ботки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ), которая разработала рекомендации по противо-
действию отмыванию доходов. Следуя им, Росфинмони-
торинг разработал законопроект №  196666–6 «О вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты РФ 
в части противодействия незаконным финансовым опера-
циям», который уже принят в третьем чтении Госдумой. 
Законопроект серьезно расширяет доступ налоговиков 
к банковской тайне. В частности, он вводит понятие «бе-
нефициарный владелец» и обязывает банки устанавли-
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вать конечного собственника денег. Требование вступило 
в силу с 1 июля 2014 года [6, с. 5, 9–11].

После вступления в ВТО усилия российских властей 
активизировались по присоединению к ОЭСР, которая 
кооперирует действия развитых стран в борьбе с уходом 
от налогов. Интересно, что организация не оказывает 
давления на оффшоры с целью заставить их поднять 
налоги или ужесточить регулирование. ОЭСР лишь 
добивается цивилизованными методами (путем подпи-
сания двусторонних соглашений) раскрытия инфор-
мации о компаниях, ведущих деятельность в налоговых 
гаванях. На данный момент уже более 50 государств под-
писали конвенцию ОЭСР по раскрытию информации, 
Россия — среди них [7, с. 58].

Таким образом, налоговые гавани — одна из важ-
нейших составляющих современной глобальной финан-
совой системы, во многом благодаря оффшорам капитал 
имеет возможность свободно перемещаться по миру, что, 

в свою очередь, было одним из главных факторов глоба-
лизации вообще. Однако, формы выведения российского 
и западного бизнеса в оффшоры значительно отлича-
ются. Западные компании выводят прибыль, российские 
же — прибыль и активы. Дезоффшоризация только на-
бирает свои обороты, и далеко не все оффшорные юрис-
дикции пойдут на подписание двусторонних соглашений, 
так как западные финансовые институты, в которых раз-
мещена значительная часть вывезенных из России ка-
питалов, не заинтересованы в их репатриации. К тому 
же отсутствие защищенности бизнеса внутри страны, 
а также ухудшающиеся внешнеполитические отношения 
лишь подталкивают к выводу капиталов из нашей страны 
в более надежные иностранные юрисдикции. Преодо-
леть тенденцию вывоза капитала возможно лишь путем 
разработки действенной государственной стратегии, на-
правленной на совершенствование мер регулирования 
движения капитала.
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9 .  Ф И Н А Н С Ы ,  Д Е Н Ь Г И  И   К Р Е Д И Т

Анализ моделей формирования финансовой стратегии как фактора 
экономического поведения предприятия
Агапова Ирина Владимировна, магистрант
Тюменский государственный университет

Финансовая стратегия представляет собой один из важ-
нейших видов функциональной стратегии предпри-

ятия, обеспечивающей все основные направления раз-
вития его деятельности и способствующей реализации 
основной стратегической цели — максимизации благосо-
стояния собственников.

Выработано несколько моделей разработки и класси-
фикации финансовых стратегий предприятия, основанных 
на разных финансовых показателях и разных методологи-
ческих подходах. Анализ современной литературы по те-
ории финансов и финансового менеджмента позволяет 
констатировать, что отечественные ученые развивают за-
рубежные матричные модели: BCG Бостонской консал-
тинговой группы и матрицу стратегий Франшона и Ро-
мане.

Представителями методологического подхода, разви-
вающего зарубежную концепцию матричного портфель-
ного моделирования, основанную на концептуальном 
подходе BCG, являются ученые Новосибирского госу-
дарственного университета экономики и управления: 
Т. В. Гениберг, H. A. Иванова, О. В. Полякова, описавшие 
свой взгляд на проблему разработки финансовой стра-
тегии предприятия. Авторы исходят из концепции темпа 
устойчивого роста BCG и модели взаимосвязи рентабель-
ности активов, рентабельности реализованной продукции 
и ресурсоотдачи предприятия «DuPont».

Т. В. Гениберг, Н. А. Иванова, О. В. Полякова пола-
гают, что темп устойчивого роста — единственно воз-
можная скорость увеличения продаж при неизменности 
четырех коэффициентов — рентабельности продаж (RM), 
оборачиваемости активов (AT), финансового рычага (FL), 
нормы накоплений (R). Если темп развития предприятия 
становится иным, какой-то из коэффициентов должен 
измениться и, следовательно, либо в финансовой поли-
тике, либо в политике финансирования происходят пере-
мены [2, с.9].

Коэффициент рентабельности продаж (RM) отра-
жает политику цен и положение предприятия на рынке, 
а также контроль над текущими производственными 
и непроизводственными расходами предприятия, влия-
ющими на прибыль от операций по основной деятель-
ности. Оборачиваемость активов (AT) демонстрирует 

в агрегированной форме эффективность предприятия, 
практику управления инвестированным капиталом при 
существующей финансовой политике предприятия: сло-
жившемся ассортименте, рыночной позиции. Норма на-
копления или реинвестирования (R) зависит от системы 
использования внутренних источников финансирования, 
прибыли и политики выплат собственникам. Коэффи-
циент финансового рычага (FL) отражает принципы 
привлечения капитала, возможности наращивания при-
были и риска.

Рассмотрим матричную модель финансовой стратегии 
Бостонской консалтинговой группы (BCG) на примере 
продукции мебельной фабрики ООО «Интеди».

ЗАО «Фабрика мебели «Интеди» была создана и за-
регистрирована в Администрации г. Ялуторовска от 
12 января 1998 г. В 2010 году Совет акционеров принял 
решение о смене организационной формы собствен-
ности предприятия, и Закрытое Акционерное Общество 
было переименовано в Общество с Ограниченной Ответ-
ственностью. Местонахождение ООО «Интеди»: 627016, 
Российская Федерация, Тюменская область, г. Ялуто-
ровск, ул. Русакова, д. 10. Основными видами деятель-
ности фабрики являются: производство мебели; роз-
ничная торговля мебелью и товарами для дома; розничная 
и оптовая торговля офисной мебелью; оптовая торговля 
бытовой мебелью; деятельность автомобильного грузо-
вого транспорта; рекламная деятельность.

На основе Матрицы BCG следует сформировать то-
варную стратегию продвижения продукции предприятия. 
Товарная стратегия относительно продукции, произво-
димой ООО «Интеди» будет рассмотрена с помощью по-
казателей темпов роста и доли товара в общем объеме 
выпуска. В таблице 1 представлен объем реализации про-
дукции фабрики.

Из таблицы 1 видно, что в период с 2010–2013 гг. наи-
больший удельный вес занимает продукция «шкафы». 
В 2013 г. удельный вес составил 36,4%. Наименьший 
удельный вес занимает продукция «полки», удельный вес 
6,52%, а также прочая продукция, удельный вес которой 
составляет 5,6%.

На рисунке 1 рассмотрим данные ООО «Интеди» от-
носительно структуры выпуска продукции.
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Из рисунка видно, что в 2012 г. по сравнению с 2011 г. 
ООО «Интеди» увеличила реализацию продукции на 
2 662 шт. или на 5,5%, в том числе реализацию шкафов, 
полок, кроватей и прочей продукции увеличилось, а ре-
ализация тумб и столов снизилась. В 2013 г. произошел 
спад продажи продукции по сравнению с 2012 г. Из этого 
следует, что покупателей удовлетворяет не весь ассорти-
мент продукции фабрики.

Рассчитаем темпы роста (ТР) по каждой продукции 
через индекс темпа её роста за период 2011–2013 гг. По-
скольку ООО «Интеди» после преобразования начала 
свою деятельность во втором квартале 2010 г., поэтому 
показатели данного периода не принимаем во внимание. 
Далее рассчитаем долю каждой продукции в общем 
объеме реализации предприятия в процентах. Все данные 
в таблице 2.

Рис. 1. Структура продаж продукции за 2010–2013 гг. Источник: составлено автором на основе [5]

Таблица 2
Данные для построения матрицы BCG для товаров ООО «Интеди»

№  Наименование Темп роста Доля товара в общей сумме продаж,%
2012/2011 2013/2012 2011 2012 2013

1 Шкаф 1,06 0,96 33,75 34,05 36,40
2 Полка 1,09 0,65 8,69 9,01 6,52
3 Кровать 1,26 0,98 19,91 23,85 26,00
4 Тумба 0,83 0,87 21,27 17,60 17,01
5 Стол 0,94 0,83 10,21 9,19 8,42
6 Прочее 1,08 0,80 6,18 6,30 5,60

Источник: составлено автором.

В качестве масштаба оценки отдельных товаров 
(средние значение в матрице) используем: индекс темпов 
роста; долю товара в общем объеме реализации (%) — 
среднюю величину в диапазоне от «min» до «max»; размер 
круга для графического изображения товара строится 
пропорционально доле объема товара в общем объеме 
реализации предприятия. Используя показатели таблицы 
2, рассчитаем исходные данные для построения матрицы 
и представим на рисунке 2.

На основании построенной матрицы BCG можно ска-
зать следующее: товар «шкафы» попадает в сегмент 
«звезды», товары «полка», «тумбы» и «прочее» попадают 
в сегмент «проблемы», а товары «кровати» и «столы» от-

носятся к сегменту «собаки». Далее рассмотрим, как рас-
пределятся товары в 2012–2013 гг.

На основании построенной матрицы на рисунке 3, 
можно сделать выводы:

1. Товар «шкафы» попадает в сегмент «звезды», то 
есть ассортимент продукции данной группы приносит 
предприятию существенную часть прибыли. ООО «Ин-
теди» следует укреплять позиции этого товара на рынке за 
счет дополнительных вложений денежных средств в раз-
витие данного ассортиментного ряда и необходимо увели-
чить объем выпуска продукции;

2. Товары полка, кровати, столы, тумбы и «прочее» по-
падают в сегмент «проблемы»», то есть их ассортимент на-
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ходится в неопределённом положении: прибыль приносит, но 
не в таком объеме в каком могла бы. Это означает, что ООО 
«Интеди» следует больше внимания уделить ассортименту 
этих групп, так как они является весьма перспективными на-
правлениями для развития и предприятию лишь нужно при-
нять решение об увеличении выпуска либо о сокращении.

Таким образом, позиции товара шкафы следует обере-
гать и укреплять, проводить мероприятия по поддержанию 
и стимулированию спроса. В этом случае при благопри-
ятном дальнейшем развитии товар шкафы может попасть 
в сегмент «дойные коровы» и приносить предприятию более 
высокую прибыль. Сравнив соотношение ассортимента 
в 2012/2011 и в 2013/2012 гг., и позицию товаров той или 
иной группы в матрице, можно сделать вывод о том, что 
реализация тумб и столов перешла из подгруппы «собак» 
в подгруппу «трудные дети». Это означает, что реализация 
данных товаров имеет высокий темп роста и предприятию 
следует больше внимания уделить данному ассортименту. 
Возможно, ассортимент какой-либо группы уменьшить за 
счет увеличения ассортимента в другой группе.

Второй зарубежной матричной моделью, которую раз-
вивают отечественные ученые, является матрица фи-
нансовых стратегий Франшона и Романе. Наиболее под-
робно методологический подход, основанный на развитии 
матрицы Франшона и Романе, сформулирован профес-
сором В. Б. Акуловым. Для построения матрицы автором 
используется финансовая отчетность предприятия и дан-
ныебухгалтерского учета за отчетные годы и прогнозная 
управленческая отчетность.

Заслугой В. Б. Акулова является то, что понятия, ис-
пользуемые в зарубежной матрице, — хозяйственной 
(РХД), финансовой (РФД) и финансово-хозяйственной 
деятельности (РФХД) — адаптированы к российской 
системе бухгалтерской отчетности. Использование ма-
трицы финансовых стратегий позволяет принимать обо-
снованные решения о комплексном использовании всех 
активов и пассивов предприятия [1, с.33]. На базе ма-
трицы можно проводить экспресс-анализ финансово-хо-
зяйственного состояния предприятия, выявить основные 
закономерности дальнейшего его развития.

Рис. 2. Матрица BCG для продукции ООО «Интеди» за 2011–2012 гг. 
Источник: составлено автором

Рис. 3. Матрица BCG для продукции ООО «Интеди» за 2012–2013 гг. 
Источник: составлено автором



68 Экономика, управление, финансы

Недостатки методологического подхода, основанного 
на построении матрицы Франшона и Романе не преодо-
лены и в методологическом подходе профессора Б. В. Аку-
лова: излишне укрупненный характер критериальных по-
казателей; субъективность определения стратегической 
позиции предприятия; необходимость использования до-
полнительных методов анализа. Данный методологиче-
ский подход не учитывает также отраслевой специфики 
и этапа жизненного цикла предприятия [1, с.34].

Оригинальные отечественные методологические под-
ходы к разработке финансовой стратегии предприятия, 
базирующиеся на построении финансовых матриц можно 
дифференцировать на две группы:

−	 базирующиеся на построении матриц классифи-
кации финансовых решений;

−	 в основе которых лежит рейтинговая матрица фи-
нансовых стратегий.

Представителем методологического подхода, бази-
рующегося на построении матрицы возможного набора 
финансовых решений, в отечественной науке является 
специалист киевского международного института бизнеса 
М. Сорокин. Автор полагает, что низкая платежеспособ-
ность предприятий, дефицит денежных средств, дорого-
визна ресурсов, «поедание» стоимости во многом обу-
словлены отсутствием в инструментарии финансового 
менеджмента адекватных показателей и систем их оценки, 
учета и контроля. Для преодоления указанной проблемы 
М. Сорокин предложил новый подход к систематизации 
финансовых коэффициентов, базирующийся насистемном 
подходе, обеспечивающем эффективность и рациональ-
ность использования показателей [6, с.6].

Для обоснования необходимости нового методологи-
ческого подхода автор систематизировал базовые под-
ходы и свел их к пяти типам:

−	 привязка к отчетной форме;
−	 по «однородности» состава коэффициентов;
−	 по аспектам финансового состояния (сферам при-

нятия решений);

−	 по типам (точке зрения) основных субъектов анализа;
−	 комбинированный [6, с. 8].
Основная цель привязки к финансовой отчетности — 

упростить поиск исходных данных, но, в условиях частого 
изменения форм отечественной финансовой отчетности 
возникает необходимость пересмотра методик, ориенти-
рованных на отчетные формы. Как отмечает М. Сорокин, 
доминирующим подходом стало выделение, наряду с ре-
шениями об инвестировании и финансировании, операци-
онных решений, которые принимаются в связи с текущей 
деятельностью предприятия, управлением оборотным ка-
питалом [6, с.8.]. Данная концепция закреплена приня-
тием международного стандарта бухгалтерского учета, 
в котором аналогичное деление присутствует в отчете 
о денежных потоках.

Еще до принятия международных стандартов в работе 
Э. Хелферта отмечалось: прирост стоимости акционер-
ного капитала зависит в конечном итоге от грамотного 
подхода к трем областям принятия решений, характерных 
для любых видов деятельности:

1) отбор, реализация и мониторинг капитальных вло-
жений, основанных на продуманной стратегии, экономи-
ческом анализе и эффективном менеджменте;

2) оперативный менеджмент на базе эффективного 
использования ресурсов и принятия компетентных ре-
шений на основе анализа выгод и потерь;

3) проведение разумной финансовой политики на ос-
нове баланса потенциальной выгоды ипредполагаемого 
риска при выборе между собственным и заемным капи-
талом в структуре источников финансирования [3].

Методологический подход, в основе которого лежит 
рейтинговая матрица финансовых стратегий, предложен 
М. Л. Дорофеевым.

Рейтинговая матрица финансовых стратегий (матрица 
РФС) представляет собой трехмерную систему, в которой 
присутствует показатель рейтинговой оценки предпри-
ятия (ПРОК) [2, с.9]. Данная матрица представлена на 
рисунке 4.

Рис. 4. Модель матрицы РФС



699. Финансы, деньги и кредит

Комплексный показатель ПРОК представляет собой 
формализованный интегрированный результат и объеди-
нения аналитических результатов различных финансовых 
и нефинансовых показателей, состав которых определя-
ется экспертным путем в зависимости от специфики ана-
лизируемого предприятия. Введение показателя ПРОК 
в матрицу РФС, как полагает автор, придает ей высокую 

универсальность и результативность при управлении кор-
поративными финансами [2, с.9–10].

В матрицу РФС включен также вектор финансовых 
стратегий (СМ), отражающий тренд развития анализи-
руемого предприятия к полной реализации поставленных 
стратегических финансовых целей. На рисунке 5 пред-
ставлена развернутая матрица РФС.

Рис. 5. Развернутая матрица РФС

Вектор СМ состоит из бесконечного числа точек в ко-
ординатах матрицы РФС. Он начинается в точке «С» 
и стремится в точку «М». Точка «С» отражает фактиче-
ское финансовое состояние предприятия. Точка «М» — 
состояние бизнеса, соответствующее финансовой стра-
тегии предприятия. Все промежуточные точки вектора 
отражают переходные финансовые состояния к реали-
зации финансовой стратегии [2, с.11].

Метод комплексной финансовой оценки предприятия 
при помощи матрицы РФС состоит из трех последова-
тельных этапов:

1. Расчет значения рейтинговой оценки предприятия 
с использованием комплексного финансовогопоказателя 
ПРОК, включающий в себя:

−	 выбор системы финансовых показателей для 
оценки;

−	 определение системы весов показателей в оценке;
−	 распознавание уровня показателей;
−	 построение рейтинговой оценки ПРОК;
2. Построение вектора финансовых стратегий СМ;
3. Заключение о финансовом состоянии предпри-

ятия и подготовка рекомендаций по дальнейшему ее раз-
витию [2, с.11].

В таблице 3 представлена классификация М. Л. Доро-
феева для значений показателя рейтинговой оценки пред-
приятия и их обобщенная экономическая интерпретация.

Финансовая матрица РФС и ОТФ при совместном ис-
пользовании позволяет значительно повысить объек-
тивность аналитической информации, на основании ко-
торой будут приниматься управленческие решения, так 

как в этом случае охватываются в совокупности и страте-
гические и тактические аспекты функционирования пред-
приятия.

Эффективность функционирования предприятий за-
висит от верного выбора и обоснования финансовой 
стратегии, являющейся основным компонентом эконо-
мической стратегии. Финансовая стратегия определяет 
поведение предприятия на рынке, формирует его ры-
ночную позицию в зависимости от наличия финансовых 
ресурсов.

Основная цель общей экономической стратегии пред-
приятия связана с тенденциями развития соответствую-
щего товарного рынка, которые могут не совпадать с тен-
денциями развития финансового рынка, следовательно, 
может возникнуть ситуация, когда цели общей экономи-
ческой стратегии развития предприятия не смогут быть 
реализованы в связи с различными финансовыми ограни-
чениями. Противоречие общей экономической стратегии 
и финансовой стратегии усугубляется изначально тем, 
что достижение выбранной стратегической цели может 
противоречить достижению поставленных финансовых 
целей (таблица 4) [4]. Возникающее противоречие свя-
зано с тем, что любое предприятие действует в условиях 
ограниченности ресурсов. И реализация выбранной фи-
нансовой стратегии может привести к снижению прибыли 
в краткосрочном периоде, ухудшению финансовой устой-
чивости и ликвидности предприятия.

В настоящее время разработка финансовой стратегии 
является не фантазией или особенностью отдельных 
«продвинутых» предприятий, а необходимостью для всех 
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участников бизнеса, которые видят свою задачу в посту-
пательном развитии и сохранении устойчивого положения 
на рынке. Грамотно построенная финансовая стратегия 
предприятия позволяет не только обеспечить предпри-
ятие финансовыми ресурсами и оптимизировать риски, 
но и определить пакет стратегический целей для дальней-
шего эффективного развития предприятия. Особое вни-

мание при разработке финансовой стратегии уделяется 
полноте выявления денежных доходов, мобилизации вну-
тренних ресурсов, максимальному снижению себестои-
мости продукции, правильному распределению и исполь-
зованию прибыли, определению потребности в оборотных 
средствах, рациональному использованию капитала пред-
приятия.
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Таблица 3
Экономическая интерпретация показателей рейтинговой оценки предприятия

Интервал 
значений

Уровень  
показателя Экономическая интерпретация

0–0,2 ПРОК 1
Предприятие развивается неэффективно: поставленные цели не достигнуты. 
Неточность планирования. Разрушение стоимости бизнеса. Необходимы меры 
по реформированию предприятия.

0,2–0,4 ПРОК 2
Управление финансами предприятия недостаточно эффективно: низкие темпы 
реализации финансовых целей. Неточность планирования. Незначительный 
прирост стоимости бизнеса.

0,4–0,6 ПРОК З Средняя эффективность развития. Средние темпы роста стоимости предприятия.

0,6–0,8 ПРОК 4
Предприятие работает эффективно: поставленные цели достигаются в сроки 
и в полном объеме. Стоимость бизнеса растет.

0,8–1 ПРОК 5 Максимальная эффективность реализации стратегических финансовых целей. 
Полное соответствие запланированных результатов и фактических достижений.

Источник: [4].

Таблица 4
Сравнительный анализ финансовой и общей экономической стратегий

Цели финансовой стратегии Цели общей экономической стратегии
Ускорение роста выручки Увеличение доли рынка
Ускорение роста прибыли Более высокий, безопасный рейтинг в отрасли
Увеличение дивидендов Повышение качества продукции
Увеличение маржи Более низкие затраты по сравнению с конкурентами
Рост рентабельности инвестиций Более широкий или более привлекательный спектр выпуска-

емой продукции
Усиление рейтинга облигаций и кредитного рей-
тинга

Улучшение репутации у потребителей

Увеличение потока денежных средств Лучшее обслуживание клиентов, потребителей
Рост стоимости акций Распознание предприятия как лидера в технологии или инно-

вациях продуктов
Распознание предприятия как «Голубой фишки» Увеличение возможности конкурировать на международных 

рынках
Более диверсифицированная база поступлений 
выручки

Расширение возможностей для роста

Стабильная прибыль в период спада Увеличение заработной платы и прочих благ для сотрудников

Источник: [4].
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Методика определения спроса на микрофинансовые услуги  
на региональном уровне
Баламирзоев Назим Лиодинович, кандидат экономических наук, старший преподаватель
Дагестанский государственный технический университет (г. Махачкала)

Впервые методика определения состояния спроса на 
рынке микрофинансовых услуг России была приведена 

в исследовании «Анализ состояния предложения и спроса 
на рынке микрофинансовых услуг России», выполненном 
в 2000 году.

В соответствии с указанной методикой в состав кли-
ентской базы микрофинансовых организаций были вклю-
чены следующие группы клиентов:

− безработные, среди которых особенно выделялись 
женщины, бывшие военнослужащие, молодежь;

− работники с низким уровнем заработной платы;
− индивидуальные предприниматели;
− микропредприятия.
В качестве исходной информации для расчетов исполь-

зовались данные официальной статистики и экспертные 
оценки.

Некоторые методологические подходы, использу-
емые в проекте «Анализ состояния предложения и спроса 
на рынке микрофинансовых услуг России», нашли от-
ражение в рамках исследования «Анализ развития ми-
крофинансирования в России. Часть 1. Оценка спроса», 
проводимом в 2003 году. В составе клиентской базы до-
полнительно были включены крестьянские (фермерские) 
хозяйства. Клиентская группа из состава безработных не 
была разделена на подгруппы как ранее. Методика рас-
четов показателей в указанном исследовании приведена 
не была. Итоги расчетов показателей описаны достаточно 
логично, что позволило самостоятельно составить алго-
ритм проведения расчетов [1].

Некоторые показатели, применяемые при расчетах 
в предлагаемых методиках, в настоящее время либо пе-
рестали предоставляться органами официальной стати-
стики, либо потеряли свою актуальность в сложившейся 
социально-экономической ситуации, либо не учитывали 
ограничения, накладываемые показателями финансовой 
устойчивости предприятия.

В результате возникла необходимость в разработке 
новой методики определения спроса на микрофинансовые 
услуги, которая могла бы использоваться микрофинан-
совыми организациями, ориентированными на опреде-

ленный круг клиентов, при планировании своей деятель-
ности.

Определяя микрофинансирование как инструмент, за-
полняющий существующие рыночные ниши в сфере биз-
нес-кредитования микропредпринимательства, было не-
обходимо получить представление об основных типах 
участников на рынке предложения финансовых услуг: 
банках, фондах поддержки малого предпринимательства, 
кооперативах, частных микрофинансовых организациях 
(МФО).

Результаты исследования должны показать, насколько 
условия — финансирования адекватны потребностям ма-
лого бизнеса, могут ли. планируемые к запуску микрофи-
нансовые программы конкурировать с существующими 
условиями и возможно ли предложить более адекватные 
и мягкие инструменты финансирования микропредприни-
мательства.:

Кроме описания незанятых финансовых ниш, воз-
можных параметров кредитных продуктов, адекватных 
потребностям бизнеса, методология должна была позво-
лить оценить общую емкость рынка микрофинансиро-
вания.

С учетом означенных выше моментов, методология 
включила в себя два направления анализа. С одной сто-
роны, анализ официальных статистических данных по сек-
тору малого предпринимательства в целом и отдельных 
его сегментов, банковской статистики, официальной от-
четности кредитных организаций, а с другой стороны — 
анализ результатов анкетирования субъектов малого 
предпринимательства и экспертов в области поддержки 
предпринимательства.

Количественный размер клиентской группы микрофи-
нансовых организаций определяется расчетным путем на 
основе данных официальнойстатистики и сведений, полу-
ченных экспертным путем.

Среднее значение потребности во внешнем финанси-
ровании одного предприятия клиентской группы опреде-
ляется экспертным путем.

1. Ввиду отсутствия единого нормативного акта в об-
ласти микрофинансирования, анализ состава клиентской 
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базы микрофинансовых организаций необходимо прово-
дить на основе изучения нормативноправовых актов, на-
кладывающих ограничения на выбранные организацион-
но-правовые формы микрофинансовых организаций.

В клиентской базе российских микрофинансовых орга-
низаций можно выделить две расширенные группы кли-
ентов. С одной стороны, это предприниматели, имеющие 
небольшой бизнес и зарегистрированные как малые пред-
приятия или как предприниматели без образования юри-
дического лица, а также крестьянские (фермерские) хо-
зяйства. С другой стороны, это социально незащищенные 
слои населения: безработные и население, имеющее 
низкий уровень дохода.

2. Определение числа потенциальных клиентов ми-
крофинансовых организаций.

Со стороны действующего бизнеса. Ориентируясь на 
критерии, действующие в Европе, к микро-предприятиям 
относятся хозяйствующие субъекты с численностью за-
нятых до 10 человек. Этот же порог был означен ФИНКА 
Интернэшнл ООО при определении круга потенци-
альных клиентов «классических» микрофинансовых ор-
ганизаций в ходе работы над проектом «Анализ состояния 
предложения и спроса на рынке микрофинансовых услуг 
России».

В российских нормативно-правовых актах термины 
«микропредприятие» и «микрофирма» до 2007 года не 
встречаются [2].

Фактическое обособление микропредприятий просле-
живалось в законодательстве о налогах и сборах.

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 29 де-
кабря 1995 г. №  222-ФЗ «Об упрощенной системе на-
логообложения, учета и отчетности для субъектов малого 
предпринимательства» действие упрощенной системы 
распространялось только на организации с предельной 
численностью работающих до 15 человек независимо 
от вида осуществляемой деятельности. В отклоненных 
Госдумой законопроектах о малом предприниматель-
стве вводилось понятие микропредприятия — это пред-
приятия с численностью не более 10 человек. В конечном 
итоге Федеральным законом от 24.07.2007 г. №  209 уста-
новлено, что численность персонала микропредприятия 
составляет не более 15 человек. Данный критерий будем 
использовать в расчетах [3].

Кроме этого, необходимо учитывать мнение безра-
ботных о желании организовать собственное дело, а не 
работать по найму.

Расчет числа потенциальных клиентов микрофинан-
совых организаций со стороны населения, ищущего до-
полнительный заработок, производится на основе ста-
тистических данных специального обследования по 
проблемам занятости о количестве работающих, активно 
ищущих дополнительное место работы. Далее определя-
ется численность занятого населения, ищущего дополни-
тельное место работы, способное открыть собственное 
дело. Учитывается, что обследование среди россиян, 
ищущих дополнительное место работы, на предмет их же-

лания открыть свой бизнес не проводилось. Принимая во 
внимание ситуацию, сложившуюся по факту в отношении 
лиц, имеющих дополнительную занятость, среди которых 
1,2% стали работодателями, а 68,7% ушли в индивиду-
альное предпринимательство, имея численность занятого 
населения, ищущего дополнительное место работы, рас-
считывается численность занятого населения, способного 
начать собственное дело.

1. Оценка дефицита финансирования оборотных и ин-
вестиционных средств для развития бизнеса и открытия 
собственного дела проводится на основе данных выбороч-
ного обследований субъектов малого предприниматель-
ства с численностью занятых до 15 человек. Предпола-
гается, что ошибка выборки небольшая, делается расчет 
дефицита средств на генеральную совокупность.’

При проведении расчетов также необходимо исхо-
дить из того, что бизнес сохраняет финансовую устой-
чивость в случае, если соотношение собственных и за-
емных средств составляет 50/50 процентов. Согласно 
практике анализа хозяйственной деятельности, одной из 
важнейших характеристик устойчивости финансового 
состояния предприятия, его независимости от заемных 
источников средств является коэффициент автономии, 
равный доле источников собственных средств в общем 
итоге баланса [4].

Нормальное минимальное значение коэффициента ав-
тономии оценивается на уровне 50%. Принимая в расчет, 
что часть предпринимателей, испытывающих потребность 
в заемных средствах, уже имеет кредиторскую задолжен-
ность, можно определить, в среднем, насколько требуется 
«дофинансировать» отдельные хозяйствующие субъекты, 
не нарушив их финансовой устойчивости. Поскольку рас-
пределение потребностей в «дофинансировании» не рав-
номерно; в качестве средней характеристики более пра-
вильно использовать не среднюю величину, а структурные 
средние, например, квантили (то есть значения признака 
для каждой четверти предпринимателей, отсортиро-
ванных по возрастанию этого признака).

Показательным также будет значение второго кван-
тиля, медианное значение — то есть значение признака, 
которое приходится на середину ранжированного ряда. 
В ранжированном ряду распределения — одна половина 
ряда имеет значения признака, превышающие медиану, 
другая — меньше медианы. Объем потребности в микро-
финансовых услугах, рассчитанный по первому квантилю 
соответствует нижней границе потребности, а — по ме-
дианному значению — верхней границе потребности. Но 
практика показывает, что бизнес может в долгосрочном 
периоде оставаться платежеспособным, даже в случае, 
если соотношение собственных и заемных средств суще-
ственно смещается в сторону увеличения доли заемных. 
Поэтому, потребность субъектов малого предпринима-
тельства в микрофинансировании может иметь большее 
значение.

Расчет спроса на микрофинансовых ресурсы со сто-
роны граждан из числа безработных и занятых с низкими 
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доходами производится исходя из минимального объема 
средств, необходимых для создания бизнеса. По экс-
пертным оценкам, для открытия собственного дела требу-
ется в среднем 150 тыс. руб. Этот предел финансирования 
инвестиционных проектов начинающих предпринима-
телей сложился на практике в фонде поддержки малого 
предпринимательства [5].

Полученные данные могут быть использованы при 
разработке микрофинансовых программ органами власти 
и финансово-кредитными организациями. Определение 
потребности в микрофинансировании отдельных групп 
клиентов, на наш взгляд, должно способствовать специа-
лизации микрофинансовых организаций и заполнению не-
занятых ниш — на микрофинансовом рынке. На действу-
ющих субъектов малого бизнеса как клиентов могут быть 
ориентированы микрофинансовые программы как ком-

мерческих банков, так и фондов поддержки предприни-
мательства всех — форм собственности. На безработное 
и низкооплачиваемое население, обладающее предпри-
нимательским потенциалом, могут быть ориентированы, 
в большей степени, государственные фонды поддержки 
предпринимательства и органы власти, при разработке 
дополнительных механизмов поддержки, в том числе фи-
нансово-кредитных (микролизинг, гарантии, займы).

Предлагаемая методика также дает возможность вы-
деления внутри клиентских групп целевых подгрупп, для 
которых сохраняются все критерии группы (например, 
молодежь), определения спроса на услуги со стороны 
подгруппы и разработку дополнительных мероприятий по 
поддержке.

Таким образом, предлагаемая методика имеет важное 
как теоретическое, так и практическое значение.
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Электронная отчетность в контролирующие органы Российской Федерации
Быкова Наталья Николаевна, старший преподаватель
Тольяттинский государственный университет (Самарская область)

Активное развитие информационных технологий затронуло все сферы жизни современного человека. 
В первую очередь это коснулось предпринимательской деятельности. Как крупные компании, так и мелкие 
предприятия посредством Интернета не только взаимодействуют между собой и другими субъектами 
рынка, но и имеют возможность представлять отчеты в соответствующие контролирующие органы.

Ключевые слова: Электронная отчетность, налоговые органы, органы внебюджетных фондов

На сегодняшний день работа любой фирмы или пред-
приятия невозможна без взаимодействия с такими 

органами, как налоговые органы, органы внебюджетных 
фондов (пенсионный фонд, фонд социального страхования, 
фонд обязательного медицинского страхования), органы 
статистики. В эти инстанции должны обязательно пре-
доставляться такие сведения, как уплата налогов и стра-
ховых взносов, начислений, расчет по налогам и взносам, 
данные по сумме выплат и так далее. В некоторых случаях, 
когда есть ошибки в составленных отчетах, необходимо их 
исправление.

Современные технологии повсеместно входят в нашу 
жизнь. Изменилась в связи с этим и многое в деятель-
ности предпринимателей. Например, стало возможно 

сдавать отчетность в налоговые органы, во внебюджетные 
фонды и органы статистики, не выходя из офиса или 
дома. Электронная отчетность в вышеперечисленные ор-
ганы — это реальность, которая все больше входит в со-
временный бизнес. Причем тенденция такова, что скоро 
уйдут в прошлое все традиционные способы представ-
ления отчетности.

Термин «электронная отчетность» подразумевает, что 
вся отчетность хозяйствующего субъекта будет передана 
не в бумажном, а в электронном виде и доставлена на 
место назначения по сети Интернет.

Данный тип передачи файлов совершенно безопасен 
(обычно именно это, в первую очередь, интересует всех, 
кто еще более подробно не знаком с системой электронной 
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отчетности) — вся финансовая информация будет пе-
редана во время прохождения по электронным каналам 
в максимально зашифрованном виде. Электронная фи-
нансовая отчетность делает возможность утечки и потери 
информации невозможной.

Сдача отчетности в электронном виде применяется еще 
относительно небольшим числом предпринимателей, но 
число он-лайн сервисов, предлагающих подобные услуги, 
с каждым годом увеличивается. Кроме того, развиваются 
и привычные программные продукты, которые также под-
держивают возможность отправки отчетов в различные 
инстанции. Также есть определенное количество специ-
ализированных компаний, которые обеспечивают непо-
средственно отправку отчетов.

Предприниматель, будь то юридическое лицо или фи-
зическое лицо, всегда может выбрать наиболее подхо-
дящий для него способ представления отчетности в зави-
симости от своих потребностей, а также возможностей. 
Например, индивидуальным предпринимателям, име-
ющим большое число сотрудников и осуществляющим 
множество расчетных операций, гораздо эффективней 
использовать программы для автоматизации финансового 
учета, которые также формируют всю отчетность. Для не-
большого бизнеса, где у предпринимателя один-два со-
трудника или он вовсе осуществляет деятельность без 
привлечения наемных работников отлично подойдут и он-
лайн сервисы.

Что нужно для сдачи электронной отчетности?
Во-первых, это программы для электронной сдачи от-

четности. В любом варианте электронная сдача отчет-
ности подразумевает использование специального про-
граммного продукта, позволяющего формировать как сам 
отчет, так обеспечивающего его доставку на сервера нуж-
ного ведомства.

Программа может быть установлена на компьютере 
предпринимателя, а при использовании он-лайн сервисов 
на сервере данных сервисов.

По мнению экспертов в области информационных тех-
нологий, первый вариант более надежен, так как при ис-
пользовании он-лайн версий всегда сохраняется риск 
обрыва связи с сервером, а также его «падения» в резуль-
тате хакерских атак и других негативных ситуаций.

В целом и он-лайн, и пользовательские программные 
продукты имеют одинаковый алгоритм работы, подра-
зумевающий, что пользователь выбирает необходимую 
форму отчетности, например, электронная отчетность 
в налоговую, и проводит заполнение своими данными 
представленные шаблоны.

Часто, вопрос: как сдавать электронную отчетность, 
подразумевает вместе с этим и другой вопрос: какие тех-
нические требования предъявляются к компьютерной 
технике, используемой для этих целей.

Сразу отметим, что здесь особо больших требований 
нет, поэтому может использоваться любой современный 
компьютер или ноутбук. Главное обеспечить достаточно 
высокую скорость интернет-соединения.

Стоит сделать еще одно важное замечание, стоит от-
личать программы для электронной сдачи отчетности от 
программ, позволяющих их только формировать.

В последнем случае, сдача отчетности невозможна, так 
как программа только заполняет бланк, который нужно 
распечатать и сдать одним из обычных способов. Кроме 
того, существуют специальные программы, которые осу-
ществляют проверку правильности заполнения подготов-
ленных отчетов. Например, пользуется большой попу-
лярностью программа проверки отчетности в пенсионный 
фонд Российской Федерации. Как отмечают специа-
листы фонда, с момента её внедрение количество ошибок 
в сданных отчетах уменьшилось в разы, что говорит об 
эффективности её использования.

Далее рассмотрим достоинства и недостатки представ-
ления отчетности в электронном виде.

Преимущества, которые предоставляется сдача отчет-
ности через Интернет, очевидны, однако для большей на-
глядности их, без сомнения, стоит перечислить более под-
робно:

−	 сдать отчетность через интернет можно в любое 
время суток, в праздничные дни, в выходные, во время от-
пуска и даже из другой страны — главное, чтобы был Ин-
тернет и на компьютере была установлена специализиро-
ванная программа;

−	 сдача отчетности через Интернет освобождает от 
необходимости посещать налоговую лично, общаться не-
посредственно с операторами, отстаивать очереди. Таким 
образом, отчеты через Интернет эффективно экономят 
время и силы;

−	 современные программы не только дают возмож-
ность отправить отчет через Интернет, но и предостав-
ляют новейшие формы для загрузки данных. То есть сдача 
отчетности через Интернет будет всегда заполнена кор-
ректно, с учетом самых последних законодательных изме-
нений;

−	 если отчетность отправлена по Интернету, то нет 
необходимости затем копировать его в бумажном виде;

−	 вся отчетность через Интернет впоследствии хра-
нится в архиве того компьютера, с которого была отправ-
лена, то есть всегда можно обратиться к старым файлам. 
Электронная отчетность, сданная через интернет, никуда 
не исчезнет и не пропадет с компьютера и всегда можно ее 
посмотреть и проверить.

Каковы недостатки электронной отчетности? Если 
точнее, что именно сдерживает современные российские 
организации и мешает быстрому переходу к использо-
ванию электронной отчетности?

Самый главный недостаток — организация элек-
тронной отчетности потребует затрат. Для подачи от-
четности в электронном виде в государственные органы 
необходимо специальное программное обеспечение, с по-
мощью которого можно сформировать и подавать элек-
тронные документы. Контролирующие органы предлагают 
бесплатное программное обеспечение для сдачи элек-
тронной отчетности, тем не менее, сдача электронной от-
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четности в государственные органы предполагает опреде-
ленные финансовые затраты на приобретение усиленных 
сертификатов открытых ключей электронной цифровой 
подписи [2]. Однако, если принять во внимание все пре-
имущества, которые открываются при подаче отчетности 
по электронной почте, эти расходы можно рассматривать 
как плата за сэкономленное время и сохраненные нервы, 
ведь «скупой платит дважды».

Нужно будет оплачивать услуги по передаче инфор-
мации, приобретать программное обеспечение и платить 
за его обслуживание.

Несовершенство программного обеспечения, зави-
симость от качества работы провайдера и уровня техни-
ческой базы. Из-за технических сбоев в работе данные 
в исходящей от организации отчетности и полученной 
в контролирующих органах могут различаться. В таком 
случае возникает необходимость запроса акта сверки, 
сверка также происходит в электронном виде.

Случается, что электронные отчеты не доходят до адре-
сата, а это чревато штрафами, например, при сдаче отчет-
ности в налоговые органы Налоговым Кодексом РФ пред-
усмотрены значительные штрафы [1, ст. 119, 126].

Опытные предприниматели успешно решают эти про-
блемы, отправляя отчетность заранее. И если не получено 
подтверждение, просто повторяют отправку. С другой 
стороны, если из-за сбоев в программе предприниматель 
сумел отправить ошибочный отчет, то он задержится на 
входном контроле в инспектирующих органах, и тогда де-
кларацию или отчет нужно будет подать еще раз в уточ-
ненном виде.

Перегруженность сервера не дает возможности отпра-
вить отчетность — приходится ждать. Но это касается 
только тех, кто сдает отчеты в последний день. Ситуация 
с очередями на почте в последний день сдачи деклараций 
или отчетов знакома многим. Чтобы решить эту проблему, 
достаточно позаботиться об отправке электронных доку-
ментов заранее.

Для предоставления документов в банк (например, 
чтобы получить кредит), потребуются отчетные документы 
с печатями налоговой инспекции. Выгода от отправки де-
клараций и отчетов в электронном виде теряется.

Очевидно, что недостатки электронной отчетности 
связаны в основном с уровнем технического обеспечения. 
Кроме финансовой отчетности и налоговых деклараций 
было бы очень удобно модернизировать потоки и другой 
документации.

Тем не менее, преимущества электронной отчетности 
очевидны, поэтому в самое ближайшее время данный 
вариант представления отчетов станет самым распро-
страненным. В настоящий момент активно развиваются 
в этом направлении как специализированный софт, так 
интернет сайты.

Например, в самое ближайшее время ожидается, что 
станет обязательной проверка отчетности пенсионного 
фонда онлайн. Возможно, что за пенсионным фондом, по-
следуют и другие ведомства.

Сейчас уже вводится в практику электронная отчет-
ность в Федеральный Фонд статистики, что также об-
легчит в значительной степени жизнь предпринимателей.

Изменения в законодательстве подсказывают, что 
сфера электронного документооборота будет расши-
ряться с каждым годом.

Так, обязанность ведения индивидуальными предпри-
нимателями бухгалтерского учета, вероятней всего при-
ведет к тому, что будет введена электронная бухгалтер-
ская отчетность. Причем носить она будет обязательный 
характер.

В настоящее время можно без преувеличений ска-
зать, что электронная отчетность — это система буду-
щего, причем будущего достаточно недалекого, ведь ак-
тивный переход предприятий на электронную отчетность 
ощущается уже сейчас. Электронная сдача отчетности — 
это успешный шаг в успешное будущее для любого пред-
принимателя.
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Роль межбюджетных отношений в бюджетной системе РФ и их влияние  
на местный бюджет на примере Советского района Ставропольского края
Дорожко Дарья Александровна, студент
Тольяттинский государственный университет (Самарская область)

Немаловажная роль в развитии и функционировании 
государства в целом принадлежит его бюджетному 

устройству, которое подразумевает под собой органи-
зацию бюджетной системы страны, включающей прин-
ципы ее построения и функционирования.

Как известно, третьим звеном в бюджетной системе 
нашей страны выступает местный бюджет. О нем и пойдет 
речь.

По состоянию на 2014 год количество муниципальных 
образований в России достигло порядка более двадцати 
четырех тысяч. И каждый из них занимает определенное 
место не только на уровне местного значения, но и по 
стране в целом. А это значит, что, несмотря на самосто-
ятельность бюджетов, между ними существуют взаимо-
отношения, которые принято называть межбюджетными 
отношениями. Причем, как и в любых других отношениях, 
здесь также прослеживается наличие, как субъекта, так 
и объекта — органы власти и регулирование межбюд-
жетных отношений соответственно.

Из года в год на протяжении десятилетий развитие та-
кого рода отношений не стоит на месте и претерпевает из-
менения, которые, так или иначе, находят свое отражение 
в новых целях и задачах, выдвигаемых соответствующими 

органами власти в виде государственных программ. При 
этом остро встает вопрос о более тщательном, имеющим 
постоянную основу, мониторинге финансового положения, 
которое занимают субъекты Российской Федерации и му-
ниципальных образований, в том числе изменений ос-
новных параметров их бюджетов, структуры расходов, го-
сударственного и муниципального долга. Также важное 
значение приобретает методическая помощь, необхо-
димая субъектам Российской Федерации, которая каса-
ется реализации отраслевой политики и управления фи-
нансами регионов [4].

Одним из таких инструментов финансового регулиро-
вания выступают межбюджетные трансферты. Здесь не-
обходимо отметить тот факт, что их передача местным 
бюджетам из бюджета субъекта РФ по большей части 
осуществляется посредством фондов [1]. Регулирование 
данного процесса сосредотачивается на решении опреде-
ленных задач в бюджетной политике нашего государства. 
В частности, в 2015 году одними из основных задач можно 
по праву считать следующие (рисунок 1) [2].

Законодательно закрепленная система межбюд-
жетных отношений между субъектами Российской Феде-
рации и муниципальными образованиями дает возмож-

Рис. 1. Основные задачи бюджетной политики на 2015 год
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ность зеркального отражения этих отношений. А также 
позволяет создать при этом стабильные долговременные 
условия формирования местных бюджетов, что в свою 
очередь играет немаловажную роль в данной системе.

Как уже было отмечено ранее, каждое муниципальное 
образование имеет собственный бюджет, который носит 
название местного бюджета [3]. Соответственно, органы 
местного самоуправления обеспечивают сбалансирован-
ность местных бюджетов и несут ответственность за со-
блюдение требований, установленных федеральными за-
конами (рисунок 2).

В качестве источника финансирования развития муни-
ципального образования выступает местный бюджет. Од-
нако, в настоящее время, учитывая положения дел многих 
российских городов в социально-экономическом аспекте, 
все чаще встает вопрос о привлечении дополнительных 
финансовых ресурсов в экономику муниципальных обра-
зований.

На сегодняшний день одной из проблем муниципаль-
ного образования является отсутствие целостной мето-
дики управления имеющимися в их распоряжении фи-
нансовыми ресурсами, обеспечивающей достижение 
стратегических задач и непосредственное выполнение 
возложенных на них функций. При этом особое внимание 
следует уделять бюджету развития. На данный момент 
система его составления работает по принципу «доходы 
определяют расходы». Важно отметить, что если наблю-
дается снижение доходной части, то урезаются, прежде 

всего, отдельные статьи финансирования программ раз-
вития. Что касаемо бюджета текущих расходов, то он обя-
зательно должен быть сбалансирован налоговыми и нена-
логовыми доходами [5].

Рассмотрим данный вопрос на конкретном примере 
бюджета муниципального образования Советского района 
Ставропольского края. Здесь Финансовое управление вы-
ступает гарантом в проведении единой финансовой и бюд-
жетной политики края и организовывает деятельность 
иных органов местного самоуправления в данной сфере.

В 2013 году был изменен порядок кассового обслужи-
вания исполнения местных бюджетов. В связи с этим из-
менением Финансовое управление выполняет отдельные 
функции по исполнению расходов местного бюджета (ри-
сунок 3).

Заявки на кассовый расход направлялись получате-
лями бюджетных средств в отдел №  19 УФК по Ставро-
польскому краю, а после исполнения закачивались в про-
граммный продукт Финансового управления АС «Бюджет» 
для дальнейшей обработки.

Всего по итогам 2013 года в Финансовое управление 
для обработки и последующего контроля поступило 
41 301 платежное поручение. За указанный период, по ре-
зультатам проведенного последующего контроля, в адрес 
получателей бюджетных средств было направлено 106 
писем с указанием выявленных нарушений, приводящих 
к несоблюдению единой методологии бюджетной класси-
фикации Российской Федерации.

Рис. 2. Ответственность органов местного самоуправления
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Составление и ведение кассового плана направлено 
на обеспечение ритмичного и сбалансированного испол-
нения местного бюджета в течение года [6].

Подводя итоги анализа ритмичности кассовых вы-
плат, необходимо отметить, что наименьшую долю рас-
ходов местного бюджета имеет I квартал (18 процентов). 
При этом наибольший объем расходов бюджета от годо-
вого объема кассовых выплат приходится на IV квартале 
финансового года (34 процента).

По большей части такое превышение произошло из-за 
смещения сроков оплаты работ (или услуг), т. е. при предостав-
лении услуг в предыдущем квартале, а их оплаты — в текущем.

Но нельзя отрицать, что в таких случаях причинами 
могут также выступить низкое качество обоснования рас-
ходов главными распорядителями бюджетных средств при 
планировании бюджета (например, при осуществлении 
расходов капитального характера).

Стоит отметить тот факт, что первоначальный бюджет 
Советского муниципального района принят сбалансиро-
ванным. Объем расходов бюджета муниципального района 
за 2013 год составил 1050,5 млн. руб. при уточненном 

плане 1087,8 млн. руб. При этом процент исполнения рас-
ходной части бюджета составил 96,6 процентов, что ниже 
процента исполнения за 2012 год на 1,5 процентов.

Фактически по итогам 2013 года бюджет района ис-
полнен с дефицитом в размере 28,07 млн. руб. Доля без-
возмездных поступлений за данный период времени равна 
76, 02 процентов, т. е. весьма значительна, а удельный вес 
налоговых и неналоговых поступлений в этом же году со-
ставил двадцать четыре процента. Межбюджетные транс-
ферты исполнены в полном объеме.

Таким образом, несмотря на самостоятельность, при-
сущую бюджетам, в частности местного бюджета, про-
слеживается тесная взаимосвязь с бюджетами других 
уровней, которые непосредственно оказывают своё вли-
яние на структуру доходов бюджета конкретного уровня 
посредством финансовой поддержки. Следовательно, 
можно сказать, что такая взаимосвязь и даже взаимопо-
мощь для бюджета муниципального образования Став-
ропольского края играет весомую роль, которая под-
тверждается аналитическими данными в ходе анализа 
исполнения местного бюджета.
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Рис. 3. Дополнительные функции Финансового управления
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Бытует мнение о том, что микрофинансовые организации 
являются прямыми конкурентами банков. Однако, это 

не совсем так. По мнению многих экспертов, МФО и банки 
действуют в различных сегментах финансового рынка 
и конкуренция между ними невозможна. МФО работают 
в сегменте рынка заемных средств, который зачастую не 
интересен банкам в силу определенных факторов. К таким 
факторам следует отнести высокие операционные из-
держки, невозможность подтверждения заемщиком своего 
дохода, низкий доход, не позволяющий стать клиентом 
банка. Кроме того, согласно утверждению ряда экспертов 
следует, что банк может обеспечить рентабельность лишь 
в населенных пунктах с численностью населения свыше 
50 тыс. человек, в то время как МФО могут осуществлять 
деятельность и в населенных пунктах с меньшей числен-
ностью. Микрофинансовые организации предоставляют 
займы небольшого объема. При этом деятельность МФО 
осуществляют преимущественно в таких регионах и насе-
ленных пунктах, где банки не имеют большого желания 
осуществлять свою деятельность. Очевидно, что суще-
ствует больший спрос на финансовые услуги в таких ре-
гионах, по причине их меньшей доступности. Правда нет 
сомнений и в том, что МФО могут осуществлять деятель-
ность и в населенных пунктах, в которых существуют отде-
ления банков. Микрозайм выдается преимущественно без 
залога и его потенциальная сумма, в сравнении со средней 
суммой банковского кредита, невысока. Кроме того, экс-
перты отмечают, что МФО предъявляют менее жесткие 
требования к заемщикам и могут выдавать кредиты тем ор-
ганизациям, которые проработали на рынке меньше года. 
МФО пытаются обеспечивать приемлемый уровень риска 
портфеля за счет индивидуального подхода к оценке пла-
тежеспособности каждого заемщика и широкой диверси-
фикации портфеля. При оценке платежеспособности за-
емщика специалисты МФО исходят не только из данных 
предоставленной отчетности, которая зачастую может не 
отражать реальной платежеспособности заемщика, но 
и оценивают его перспективность при личном общении. 
Кроме того, специалисты МФО могут прийти к заемщику 
домой, и осуществить мониторинг косвенных признаков 
его платежеспособности.

С 2014 года введены два значимых события, которые, 
с точки зрения экспертов, могут привести к заметному 
снижению числа МФО и, в первую очередь, как раз недо-
бросовестных ростовщиков.

Во-первых, всех микрофинансовых организаций ныне 
обязали получать специальную лицензию, без которой 
они не имеют права предоставлять займы, а во-вторых, 
они должны уйти от упрощенной системы налогообло-
жения к общей, что прибавит регулирование за деятель-
ностью МФО.

Также с этого года микрофинансовые организации 
должны высылать информацию о клиентах без их на то 
разрешения в одну общую базу, что снизит уровни риска 
для самих микрофинансовых организаций. И, пожалуй, 
самым важнейшим нововведением стало ограничение 
процентных ставок по займам. МФО больше не смогут 
бесконечно увеличивать ставки, а обязаны будут ориенти-
роваться на средние показатели и не смогут быть выше их 
более чем на треть. Центральный банк обязал их раскры-
вать полную стоимость займа по договорам микрозайма.

Проблемы развития рынка микрофинансирования:
−	 Проблемы поиска фондирования, в том числе с по-

мощью организации облигационных займов и привле-
чения банковских кредитов.

Для микрофинансовых организаций основным источ-
ником фондирования являются банковские кредиты, ко-
торые составляют около 50% от общего объема фонди-
рования, порядка 30% объема пассивов формируется за 
счет собственных ресурсов учредителей и только 20% фи-
нансирования привлекаются при помощи займов квали-
фицированных инвесторов [5]. Для привлечения такого 
способа фондирования, как выпуск облигаций, нужно, для 
того чтобы рынок МФО стал наиболее понятным и про-
зрачным, приобрел наибольшую значимость. Немало-
важным условием привлечения облигационных займов 
является понижение порога минимального номинала об-
лигации. Если сопоставлять структуру фондирования 
банков и МФО, то для банков одним из главнейших источ-
ников привлеченных средств считаются вклады насе-
ления, тогда как в структуре пассивов микрофинансовых 
организаций основой выступают кредитные линии банков.

−	 Недостаточное развитие нормативно-правового ре-
гулирования сегмента МФО.

Одним из главных решений в законодательстве стал 
перевод микрофинансовых организаций, прежде под-
контрольных ФСФР, в ведение ЦБ РФ с 1 сентября 
2013 года. Сегодня в Банке России бурно обсуждаются 
вопросы о разделении рынка МФО на кредитование фи-
зических лиц и юридических лиц, а также то, что микро-
финансовым организациям предоставить доступ к госу-
дарственным ресурсам.

−	 Недостаточный уровень финансовой грамотности 
заемщиков МФО.

По этой причине огромное число людей принимают ра-
зорительные для себя решения. Отсутствие базовых фи-
нансовых знаний и умений у граждан — потребителей 
микрофинансовых услуг считается причиной невысокой 
финансовой дисциплины заемщиков. Низкая платежная 
дисциплина любого заемщика приводит к общему высо-
кому уровню невозвратов и росту рисков рынка МФО. 
Именно увеличение рисков и заставляет МФО повы-
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шать процентные ставки на микрозаймы. Однако в обще-
ственном понимании и существует ошибочное суждение, 
что высокий уровень процентных ставок является главной 
причиной невозвратов заемных средств. Рост уровня фи-
нансовой грамотности населения способствовало бы по-
нижению рисков микрофинансовых организаций и разре-
шило бы устанавливать более низкие процентные ставки. 
Невысокая финансовая грамотность не только мешает 
развиваться легальному бизнесу, но вместе с тем стиму-
лирует нелегальный. Неграмотные потребители финан-
совых услуг без труда попадают к мошенникам, чем не-
произвольно способствуют росту числа финансовых 
пирамид. Данные пирамиды обещают освобождение от 
всех долгов за невысокую плату, но на практике совсем 
не могут помочь в решении проблем должника, а только 
сильнее загоняют человека в безнадежное положение, 
лишая денег. А обращение к кредитным брокерам и вовсе 
грозит самому потребителю обвинением в мошенниче-
стве или подделке документов. Решению таких проблем 
на сегодняшний день уделяется существенное внимание. 
Все больше законов и указаний Банка России создаются 
на законодательном уровне, которые направлены на рас-
крытие информации о микрозайме. Также возникли огра-
ничения штрафов и пеней, которые способствуют пони-
жению долговой нагрузки. Все данные шаги нужны как 
для потребителей, так и для отрасли. Однако регулиро-
вать данный вопрос законодательно до бесконечности 
не видится разумным, потому что это может повергнуть 
к спаду рынка. Кроме того, введение все новых ограни-
чений на работу микрофинансовых организаций и прочих 
кредиторов грозит падением доступности финансовых 
услуг.

Центральный банк, институты гражданского общества, 
участники рынка пробуют повысить финансовую грамот-
ность граждан, формируя, таким образом, корректный 
образ отрасли в СМИ и работая с потребителями услуг: 
открываются горячие линии, на которые можно обра-
титься с вопросом или жалобой на действия микрофинан-
совых организаций, издаются просветительские печатные 
материалы. Аналитики проводят уроки в рамках Всерос-
сийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных 
заведениях», а также сами в инициативном порядке [3].

−	 Затруднения при организации взыскания просро-
ченных займов и продаже коллекторам просроченных 
долгов по микрозаймам.

Почти все коллекторские агентства, отдают предпо-
чтение не связываться с микрозаймами, дабы не отяже-
лять свои балансы. Коллекторы работают с МФО в ос-
новном по агентской схеме, и случаи продажи портфелей 
встречается крайне редко. Вместе с тем, сами МФО за-
частую не горят желанием передавать коллекторским 
агентствам свои портфели из-за высоких комиссий. При-
чиной неохотного сотрудничества с МФО со стороны про-
фессиональных коллекторов следующие: невысокая эф-
фективность взыскания, сложности в анализе портфелей 
микрофинансовых организаций. Как подмечают профес-

сиональные коллекторы, сегмент должников микрофинан-
совых организаций специфичен, поскольку это зачастую 
население с минимальными доходами и продуктивность 
взыскания гораздо ниже, чем по банковским долгам.

Помимо этого, коллекторы жалуются, что микрофи-
нансовые организации поздно передают просроченную 
задолженность, а по старым долгам проблематично рабо-
тать. А также продавая долги коллекторам, зачастую ми-
крофинансовые организации не готовы платить за фи-
нансовую услугу адекватную цену. И еще одной причиной 
слабого сотрудничества микрофинансовых организаций 
и коллекторов является отсутствие ясной системы воз-
врата долгов у разных компаний. Крупные коллекторские 
агентства то и дело не выражают активного интереса к по-
купке долгов микрофинансовых организаций, и это оказы-
вается причиной того, что микрофинансовые организации 
сами пробуют взыскивать долги, создавая собственные 
службы взыскания, которые для них малоэффективны 
и дороги. В наихудшем случае это оказывается причиной 
сотрудничества микрофинансовых организаций с сом-
нительными агентствами, что создает отрицательный 
фон всему рынку МФО. В настоящее время данная про-
блема решается в рамках саморегулируемых органи-
заций. Сегодня к «Кодексу этики» (полное название доку-
мента — «Кодекс этики и стандарты работы с просрочкой 
на рынке микрофинансовых организаций») подключились 
основные коллекторские компании и МФО и знак «Ко-
декса» становится для клиентов микрофинансовых орга-
низаций синонимом порядочной работы, цивилизованного 
рынка. Кодекс разработан некоммерческим партнерством 
МФО «Микрофинансирование и развитие» (НП «МиР»), 
Национальным партнерством участников рынка МФО 
(НАУМИР) и Национальной ассоциацией профессио-
нальных коллекторских агентств (НАПКА). Под соблю-
дением стандартов деятельности европейского уровня 
подписались: «Кредитэкспресс Финанс», «Национальная 
служба взыскания», Credit Collection Group (ООО 
«Кредит Коллекшн Груп»), Группа компаний PrimoСollect 
(«PrimoСollect»), M.B. A. EMPIRE (ООО «М.Б. А. Фи-
нансы») и целый ряд МФО.

Думается, что небольшие микрофинансовые органи-
зации нуждаются, в первую очередь, в советах наиболее 
опытных коллег, в обучении персонала, контактах с до-
бросовестными коллекторскими агентствами, готовыми 
прийти на помощь.

−	 Принятие на законодательном уровне порядка при-
знания банкротом гражданина.

Данный порядок введен Федеральным законом от 
29 декабря 2014 г. №  476-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О несостоятельности (банкрот-
стве)», но и отдельные законодательные акты РФ в отно-
шении регулирования реабилитационных процедур, ис-
пользующихся в отношении гражданина-должника»). 
Итак, с 1 июля 2015 года, когда новые правила вступят 
в силу, признать несостоятельными станет допустимо не 
только субъектов предпринимательской деятельности — 
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
а также физических лиц. Закон призван снизить соци-
альную напряженность, которая спровоцирована тяжелой 
экономической ситуацией. Многие добросовестные заем-
щики обнаружили из-за роста курса доллара и евро, что 
их ежемесячный платеж по кредиту превысил заработную 
плату, банки, кредитные организации и МФО, навстречу 
заемщикам идут неохотно, а программы рефинансиро-
вания, ими неэффективны.

Для того чтобы признать физического лица бан-
кротом необходимо комплекс следующих факторов: су-
ществования у должника неисполненных финансовых 
обязательств на сумму, которая не может превышать 
500 000 рублей; неисполнение этих обязательств на про-
тяжении более чем 3 месяцев с момента, когда они обя-
заны были быть исполнены.

Сама процедура банкротства подразумевает предо-
ставление должнику срока для погашения долгов согласно 
плану их реструктуризации, процедуру реализации его 
имущества, если план погашения долгов не сработал или 
не был представлен, и допустимость заключения мирового 
соглашения. Подобно с процедурой банкротства юриди-
ческих лиц заявление о признании гражданина банкротом 
может подать сам должник либо кредиторы и уполномо-
ченные органы. Представление сведений разрешает осу-
ществить первичный анализ причин, который приведет 
гражданина к банкротству, а также обнаружить умыш-
ленность банкротства, и вдобавок упрощает процедуру 
оспаривания сделок должника.

По моему мнению, существуют опасения, что этот 
закон будет применяться недобросовестными должни-
ками для уклонения от исполнения своих финансовых 
обязательств. А при существующем и так достаточно ли-
беральном законодательстве в отношении заемщиков это 
может иметь крайне плачевные результаты для микрофи-
нансового рынка.

Перспективы развития МФО:
−	 Развитие операций МФО по выпуску своих облига-

ционных займов с целью привлечения капитала.
В 2015 году на рынке МФО начинает появляться 

и такой инструмент привлечения капитала, как выпуск об-
лигаций, но все еще это остается перспективным инстру-
ментом, который реализуется в среднесрочном периоде.

−	 Повышением спроса со стороны граждан и частных 
предпринимателей на кредиты небольших объемов.

Большинство из клиентов, пользующихся подоб-
ными услугами, не желают обращаться в банки, либо не 
имеют такой возможности. Таким образом, система МФО 
служит дополнением, а не замещением банковского кре-

дитования, занимает определенную нишу и не занимает 
место банковских услуг. К тому же у микрофинансовых 
организаций существует возможность более гибкого под-
хода и выстраивания индивидуальной системы оценки 
каждого клиента. Этим объясняется ситуация, в которой 
темп роста микрофинансирования на протяжении не-
скольких лет превышает темпы роста, показываемые 
банковским кредитованием. Развитие общей структуры 
городов, строительство новых гипермаркетов и торговых 
центров влечет за собой, что регионы приобретают новых 
игроков, работающих на рынке МФО, увеличивается ко-
личество отделений, а число обращений в подобные орга-
низации неуклонно растет.

−	 финансовые услуги по выдаче микрозаймов будут 
доступными в каждом регионе страны;

Недостаток банковской инфраструктуры в немалом 
числе регионов страны и, как результат, относительно не-
высокий уровень доступности банковских услуг для физи-
ческих лиц.

−	 Развитие МФО будет способствовать не только 
росту благосостояния заемщиков, но и их последующему 
переходу на кредитное обслуживание в банки.

Поскольку появление положительной кредитной 
истории заемщиков обращавшихся в МФО создает воз-
можности для получения заемщиками банковских кре-
дитов. Несоответствие заемщиков требованиям банков 
(наличие плохой кредитной истории, отсутствие возмож-
ности подтвердить заработную плату, небольшой период 
ведения бизнеса, отсутствие полноценной финансовой 
отчетности). Таким образом, обратившись в МФО, за-
емщик сможет начать положительную кредитную историю 
в МФО, что в дальнейшем поможет данной категории на-
селения обратиться в банк.

−	 Дистанционная выдача микрокредитов;
−	 «Очистка» микрофинансового рынка от серых 

участников;
−	 Обязательное членство МФО в саморегулируемых 

организациях (СРО);
−	 Привлекательность рынка МФО для иностранных 

инвесторов;
−	 Развитие взаимоотношений с банком.
В целом рынок МФО в РФ имеет неплохие перспек-

тивы развития: данная отрасль будет решительно расти 
даже в условиях сохранения сложной экономической си-
туации. В дальнейшем потребность населения в кредитах 
никуда не исчезнет, но только с помощью банковского 
сектора невозможно будет обеспечить нужды всех слоев 
населения, и МФО смогут еще более укрепить свое место 
на финансовом рынке.
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Операции Банка России на открытом рынке
Копылов Вадим Олегович, аспирант
Ростовский государственный экономический университет

В настоящее время в мировой экономической прак-
тике одним из главных инструментов денежно-кре-

дитной политики центрального банка являются опе-
рации на открытом рынке. Представляя собой куплю/
продажу ценных бумаг с целью оказания воздействия 
на ликвидность банковской системы и объем денежной 
массы в обращении, операции на открытом рынке могут 
использоваться и как инструмент регулирования бан-
ковской ликвидности на ежедневной основе (например 
в США, Канаде и Австралии), и как антикризисный ин-
струмент для осуществления дополнительных вливаний 
средств в банковский сектор (в частности, Банком Англии, 
Банком Японии, ФРС США). [1]

Обеспечивая крупномасштабное и оперативное воз-
действие на состояние денежного рынка и банковского 
кредитования, а через них на экономику страны в целом, 
операции на открытом рынке в тоже время отличаются от 
других инструментов денежно-кредитного регулирования 
своей простотой и гибкостью.

Экономический смысл операций на открытом рынке 
заключается в следующем. Центральный банк, осущест-
вляя покупку ценных бумаг, увеличивает денежную массу 
в обращении, тем самым повышая ликвидность банков 

(политика экспансии), что с одной стороны дает банкам 
возможность увеличить объемы кредитования предпри-
ятий и населения, а с другой — провоцирует рост ин-
фляции. Тогда, для снижения инфляции Центральный 
банк осуществляет обратную операцию — изъятие из-
лишка денежной массы через продажу как собственных, 
так и государственных облигаций, что влечет за собой со-
кращение банковских резервов, снижение объемов вы-
данных кредитов и их удорожание, тем самым стимулируя 
снижение инфляции (политика рестрикции).

Правовой основой проведения Банком России опе-
раций на открытом рынке является Федеральный закон от 
27.06.2002 №  86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)», а именно статья 39, согласно 
которой под операциями Банка России на открытом рынке 
понимаются «купля-продажа казначейских векселей, го-
сударственных облигаций, прочих государственных 
ценных бумаг, облигаций Банка России, а также заклю-
чение договоров репо с указанными ценными бумагами, 
и купля-продажа иных ценных бумаг, определенных ре-
шением Совета директоров, при условии их допуска к об-
ращению на организованных торгах, а также заключение 
договоров репо с указанными ценными бумагами». [2]

Рис. 1. Виды операций Банка России на открытом рынке
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Наиболее значимыми для денежно-кредитного регу-
лирования являются операции РЕПО и операции по по-
купке/продаже облигаций Банка России.

Операции РЕПО Банка России, представляя собой 
двустороннюю сделку на основе соглашения о продаже 
ценных бумаг с обратным выкупом, используются для 
предоставления кредитным организациям рублевой лик-
видности под обеспечение в виде ценных бумаг, входящих 
в Ломбардный список Банка России.

Заключение сделки РЕПО осуществляется в два этапа:

1-й этап — одна сторона (продавец) обязуется в срок, 
установленный договором РЕПО, передать в собствен-
ность другой стороне (покупателю) ценные бумаги, а по-
купатель обязуется принять ценные бумаги и уплатить за 
них определенную денежную сумму;

2-й этап — покупатель обязуется в срок, установ-
ленный этим договором, возвратить ценные бумаги в соб-
ственность продавца, а продавец обязуется принять 
ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную 
сумму.

Рис. 2. Схема сделки РЕПО

В зависимости от того, кто выступает инициатором 
сделки, операции РЕПО бывают двух видов: прямое 
РЕПО (первоначальным продавцом ценных бумаг яв-
ляется банк, а покупателем — Банк России) и обратное 
РЕПО (первоначальным продавцом ценных бумаг яв-
ляется Банк России). В момент продажи ценных бумаг 
Банк России осуществляет абсорбирование избыточной 
ликвидности банковского сектора, а в момент выкупа по 
более высокой цене — увеличивает его текущую ликвид-
ность.

В настоящее время Банком России проводятся сделки 
прямого РЕПО в форме аукциона заявок на заключение 
сделок прямого РЕПО и в форме торгов по заключению 
сделок прямого РЕПО на условиях фиксированной ставки 
прямого РЕПО, устанавливаемой Банком России.

На 01.04.2015 объем заключенных сделок по операция 
РЕПО с Банком России составил 10 139 854,40 млн. ру-
блей, из них 8 040 000,00 млн. рублей или 79,3% от об-
щего объема заключенных сделок пришлось на сделки 
РЕПО заключенные на аукционной основе и 2 099 854,40 
млн. рублей или 20,7% от общего объема заключенных 

сделок на сделки с фиксированной ставкой соответ-
ственно.

В I квартале 2015 года объемы заключенных сделок 
РЕПО в целом снизились на 23,4% по сравнению с ана-
логичным периодом предыдущего года и на 43,5% по 
сравнению с предшествующим кварталом и составили 
27 078 033,40 млн. рублей, что во многом было обуслов-
лено повышением процентных ставок и неблагоприятной 
экономической конъюнктурой.

Объемы заключенных сделок РЕПО как на аукци-
онной основе, так и по фиксированной процентной ставке, 
снизился в I квартале 2015 года на 48,5% и 21,0% соот-
ветственно, по сравнению с предшествующим кварталом. 
В тоже время в анализируемом периоде наблюдалась тен-
денция к увеличению объема заключенных сделок РЕПО 
по фиксированной ставке, так объем предоставленных 
средств за 12 месяцев 2014 года составил 14 392 787,50 
млн. рублей, а за 12 месяцев 2013 года — 579 042,80 млн. 
рублей, что соответствует увеличению в 24,9 раза.

Использование операций РЕПО как для повышения лик-
видности, так и для стерилизации избыточной ликвидности 
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является одним из наиболее гибких и эффективных меха-
низмов регулирования ликвидности банковской системы.

Наряду с операциями РЕПО, к числу операций на от-
крытом рынке относятся также операции по покупке/про-
даже облигаций Банка России (ОБР). Гибкость этого 
инструмента регулирования банковской ликвидности за-
ключается в предоставлении кредитным организациям-дер-
жателям облигаций Банка России возможности использо-
вания этих ценных бумаг не только для реализации их Банку 
России или на вторичном рынке, но и в качестве обеспе-
чения по операциям межбанковского кредитования и при-
влечения рефинансирования со стороны Банка России. [3]

Размещение облигаций Банка России производится 
только среди российских кредитных организаций в по-
рядке, устанавливаемом Комитетом Банка России по де-
нежно-кредитной политике в соответствии с утверж-
денным Советом директоров Банка России решением 
о выпуске облигаций Банка России (в том числе в форме 
аукциона).

В последние годы на фоне дефицита ликвидности бан-
ковского сектора эмиссия облигаций Банком России не 
осуществляется, что во многом обусловлено их абсорби-
рующим характером по отношению к ликвидности кре-
дитных организаций.
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Первые проекты, связанные с управлением банковскими 
счетами через персональные компьютеры, были реали-

зованы западными банками еще в 1980-х гг. Вкладчикам 

предоставили возможность проверять свои счета, связы-
ваясь с компьютером банка по телефону (данная услуга по-
лучила название Home banking). Распространение Интер-

Рис. 3. Объем предоставленных средств по итогам операций РЕПО с Банком России в 2013–2015 гг., млн. рублей
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нета позволило ведущим банкам мира внедрить системы 
доступа к информации, а затем — и к операциям со сче-
тами. В 1995 г. в США был создан первый в мире вирту-
альный банк — Security First Network Bank. Главной при-
чиной создания данного банка послужило то, что в США 
существовало ограничение на открытие банками филиалов 
в других штатах. Он успешно работает и на сегодняшний 
день, являясь одним из лучших банков такого рода.

В Европе первым виртуальным банком был Advance 
Bank, дочерняя структура Дрезденской банковской 
группы (Германия), который начал свою деятельность 
в 1996 г.

В это же время в экономической литературе появля-
ется новый термин branchless bank (бесфилиальный) — 
банк, который функционирует исключительно в Сети. 
К примеру, в Европе существует два банка, обслужива-
ющих население, которые ведут в Интернете весь свой 
бизнес. Таким является голландский ING Direct, опери-

рующий более, чем в пяти европейских странах, и Egg, де-
ятельность которого в основном представлена в Велико-
британии и во Франции.

Наряду со стационарными банками, предоставля-
ющими услугу интернет-банкинга, на Западе успешно 
работают виртуальные банки и онлайновые ссудные 
компании — организации, у которых нет ни одного фи-
зического отделения для работы с клиентами: все бан-
ковские операции совершаются через Интернет. Един-
ственное исключение — это связь клиента и банковского 
персонала с помощью телефона в экстренных случаях. 
Стоимость привлечения и удержания клиентов для вирту-
альных банков достаточно высока. Задачей банков явля-
ется перевод пользователей от стадии получения инфор-
мации на стадию совершения электронных транзакций.

Тем не менее, несмотря на ряд преимущества, интер-
нет-банкинг имеет и недостатки, которые систематизиро-
ваны и представлены в таблице 1.

Таблица 1
Преимущества и недостатки интернет-банкинга

Преимущества Недостатки
Возможность открытия счета в любом банке Риск взлома системы банка 
Быстрый и эффективный способ управления банковским 
счетом

Задержка банком денежных переводов (начисляемые 
банком пени за каждый день просрочки) 

Получение доступа к счету с любого компьютера из любой 
точки земного шара, имеющего выход в Интернет

Проблемы с получением SMS-сообщения с кодом 
подтверждения при пребывании за границей

Отслеживание операций с пластиковыми картами, а также 
перевод денег и использование услуг интернет-магазинов

Несовершенство правовой базы

Экономия на банковских комиссиях Риск потери денежных средств

Интернет-банкинг высоко развит на территории стран 
Европы, где лидерами по популярности этого вида услуг 
являются Нидерланды, Германия и Дания. А в Швеции 
такими онлайновым услугами по состоянию на 2012 г. 
пользуются 73,7% от общего числа пользователей Ин-
тернета. Второе место прочно удерживают США, а замы-
кает список стран — Россия [1].

В США почти все крупнейшие банки оказывают ус-
лугу интернет-банкинга, и на Интернет приходится 3%, 
а в Европе — 4% от общего объема всех банковских опе-
раций.

Интернет-банкинг как вид услуг, несмотря на опреде-
ленные трудности, довольно быстро развивается — ведь 
в условиях серьезной конкуренции со стороны традици-
онных банков, интернет-банки вынуждены предлагать 
значительно более высокий процент — до 4% годовых, 
в то время как традиционные банки редко выставляют 
более 0,5–0,6% [2].

На Западе количество банковских операций, осущест-
вляющихся через сеть, уже превысило 30% от общего 
объема операций, проводимых клиентами кредитных уч-
реждений. Количество клиентов интернет-банкинга в Ев-

ропе и США уже превысило 120 млн. чел., при этом 
в одной только Европе оборот интернет-банкинга состав-
ляет сегодня 5 млрд. евро. По данным компании Gomez 
Advisors, специализирующейся на исследовании дея-
тельности банков, финансовых организаций и брокер-
ских фирм, 62% опрошенных банков предоставляют по 
Интернету информацию о совершении транзакций в ре-
альном времени.

Общий рейтинг интернет-пользователей, использу-
ющих услугу интернет-банкинга по состоянию на 2012 г., 
представлен на рисунке 1.

Общий объем операций, осуществляемых вне банков-
ских отделений, т. е. через банкоматы, телефоны и ком-
пьютеры, в США растет ежегодно на 15% и сейчас со-
ставляет около 75%; 80% банков предлагают услуги 
домашнего банкинга — от электронной оплаты счетов до 
управления инвестиционными портфелями. В настоящее 
время в странах Западной Европы таких, как Германия, 
Испания, Франция и Нидерланды, электронных банков 
в 2 раза больше, нежели в США. У потребителей наи-
высшим рейтингом по качеству предоставляемых онлай-
новых услуг пользуются следующие банки: Security First 
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Network Bank; Wells Fargo Bank; Citibank; Salem Five 
Cents Saving Bank; Bank of America.

Наиболее широко банковские интернет-услуги пред-
ставлены в странах Северной Европы — Финляндии, Нор-
вегии, Швеции, где их оказывают приблизительно 95% 
банков и пользуются 80% клиентов. Согласно данным 
Шведской ассоциации банков, в этой стране услугами ин-
тернет-банкинга пользуются почти 40% населения, что 
ставит Швецию в один ряд с мировыми лидерами в об-
ласти развития систем интернет-банкинга. Достаточно 
высокая для Европы степень «интернетизации» насе-
ления привела к тому, что шведские банки одними из 
первых стали предлагать свои услуги через Интернет. На 
сегодняшний день безусловным лидером интернет-бан-
кинга в Швеции признан Skandia Banken, являющийся 
подразделением страховой группы Skandia [3].

Не стоит забывать, что сам рынок интернет-банкинга 
возник именно в США и на данный момент все же явля-
ется одним из наиболее развитых в мире. Прежде всего, 
это выражается в том, что клиент американского банка 
может получить максимальное количество услуг через ин-
тернет: помимо всех операций со счетом, покупки/про-
дажи валют, торговли на фондовых рынках, клиент может 
застраховать свои депозиты, получить различные кре-
диты, получать персонифицированную финансовую ин-
формацию и пр. Также, в отличие от Европы и России, 
вход в саму систему интернет-банкинга для клиентов не-
которых американских банков может осуществляться 
путем ввода данных пластиковой карточки (выданной 
банком клиента) на сайте банка. Также, сравнивая рынки 
России и США, можно отметить следующие особенности.

Во-первых, американская интернет-система, через 
которую клиент осуществляет все операции, чаще всего 
не отделяется от сайта банка: у нее нет отдельного на-
звания, пользовательский интерфейс / дизайн похож на 

интерфейс / дизайн сайта, вход в систему осуществляется 
с главной страницы банка и пр.

Во-вторых, в США для обеспечения защиты использу-
ются только стандартные методы, в том числе самый рас-
пространенный протокол шифрования информации SSL.

В-третьих, никакой абонентской платы и платы за 
подключение не существует. Можно смело сказать, что 
в США данный рынок услуг является рынком совер-
шенной конкуренции, соответственно цены сводятся к из-
держкам по оказанию данной услуги. Понятно, эти из-
держки очень малы, поэтому могут быть покрыты за счет 
минимальных комиссионных.

В США почти все крупнейшие банки оказывают услугу 
интернет-банкинга, в том числе Citicorp, Bank of America, 
Wells Fargo, Bank One, First Union. Всего 86 банков из 
100 крупнейших банков Америки оказывают интернет-ус-
луги. Несмотря на то, что все банки стараются предо-
ставить своим клиентам полный спектр финансовых ин-
тернет-услуг, у некоторых банков существуют свои 
специфические черты в интернет-обслуживании. Так, 
Wells Fargo позволяет своим частным клиентам интегри-
ровать свою систему с такими программами учета личных 
финансов, как Microsoft Money и Quicken, а Citibank по-
зволяет клиенту составить годовую схему платежей по 
коммунальным и прочим услугам.

Любопытно, что, по данным различных аналитических 
компаний, количество пользователей банковских интер-
нет-услуг в США сильно разнится: от 8,8 млн. до 28,5 млн. 
человек. Основной услугой, которой клиенты американ-
ских банков пользуются через Сеть, является получение 
выписки со счета. Все аналитики предсказывают большие 
темпы прироста новых пользователей и увеличения спроса 
на различные виды банковских интернет-услуг.

Из-за опасений, связанных с безопасностью тран-
закций и традиционно высокой доли расчетов с использо-

Рис. 1. Рейтинг пользователей услуги интернет-банкинга по странам (составлено автором на основе [1])
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ванием бумажных чеков, США несколько отстают от Ев-
ропы. Тем не менее, удаленные сервисы используют уже 
около 50% американцев, имеющих расчетные счета и де-
позиты.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ус-
луга интернет-банкинга продолжает с каждым годом за-
воевывать всё новые и новые страны, неуклонно возрас-

тает число пользователей данной услуги, что в конечном 
итоге скажется и на качестве предоставляемой услуги. 
Отметим, что по числу пользователей интернет-банкинга 
первое место прочно удерживают страны Северной Ев-
ропы (Швеция, Финляндия), несмотря на то, что пионе-
рами в организации первого виртуального банка явля-
ются США.
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Оценка проектных рисков как важный фактор инвестиционной деятельности 
финансовых структур
Обидов Расул Абулхаевич, преподаватель
Гулистанский государственный университет (Узбекистан)

Инвестиционная деятельность во всех ее формах со-
пряжена со значительным риском, что характерно для 

рыночной экономики. Рост степени риска в современных 
условиях может быть связан с быстрым изменением эко-
номической ситуации на рынке инвестиционных товаров, 
расширением предложения для инвестирования привати-
зированных объектов и переделом собственности, появ-
лением новых эмитентов и финансовых инструментов для 
вложения в ценные бумаги.

Под инвестиционным риском понимают вероятность 
возникновения неожиданных финансовых потерь (сни-
жение прибыли, дохода и даже потеря капитала инве-
стора) вследствие наступления неблагоприятных обсто-
ятельств.

В расчетах эффективности необходимо учитывать не-
определенность, то есть неполноту и неточность инфор-
мации об условиях реализации проекта, и риск, то есть 
возможность возникновения таких условий, которые при-
ведут к негативным последствиям для всех или отдельных 
участников проекта. Показатели эффективности, опре-
деленные с учетом факторов неопределенности и риска 
называются ожидаемыми. Следовательно, неопреде-
ленность характерна для всех видов реального инвести-
рования, а риск объективно ей сопутствует. При этом 
сценарий осуществления проекта, для которого были вы-
полнены расчеты эффективности, рассматривают как 
базисный, а все остальные возможные сценарии — как 
вызывающие те или иные позитивные или негативные от-
клонения от соответствующих базисному сценарию (про-
ектных) значений параметров эффективности. Наличие 
или отсутствие риска, связанное с осуществлением того 

или иного сценария, устанавливает каждый участник про-
екта по величине и знаку соответствующих отклонений. 
Риск, связанный с возникновением тех или иных условий 
реализации проекта, зависит от того, с точки зрения, чьих 
интересов его оценивают (риск участника проекта, акци-
онера, кредитора).

Инвестиционные риски систематизируют по формам 
проявления; по формам инвестирования; по источникам 
возникновения.

Поясним понятия систематического и несистематиче-
ского рисков. Первый из них характерен для всех участ-
ников инвестиционного процесса и определяется объ-
ективными факторами: сменой стадий экономического 
цикла развития страны; изменением ситуации на рынке 
инвестиционных товаров; новациями налогового за-
конодательства в сфере инвестирования; амортизаци-
онной политикой органов государственной власти; де-
нежно-кредитной политикой государства (повышением 
или понижением учетной ставки банковского процента 
и другие).

Систематический риск является недиверсифициру-
емым для каждого конкретного инвестора. Он может воз-
никнуть неожиданно, и его последствия трудно спрогно-
зировать.

Несистематический (специфический) риск характерен 
для конкретного проекта или инвестора. Негативные по-
следствия данного риска можно предотвратить или значи-
тельно снизить за счет более рационального управления 
инвестиционным портфелем.

В процессе оценки возможного размера финансовых 
потерь от инвестиционной деятельности используют аб-
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солютные и относительные показатели. Абсолютный 
объем финансовых потерь, связанных с реальным ин-
вестированием, представляет собой сумму потенциаль-
ного убытка (ущерба), причиненного участнику проекта 
(инвестору) в связи с наступлением негативных обстоя-
тельств. Относительный размер финансовых потерь вы-
ражают отношением суммы возможного убытка к из-
бранному базовому показателю (к величине ожидаемого 
дохода от инвестиций или к сумме вложенного в данный 
проект капитала).

Подобные финансовые потери можно считать низ-
кими, если их уровень к объему инвестиций по проекту не 
превышает 5%; средними, если данный показатель нахо-
дится в диапазоне от 5 до 10%; высокими — от 10 до 20%; 
очень высокими, если их уровень превышает 20%.

К наиболее распространенным методам анализа 
и оценки проектных рисков относят: статистический; 
анализ целесообразности затрат; метод экспертных 
оценок; метод использования аналогов; анализ безубы-
точности проекта.

На практике проект считают устойчивым если в рас-
четах по проекту в целом коэффициент безубыточности 
равен 0,6–0,7 после освоения проектной мощности. 
Более высокое значение данного показателя свидетель-
ствует о недостаточной его устойчивости к колебаниям 
спроса на продукцию на соответствующем шаге расчета. 
Следует иметь в виду, что удовлетворительные значения 
уровня безубыточности на каждом шаге не гарантируют 
эффективность проекта (положительность чистого дис-
контированного дохода).

На основании рассмотрения методов анализа и оценки 
проектных рисков можно сделать следующие выводы.

1. На случай наступления неблагоприятных обстоя-
тельств должны быть приняты меры по снижению про-
ектных рисков за счет создания резервов материальных 
и денежных ресурсов, производственных мощностей для 
возможной переориентации деятельности предприятия

2. Значительно понизить инвестиционные риски воз-
можно путем обоснованного прогнозирования, самостра-
хования, страхования инвестиций, передачи части про-
ектных рисков сторонним юридическим и физическим 
лицам (развитие проектного кредитования и финансиро-
вания крупномасштабных объектов производственного 
назначения).

Самострахование связано с формированием из чистой 
прибыли резервных фондов и покрытия за счет них воз-
можных убытков. Самострахование имеет смысл, когда 
вероятность потерь невелика или когда предприятие рас-
полагает большим количеством однотипного оборудо-
вания и транспортных средств.

В мировой практике применяют и другие способы за-
щиты от инвестиционных рисков. Так, при реализации до-
рогостоящих наукоемких проектов практикуют перевод 
части риска на венчурные (рисковые) компании. По-
следние в случае неудачи всего проекта примут на себя 
часть возможных потерь его инициатора.

Самый верный способ снижения проектных рисков — 
обоснованный выбор инвестиционных решений, что на-
ходит отражение в технико-экономическом обосновании 
и бизнес — плане инвестиционного проекта.
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В настоящее время паевые инвестиционные фонды 
(ПИФы) являются оптимальным инструментом инве-

стиций на фондовом рынке. Для инвесторов паевые ин-
вестиционные фонды предоставляют возможность акку-
мулировать небольшие капиталы с целью их сохранения 
и получения прибыли. Многообразный выбор инвестици-

онных направлений привлекает широкий круг инвесторов 
(как мелких, так и крупных).

Паевые инвестиционные фонды осуществляют важную 
социально-экономическую функцию на рынке капитала, 
давая возможность как населению размещать и приумно-
жать свои сбережения с помощью профессиональных по-
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средников при минимальных инвестиционных вложениях, 
так и государству привлекать на финансовый рынок зна-
чительные денежные ресурсы частных инвесторов.

По мере повышения инвестиционной культуры насе-
ления, появления представления о потенциальных доход-
ности, риске и ликвидности, одной из актуальных проблем 
становится максимальное удовлетворение инвестици-
онных потребностей пайщиков при вложении в паевые 
фонды. В отличие от индивидуального доверительного 
управления, где инвестиционный портфель подстраива-
ется под заказчика, у ПИФов такие возможности ограни-
чены. В связи с этим перед потенциальными клиентами 
встает проблема выбора конкретного фонда. Более того, 
проблема выбора встает перед пайщиком даже в рамках 
одной управляющей компании в линейке её ПИФов.

Обычно управляющие компании предлагают потреби-
телям линейку фондов, сформированных из одних и тех 
же наиболее ликвидных ценных бумаг российского фон-
дового рынка (назовем эту схему «доверительное управ-
ление») [6, c. 18].

Поскольку основной подход к клиенту строится на его 
отношении к связке «риск — доход», такие фонды уни-
версальны. Исходя из этого соотношения, пайщику пред-
лагается определенный ПИФ, но при этом игнорируются 
другие немаловажные параметры (ликвидность вложений, 
срок инвестирования, направление инвестирования и др.), 
в соблюдении которых инвестор тоже заинтересован. 
Пайщику не всегда удается определить даже предлага-
емые параметры соотношения «риск — доход», которые 
можно рассчитать только исходя из наполнения портфеля, 
а портфель ПИФа меняется очень быстро. По сути, при 
данном способе выбора ПИФа пайщик располагает лишь 
информацией о том, с какой доходностью отработал фонд 
в предыдущие периоды.

Выбирая ПИФ на основе такой информации, пайщик 
ориентируется только на максимальную доходность. 
Определением направления инвестирования, рискован-
ности вложений и их потенциального дохода занимается 
в данном случае управляющая компания. Однако по-
добная ситуация была скорее уместна на начальном этапе 
развития российского фондового рынка и рынка кол-
лективных инвестиций. Тогда можно было проследить 
за прямой зависимостью роста индекса и всего спектра 
бумаг, независимо от отраслевой принадлежности. Диф-
ференциация между акциями была небольшой, а корре-
ляция каждой из них с индексом — высокой [1, c. 67].

Постепенно отраслевые различия становятся все более 
выраженными, что предопределяет более тонкий подход 
к инвестированию, выбору направлений и эмитентов. По-
этому схема «доверительное управление» все меньше от-
вечает запросам пайщиков. Осознавая это, многие управ-
ляющие компании пошли по пути расширения линейки 
фондов и создания индексных ПИФов.

Индексные фонды пока не получили на отечественном 
рынке коллективных инвестиций должного признания. 
И хотя по темпам роста стоимости чистых активов данные 

фонды занимают одну из лидирующих позиций, удельный 
вес по стоимости чистых активов таких фондов в общей 
структуре ПИФов не превышает 1%.

Главным минусом данного подхода является то, что он 
представляет собой лишь сочетание таких факторов как 
ликвидность, риск, доходность, направление инвестиро-
вания и др. Но если пайщик не готов, например, инвести-
ровать именно в те активы, которые составляют индекс, 
особенно если динамика их доходности в данный момент 
имеет тенденцию к понижению, то он предпочтет другие 
объекты для вложения, то есть индексный ПИФ уже не 
удовлетворит потребности такого пайщика.

Можно сказать, что главное направление подхода пас-
сивного инвестирования сводится к обеспечению наи-
лучшей доходности при заданном уровне риска. Но если 
пайщик не готов принять на себя такой уровень риска, ин-
дексный фонд опять же не будет отвечать его интересам.

Систематизируем основные проблемы развития рос-
сийского рынка паевых инвестиционных фондов и пред-
ложим возможные пути их решения. Результаты пред-
ставим в таблице 1.

Проблема низкого инвестиционного потенциала 
ПИФов может быть решена посредством участия управ-
ляющих компаний в реализации социально значимых ин-
вестиционных проектов государства, реализуемых через 
механизмы государственно-частного партнерства, что, 
в свою очередь, позволит не только повысить эффектив-
ность использования финансовых ресурсов управляющей 
компании, но и будет являться гарантией независимости 
оценки и максимальной эффективности использования 
бюджета проекта. Дополнительным финансовым инстру-
ментом в рамках данного партнерства может быть выпуск 
инфраструктурных облигаций и ипотечных ценных бумаг 
под гарантии государства, что позволит фондам наращи-
вать ресурсную базу [5].

Эффективность размещения финансовых ресурсов 
инвесторов, уровень доходности на вложенный капитал 
и риск его размещения во многом определяются тем фи-
нансовым инструментарием, который может предло-
жить рынок. В этой связи возникает проблема, связанная 
с ограниченной емкостью фондового рынка.

Существенными препятствиями для развития системы 
коллективных инвестиций являются невысокая степень 
капитализации российского финансового рынка, дефицит 
производных финансовых инструментов и ликвидных 
ценных бумаг. Слабо развитый рынок производных ин-
струментов не дает возможности управляющим компа-
ниям использовать инструменты хеджирования в целях 
снижения рисков падения доходности пая, обеспечения 
прогнозируемости и финансовой устойчивости своей де-
ятельности.

Существенная роль в развитии данных процессов 
должна быть отведена созданию условий для проведения 
сделок секьюритизации, упрощению процедуры государ-
ственной регистрации выпуска ценных бумаг; обеспе-
чению формирования благоприятного налогового климата 
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для участников системы коллективного инвестирования, 
обеспечению широкого участия розничных инвесторов на 
финансовом рынке и защиты их вложений.

Существенным препятствием для развития системы 
коллективного инвестирования является недостаточная 
информационная открытость управляющих компаний 
в части публикации результатов работы управляющих 
компаний для широкого круга инвесторов. Ограничи-
вающим фактором привлечения массовых инвесторов 
является неполная информация структуры инвестици-
онного портфеля, который не дает возможности пай-
щикам реально оценить риск участия в различных па-
евых фондах.

Решению указанной проблемы может содействовать 
внедрение и применение единых методов раскрытия ин-
формации на базе стандартов GIPS (Global Investor 
Performance Standards) для управляющих компаний. 
Стандарты базируются на практике профессиональных 
участников развитых рынков и рассматриваются как один 
из видов саморегулирования [3].

Процедура прохождения верификации на соответ-
ствие стандартам подтверждается независимым ауди-
тором, что повышает уверенность потенциального ин-
вестора в выборе фонда для вложения сбережений. 
Важность внедрения стандартов обусловлена также раз-
витием финансовой глобализации и привлечением ино-
странных инвесторов на российский рынок: невозмож-
ность компании заявить о своем соответствии стандартам 
может негативно сказаться на ее конкурентоспособности.

Следующая проблема обусловлена недостаточным 
уровнем качества управления рисками управляющими 
компаниями паевых инвестиционных фондов. Мировой 
финансовый кризис показал неспособность многих управ-

ляющих компаний эффективно работать в условиях не-
стабильных и волатильных рынков.

Отечественная система коллективного инвестиро-
вания является инвестиционным институтом, сопря-
женным со всеми рисками фондового рынка. В связи 
с этим гарантией вложения средств инвесторов является 
эффективная система управления рисками паевого инве-
стиционного фонда.

Без эффективной системы риск-менеджмента невоз-
можно получение высокой рейтинговой оценки инвести-
ционной деятельности управляющей компании. Однако 
институт рейтинговых оценок не развит в российской 
практике, у большинства управляющих компаний нет мо-
тивации для повышения качества и надежности профес-
сионального управления активами, в том числе за счет 
эффективного риск-менеджмента.

Мерой по разрешению данных проблем, на наш 
взгляд, может стать введение должности риск-менед-
жера в управляющей компании и соответствие его опре-
деленным квалификационным требованиям, а также его 
участие в процессе принятия инвестиционных решений. 
В качестве мер, повышающих финансовую устойчивость 
и надежность управляющих компаний, можно предло-
жить следующие: повышение минимального размера 
собственных средств управляющей компании, создание 
комплексной системы государственного риск-ориентиро-
ванного пруденциального надзора.

Важная роль в системе коллективного инвестирования 
на отечественном финансовом рынке должна принадле-
жать профессиональным саморегулируемым организациям, 
экспертным рейтинговым агентствам, необходимо исполь-
зовать их положительный зарубежный опыт в стабильном 
функционировании, регулировании и оздоровлении рынка 

Таблица 1
Основные проблемы развития российского рынка паевых инвестиционных фондов

Проблема Содержание Возможное решение
Низкий инвестиционный по-
тенциал ПИФов

Отсутствие компенсационных 
механизмов и гарантий вло-
жений средств

Создание системы государственного фонда страхо-
вания вложений инвесторов; введение обязательного 
страхования ответственности управляющего ПИФом

Дефицит производных фи-
нансовых инструментов

Недостаточно возможностей 
для проведения операций хед-
жирования в целях снижения 
рисков падения доходности пая

Развитие рынка производных финансовых инстру-
ментов

Низкая информационная 
прозрачность управляющих 
компаний

Недоверие со стороны частных 
инвесторов

Создание единой базы статистических данных на ос-
нове информации Банка России

Невысокий уровень качества 
управления рисками в управ-
ляющих компаниях

Неспособность многих управ-
ляющих компаний эффективно 
действовать в условиях неста-
бильного рынка

Введение должности риск-менеджера в организаци-
онной структуре управляющей компании

Низкая финансовая грамот-
ность населения

Недостаточность информации 
о возможностях использо-
вания паевых инвестиционных 
фондов

Повышение инвестиционной активности населения 
путем осуществления специальных государственных 
программ
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коллективных инвесторов. Существенное значение для эф-
фективного функционирования системы коллективного 
инвестирования будут иметь: создание государственного 
гарантийного фонда; использование различных компенса-
ционных механизмов; введение обязательного страхования 
профессиональной ответственности управляющего в управ-
ляющей компании паевого инвестиционного фонда [4].

Низкая финансовая грамотность населения рассма-
тривается в качестве еще одной проблемы развития рос-
сийского рынка ПИФов. В современных условиях функ-
ционирования инвестиционных институтов в России 
отмечается недостаточность информации для широких 
слоев населения как потенциальных инвесторов по воз-
можностям применения различных инвестиционных стра-
тегий с использованием механизмов паевых фондов [2, 
с. 56]. На наш взгляд, необходима комплексная государ-
ственная программа по повышению финансовой гра-
мотности населения в средствах массовой информации, 
а также разработка системы мер защиты прав инвесторов, 
что позволит повысить инвестиционную активность насе-
ления, привлечь в систему коллективных инвестиций зна-
чительные свободные денежные средства и обеспечить 
эффективное функционирование финансового рынка.

На наш взгляд, эффективная система коллективных 
инвестиций позволяет: обеспечить рост валового вну-
треннего продукта; привлечь на отечественный финан-
совый рынок значительный объем долгосрочных фи-
нансовых ресурсов, необходимых для инновационного 
развития экономики; защитить права инвесторов посред-
ством создания гарантийных компенсационных меха-
низмов. Все это способствует устойчивому развитию фи-
нансовой системы России.

Следует отметить, что сбережения населения, аккуму-
лируемые через паевые инвестиционные фонды, негосу-
дарственные пенсионные фонды, позволяют формировать 
значительный капитал и на длительный срок, поэтому 
привлечение экономически активного населения в си-
стему коллективного инвестирования обеспечит реали-
зацию и развитие национальной программы пенсионного 
обеспечения.

Таким образом, решение выявленных проблем функ-
ционирования российских паевых инвестиционных фондов 
будет способствовать повышению инвестиционной актив-
ности населения, привлечению в экономику значительных 
финансовых ресурсов и эффективному развитию россий-
ского финансового рынка в целом.
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Основы антикризисного управления в коммерческом банке
Садыкова Алина Эдуардовна, бакалавр
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Под кризисом (слово происходит из греческого языка 
и в переводе означает решение, поворотный пункт) 

понимается острое затруднение с чем-либо, тяжелое по-
ложение, под банковским кризисом понимается состо-
яние банковской системы, характеризующееся банкрот-
ствами банков, в результате чего значительное количество 
банков в стране не в состоянии выполнять свои обяза-
тельства и осуществлять свои операции [4. с.36].

Хотя банковские кризисы имеют много общих ха-
рактеристик, часто их протекание отличается, они 
могут различаться по характеру распространения кри-
зисных явлений в национальной экономике, по глу-
бине и остроте, по числу затронутых финансовых ин-
ститутов и ряду других признаков. Так, по масштабам 
охвата банковские кризисы можно разделить на следу-
ющие виды [3, с.102]:



92 Экономика, управление, финансы

– локальный банковский кризис — кризис отдель-
ного некрупного банка;

– региональный банковский кризис — кризис банков 
в рамках одного региона;

– системный банковский кризис — затрагивает дея-
тельность банков в масштабах всей страны или большин-
ства ее регионов;

– международный (глобальный) банковский кризис — 
охватывает банковские системы нескольких государств.

Наиболее опасным и разрушительным является так 
называемый системный банковский кризис, т. е. кризис, 
затронувший всю национальную банковскую систему (что 
не означает, однако, что в кризисном состоянии находятся 
все кредитные организации).

Термин «антикризисное управление (менеджмент)» 
возник сравнительно недавно. Считается, что причина его 
появления — это возникновение большого количества 
предприятий, находящихся на грани банкротства [1, с.83].

Развитие каждой банковской системы необратимо 
сталкивается с проблемой выхода их кризисного состо-
яния. Задачей антикризисного менеджмента является ми-
нимизировать негативный эффект воздействия кризиса 
на социально-экономический объект управления, а также 
максимизировать его полезный результат.

Особое значение в организации кризис-менеджмента 
является диагностика кризиса. Основными задачами 
процесса диагностики кризисных ситуаций и состояния 
банкротства являются анализ финансового состояния 
банка и его прогноз на предстоящий период, своевре-
менное обнаружение причин и основных факторов, спо-
собствующих развитию кризисных ситуаций, мониторинг 
внешней и внутренней среды банка и прогноз ее развития.

В целях своевременной диагностики банковского кри-
зиса, прежде всего, осуществляется мониторинг внешних 
и внутренних условий деятельности банка (выявление, 
анализ и прогнозирование). С этой целью осуществля-
ются сбор и обработка информации, формирование и на-
копление баз данных, анализ информации, оценка фак-
торов кризиса. При этом необходимо уделить особое 
внимание быстроте, полноте, корректности проведенной 
работы [2, с.101].

Также для диагностики потенциальных кризисов сле-
дует провести экспертное оценивание некоторых харак-
терных показателей. Экспертный анализ можно рас-
ширить в зависимости от конкретной ситуации и других 
факторов, весомых с точки зрения риска. При анализе 
кризисных явлений характерными являются: финансо-
во-экономические показатели, оценка действий руковод-
ства и сотрудников, другие показатели. Результаты экс-
пертного оценивания оформляются в виде аналитической 
записки, справки, прогноза или рекомендаций. На следу-
ющем этапе эти материалы могут использоваться в каче-
стве исходных данных для выработки стратегии преодо-
ления кризиса.

Главную роль в общем управлении кредитными орга-
низациями играет антикризисное управление.

Антикризисное управление кредитными организа-
циями представляет собой самостоятельную область 
знаний, фиксируемую специальными нормативными ак-
тами, а также наличием собственного специфического 
предмета исследования.

Антикризисное управление кредитными организа-
циями ставит в центр внимания, решение таких задач 
как [3, с.102]:

1. анализ и оценка кризисных ситуаций;
2. управление банковскими рисками;
3. стратегия управления банком;
4. прогнозирование кризисов;
5. механизм преодоления и предотвращения кризисов;
6. реструктуризация кредитной организации;
7. санация и ликвидация кредитной организации;
8. оценка и мотивация персонала.
Идентификация наступившего кризиса необходима для 

разработки и принятия стратегии его преодоления. Исходя 
из накопленного опыта разрешения кризисов, можно выде-
лить ряд стратегических решений и элементов, которые при-
меняли многие страны для возвращения стабильности и эф-
фективного функционирования своих банковских систем.

В мире нет стран, имеющих абсолютно одинаковые 
финансовые и правовые системы, правила регулиро-
вания и банковского надзора отличаются друг от друга 
в силу особенностей исторического развития, построения 
и степени открытости банковских систем, числа, размера 
и концентрации кредитных организаций, следовательно, 
не может быть и универсального набора методов поддер-
жания финансовой стабильности. Тем не менее можно 
выделить наличие общих тенденций и инструментов, наи-
более эффективных в каждом из выделенных нами трех 
состояний банковской системы.

Так, при системном банковском кризисе недостаточно 
применения локальных антикризисных мер, поскольку его 
возникновение означает глубокий кризис, затронувший 
всю системную организацию банков в стране, включая си-
стему регулирования их деятельности. Принятие некоторых 
мер, способствующих снятию напряженности в банковской 
сфере, не будет эффективно, поскольку помимо ликвидаци-
онных процедур в отношении нежизнеспособных кредитных 
организаций необходимо принятие емких всесторонних ре-
шений, охватывающих все уровни и элементы банковской 
системы, а также методы регулирования банковской дея-
тельности в стране. В этом случае применяется комплекс 
мер, именуемый реструктуризацией банковской системы.

При несистемных банковских кризисах и кризисных 
состояниях отдельных элементов банковской системы 
также необходимы специальные антикризисные меры, 
в первую очередь препятствующие перерастанию банков-
ского кризиса в системный. Единого «рецепта» здесь нет, 
но накопленный российский и зарубежный опыт в данной 
области позволяет выделить следующие основные ис-
пользуемые при этом меры [5, с.7].:

– поддержка ликвидности отдельных банков «кре-
дитором последней инстанции», установление особых 
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правил рефинансирования, размещение бюджетных 
средств в некоторых банках или депозитов на льготных 
для них условиях;

– уменьшение обязательных резервных требований, 
возможность для банков более частого их регулирования;

– дифференциация или изменение обязательных нор-
мативов;

– смягчение правил регулирования и надзора в кра-
ткосрочном плане (например, неприменение штрафных 
санкций к банкам, допустившим нарушения некоторых 
нормативов);

– рекапитализация и/или национализация социально 
значимых банков;

– специальные налоговые льготы (например, при фи-
нансовом оздоровлении или при реорганизации банков 
с целью оздоровления), сокращение налогов;

– выкуп государством у банков безнадежных долгов;
– отсрочки платежей, введение моратория на удов-

летворение требований кредиторов;
– перевод депозитов из «пострадавших» в устой-

чивые банки;
– гарантии государства по обязательствам банков;
– ликвидация отдельных банков.
Новым (его активно стали использовать только во 

время глобального финансового кризиса 2007–2009 гг.), 
нужным и важным государственным антикризисным ин-
струментом является стимулирование экономического 
спроса, что не напрямую затрагивает банковскую си-
стему, но отражается на ее показателях — величине вы-
данных кредитов, уровне процентных ставок. В России 
и в странах Европы действует, например, программа сти-
мулирования покупки новых автомобилей.

Также достаточно действенными антикризисными ме-
рами можно считать государственную поддержку от-
дельных программ, например, кредитования малого 
бизнеса или ипотеки. Так, в России в 2009 г. для проти-
водействия кризису было создано Агентство по реструк-
туризации ипотечных жилищных кредитов, задачей ко-
торого стало развитие и поддержка ипотечного рынка 
и помощь заемщикам, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию, при посредстве указанного Агентства госу-
дарство содействовало восстановлению платежеспособ-
ности заемщиков ипотечных кредитов, что, безусловно, 
поддерживало в период кризиса не только заемщиков, но 
и банки, которые их кредитовали.

Российским банкам, в отличие от европейских, при-
ходится рассчитывать только на себя и поддержку госу-
дарства, особенно на нее рассчитывают банки с государ-
ственным участием — это наибольшая часть крупнейших 
кредитных организаций страны.

Российская банковская система в большей степени 
национализирована была еще до кризиса. Отечественные 
банки всегда полагались в первую очередь на помощь го-
сударства, оценка экономического капитала в качестве 
механизма управления рисками и доходностью по сути не 
рассматривалась. Банки оценивали и оценивают риск-ка-
питал, как рекомендации Базель II в условиях перехода 
системы к внедрению положений «нового» Соглашения 
в России и приобретения статуса развитой банковской си-
стемы.

Таким образом, главная роль в управлении банка яв-
ляется антикризисная политика, причем антикризисным 
управлением коммерческим банком следует признать 
комплексную деятельность банка.
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Основные направления развития банковско-финансового сектора Узбекистана
Сатторкулов Обидкул Турдикулович, кандидат экономических наук, доцент;
Рахматов Камол Уролович, преподаватель
Гулистанский государственный университет (Узбекистан)

В настоящее время банковская система Узбекистана яв-
ляется ведущим звеном институционального сектора 

национальной финансовой системы. Устойчиво работа-

ющие финансовые институты, надежно функционирующая 
платежная система и система кредитования позволяют, 
вот уже в течение нескольких лет, обеспечить финансовую 
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стабильность и поддержание высоких темпов экономиче-
ского роста в стране. Важнейшим фактором, обеспечи-
вающим устойчивые темпы роста экономики, явилось ре-
формирование банковской системы, в результате чего 
рост совокупного капитала коммерческих банков со-
ставил почти 25 процентов. Укрепление банковской си-
стемы создало необходимые предпосылки для снижения 
в 2014 году ставки рефинансирования Центрального банка 
с 12 до 10 процентов и соответствующего уменьшения про-
центной ставки по кредитам коммерческих банков. [1, с.2].

Как известно, стабильность финансового и банков-
ского секторов является важным фактором наращивания 
экономического потенциала страны. Поэтому вопросы 
влияния банковско-финансового сектора на экономиче-
ский рост страны, а также ее развития и увеличения по-
тенциала становятся на сегодняшний день одними из 
актуальных вопросов разработки стратегий как средне-
срочного, так и долгосрочного развития. Стратегия раз-
вития банковского сектора предусматривает повышение 
финансовой устойчивости и ликвидности банков в соот-
ветствии с требованиями международных стандартов за 
счет дальнейшей капитализации коммерческих банков, 
исключающее возможность возникновения системных 
банковских рисков; привлечение частного капитала; 
укрепление доверия к банковской системе со стороны ин-
весторов, в том числе иностранных, и вкладчиков; увели-
чение ресурсной базы; повышение качества реализации 
банками функций по аккумулированию сбережений на-
селения, средств предприятий и их трансформации в кре-
диты и инвестиции; и совершенствование банковского 
дела. В этом отношении большое практическое значение 
имеет реализация задач и целевых параметров, опреде-
ленных Постановлением Президента Республики Узбе-
кистан от 26 ноября 2010 года №  ПП-1438 «О прио-
ритетных направлениях дальнейшего реформирования 
и повышения устойчивости финансово-банковской си-
стемы республики в 2011–2015 годах и достижения вы-
соких международных рейтинговых показателей».

На фоне успешной реализации важнейших задач и при-
оритетов экономической программы на 2015 год, обеспе-
чено сохранение положительной динамики основных ма-
кроэкономических параметров и созданы прочные основы 
для дальнейшего экономического роста. Валовой вну-
тренний продукт возрос на 8,1 процента, объем производ-
ства промышленной продукции — на 8,3 процента, сель-
скохозяйственного производства — на 6,9, капитального 
строительства — на 10,9, розничного товарооборота — 
на 14,3 процента, около 70 процентов произведенной про-
дукции составили готовые товары с высокой добавленной 
стоимостью. Объем производства потребительских то-
варов за 2014 год возрос на 9,4 процента, в том числе про-
довольственных — на 8,7 и непродовольственных — на 
10 процентов. [1, с.2]. Кроме того, отмечена инвестици-
онная активность отечественных банков. Так, совокупный 
банковский капитал в I квартале 2014 года вырос на 
24,7%, совокупные активы — на 28,9%, привлеченные 

депозиты — на 30,5%; уровень достаточности капитала 
составил 24,3%, что в 3 раза превышает международные 
стандарты (при стандартной норме ЦБ РУз на уровне 10% 
и Базельского комитета — 8%). За отчетный период доля 
отечественных банков в структуре финансовых услуг со-
ставила 88% и по сравнению с тем же периодом 2013 года 
увеличилась в 1,3 раза. [2, с.163].

Коммерческими банками в течение года на инвести-
ционные цели были направлены 1,7 миллиарда долларов, 
или на 20 процентов больше, чем в предыдущем году. 
Свыше 73 процентов всех инвестиций было направлено на 
производственное строительство и около 40 процентов — 
на приобретение машин и оборудования [1, с. 3]. По срав-
нению с 2013 годом объемы кредитов, выделенных бан-
ками только на финансирование программ модернизации 
и технологического обновления производств, увеличились 
в 1,2 раза, а на пополнение оборотных средств — более 
чем в 1,3 раза. На протяжении последних лет ведущие 
рейтинговые агентства «Мудис», «Стандарт энд Пурс» 
и «Фитч рейтингс» оценивают деятельность банковской 
системы Узбекистана как «стабильная». Особо хотел 
бы отметить, что если в 2011 году высокие рейтинговые 
оценки имели 13 коммерческих банков, то в настоящее 
время все 26 банков республики удостоены такой оценки.

Отметим, что рост ресурсной базы наших банков по-
зволил увеличить объемы кредитования предприятий ре-
ального сектора экономики на 31,2%. На осуществление 
модернизации, техническое и технологическое обновление 
производств выделены кредиты на сумму 2,9 триллиона 
сумов с ростом на 24% по сравнению с аналогичным пери-
одом 2013 года. Однако, по мнению международного рей-
тингового агентства Moody’s Investors Service, несмотря на 
успешные финансовые позиции узбекских банков и рост 
ВВП, наблюдается «низкое проникновение» финансовых 
услуг в экономику, и ведущие банкиры с этим не могут не 
согласиться: активы банковского сектора Узбекистана со-
ставляют примерно 30% от ВВП. [2, с.164].

По данным же Центрального банка Узбекистана, 37% 
банковских активов на ВВП приходилось в 2013 году 
и 36,8% — в I квартале текущего года; за период 2005–
2014 гг. наблюдается снижение этого показателя на 0,8% 
(36,8% против 44%) при росте ВВП в 9,7 раза за отме-
ченный период. Безусловно, проблема нереализован-
ного банковского потенциала очевидна. Что касается 
доли банковских активов к ВВП в развитых странах, то 
она стандартно выше 100%. То есть в развитых странах 
банки играют многократно более значимую роль в финан-
сировании экономики страны. [2, с.165]. Примером неис-
пользования потенциала отечественных банков является 
их слабое участие в финансировании проектов по про-
грамме форсированного индустриально-инновационного 
развития. В принципе, банки сами с «неохотой» финанси-
руют эти проекты, так как основные инвестиционные ре-
шения в них принимают чиновники, для которых вопросы 
конкурентоспособности и быстрой окупаемости инве-
стиций не являются приоритетными.
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Кроме того, надо признать, что большинство узбек-
ских банков «фондируется» за счет средств клиентов, 
чьи ресурсы, по своему характеру, «краткосрочные», то 
есть «до востребования» (более 50% всех остатков на 
клиентских счетах). Самый популярный источник долго-
срочных ресурсов наших банков — депозиты населения. 
Практически, ни в одной стране мира, вклады граждан 
не представляют собой ресурсы, размещаемые на срок 
около 10 лет. Подавляющая часть вкладов физических 

лиц в зарубежных банках размещается на срок до 3-х 
лет. Если речь идет о более длинных горизонтах инве-
стирования, иностранные вкладчики предпочитают не 
банковские сбережения, а инвестиции, в частности, на 
фондовом рынке или инвестиции через программы нако-
пительного страхования и т. д. Эти ресурсы в банковскую 
систему попадают уже косвенным образом: через депо-
зиты и инвестиции в облигации банка этих финансовых 
институтов.
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Автоматизация прогнозов курсовой стоимости ценных бумаг. Японские свечи
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Ключевые слова: прогнозирование стоимости ценных бумаг, анализ тенденций движения цены.

В современный период на финансовом рынке многие 
трейдеры активно используют информационные тех-

нологии при продаже/покупке ценных бумаг. Крайне 
важно любому трейдеру найти момент, когда тенденция 
измениться и стоимость ценной бумаги поменяет на-
правление своего движения (в рост или падение). Одним 

из таких методов прогнозирования является «Метод 
японских свечей», разработанный еще до формиро-
вания бирж и рынков ценных бумаг в середине 18 века 
в Японии торговцем риса Мунэхиса Хомма [1]. Стан-
дартная японская свеча имеет вид, приведенный на ри-
сунке 1.

Рис. 1 Общий вид стандартной японской свечи
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Как показано на рис. 1, наблюдение за один день содержит 
в себе четыре параметра: цена открытия, цена закрытия, 
максимальная и минимальная цена ценной бумаги. Пятым 
параметром является цвет японской свечи. Если цена за-
крытия выше цены открытия, т. е. цена ценной бумаги растет, 
то свеча белая. Если наоборот цена закрытия ниже цены от-
крытия, то цена ценной бумаги падает, свеча черная.

Особенность японских свечей состоит в том, что они 
содержат в себе психологическую составляющую, на ос-
новании которой определяется момент разворота. К при-

меру, слишком сильно упавшая минимальная цена при 
небольшом теле и небольшой максимальной ценой по-
казывает, что многие трейдеры начали продавать свои 
ценные бумаги, данная ценная бумага скорее всего будет 
продолжать падение.

Для определения таких моментов разворота исполь-
зуются специально определенные опытом комбинации 
из нескольких свечей, на основании которых и определя-
ется момент разворот. В основе определения комбинации 
лежат так называемые размеры тела и его теней.

Рис. 2

Существует множество мощных комбинаций, показы-
вающих моменты разворота. В данной работе были рас-
смотрены одни из самых мощных сигналов-комбинаций, 
показывающих момент разворота: молот, антимолот (по-
вешенный), модель поглощения бычья и медвежья), за-
веса темных облаков, просвет в облаках, падающая звезда 
и перевернутый молот [3].

Молот — момент разворота с нисходящей тенденции 
в восходящую. Характеризуется появлением свечи с ма-

леньким телом и длинной нижней тенью при нисходящей 
тенденции. В качестве подтверждающего сигнала для мо-
лота является то, что на следующий день рынок откры-
вается выше тела молота. Чем больше ценовой разрыв 
вниз между телом молота и ценой открытия на следующий 
день, тем больше вероятность того, что молот образует 
вершину. Еще одним подтверждением молота может быть 
белая свеча с ценой закрытия выше цены закрытия в день 
появления молота.

Рис. 3. Комбинация свечей «Молот»
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Все данные комбинации основываются на параметрах 
размеров тел и теней, а точнее определение их размера как 
качественной характеристики, принимающей значения 
«отсутствует», «маленькое», «среднее» и «большое». 
Разные эксперты могут по-разному определить размер 
тела, к тому же многое зависит от масштаба цены, так как 
акции и ценные бумаги рассчитываются в пунктах, в то 
время как валюты (например, евро и доллар) в копейках 
и рублях. Поэтому задача определения размера тел и теней 
как качественной характеристики является актуальной.

Для решения данной задачи были использованы тех-
нология кластеризации программного продукта StatSoft 
Statistica [2]. Данный модуль позволяет однозначно неза-
висимо от масштаба на основании имеющейся выборки 
произвести кластеризацию наблюдений и подразделить 
на соответствующие кластеры, где каждый кластер будет 
принимать некоторое качественное значение.

К примеру, автоматически методом HTTP-запросов 
загрузим акции фирмы Yandex [данные были взяты с сайта 
www.fi nam.ru].

Таблица 1
Данные о курсовом изменении ценных бумаг по дням

<DATA> <OPEN> <HIGH> <LOW> <CLOSE>
01.12/2014 1242 1324 1200 1244
02.12.2014 1222 1283 1205 1283
03.12.2014 1260 1323 1240 1280

… … … … …
23.03.2015 866 891 863 874

В данной таблице присутствуют все параметры, необ-
ходимые для построения свечи:

−	 <DATA> — дата фиксирования наблюдений.
−	 <OPEN> — цена открытия
−	 <HIGH> — максимальная цена

−	 <LOW> — минимальная цена
−	 <CLOSE> — цена закрытия
Используя графические инструменты, построим 

график японских свечей (рис. 4) на основании данных, 
предоставленных в таблице 1.

Рис. 4. График японских свечей

В данном масштабе (рис. 4) можно заметить рассмо-
тренные нами комбинации — повешенный, молот, погло-
щение. Однако если ввести иные параметры масштаба, то 
прогнозирование существенно затрудняется.

Для определения необходимого для построения мас-
штаба воспользуемся автоматизированным модулем 
Statistica Cluster Analysis. Для этого используем подклю-
чение в автоматическом режиме программы Statistica 

и проведем кластеризации [4]. В качестве метода класте-
ризации используется метод k-средних [5]. В итоге после 
кластеризации и сохранения результатов для каждого 
объекта (тень или тело), были получены данные, приве-
денные в таблице 2. Здесь каждому рассматриваемому 
объекту ставится в соответствие определенный кластер.

Из таблицы 2 можно увидеть, что каждой свече при-
сваивается следующие качественные характеристики.
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−	 Цвет свечи. Если «1», то свеча белая, иначе если 
значение «0», то черная.

−	 Код тела. «0» — тело отсутствует. «3» — наи-
больший размер тела при условии, если тело белое и на-
оборот, если тело черное, то коды принимают значение 
«0» — тело большое, «3» — тело отсутствует.

−	 Код верхней тени, обозначающий размер верхней тени.
−	 Код нижней тени, обозначающий размеры нижних 

теней.
В качестве проверки качества разбиения на кластеры мы 

воспользуемся построением графика Бокса-Вискерса [2, 
6], который анализирует значения зависимой переменной 
в зависимости от кластера, который был присвоен. Оценим 
качество кластеризации для размера тела (рис. 6).

На рис. 6 переменная Var3 обозначает кластер, к кото-
рому было отнесено тело, а Var1 соответственно размер тела. 
Как можно заметить, размахи всех кластеров не пересека-

ются и имеют достаточное расстояние друг от друга. Следова-
тельно, можно сказать, что программа не совершит ошибку, 
при распределении новых наблюдений по кластерам.

Следующим этапом автоматически запускается алго-
ритм поиска комбинаций японских свечей. Результат ра-
боты программы приведен в таблице 3. Найдены комби-
нации свечей и подтвержден разворота или его отсутствие.

В качестве языка программирования для программы ис-
пользовался Visual Basic. Все этапы начиная от извлечения 
информация из интернета заканчивая получением готового 
результата с определенными комбинациями выполняются 
автоматически, в том числе и обучение системы.

В дальнейшем планируется повысить прогнозную 
мощность программы, увеличив количество комбинаций, 
добавив анализ тренда, а также алгоритмические методы 
прогнозирования для определения как долго продлится 
новая тенденция.

Рис. 5. График японских свечей. Измененный формат

Таблица 2
Результаты кластеризации

<DATA> Цвет свечи Код тела Код верхней тени Код нижней тени
01.12/2014 1 0 3 0
02.12.2014 1 3 0 1

… … … …
23.03.2015 1 0 1 3

Таблица 3

27.02.2015 Момент разворота — повешенный — надо продавать 
или ждите подтверждающего сигнала

- - -
Звезда доджи — 
крайне вероятен рост

… .. … … … …
04.03.2015 Момент разворота — молот — надо по-

купать или ждите подтверждающего сиг-
нала

подтверж-
дение тен-
денцией

- - -
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Роль комплаенс-стратегии в развитии банковского бизнеса
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Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (г. Москва)

Комплаенс-функцию в кредитной организации в целом 
можно определить как деятельность по управлению 

комплаенс-риском. В российском законодательстве ком-
плаенс-риск трактуется как «риск возникновения у кре-

дитной организации убытков из-за несоблюдения за-
конодательства, внутренних документов, стандартов 
саморегулируемых организаций, а также в результате 
применения санкций и (или) иных мер воздействия со сто-

Box Plot of Var1 grouped by  Var3
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роны надзорных органов» [1]. Однако формирование ком-
плаенс-культуры связано не только с требованиями регу-
лятора. Репутация кредитной организации, прозрачность 
и этика ведения бизнеса также играют немаловажную 
роль в привлечении контрагентов и клиентов, которые за-
частую принимают решение о сотрудничестве, основы-
ваясь на анализе акционеров банка, его истории, пози-
ционирования на рынке, соблюдения банком этических 
принципов и прочих параметров, которые выходят далеко 
за рамки исключительно соблюдения законодательства. 
Соответственно комплаенс-функция отслеживает не 
только изменения законодательства и то, насколько кре-
дитная организация соответствует всем основным требо-
ваниям и нормам регулирования, но все больше внимания 
уделяется тому, как выстраивается бизнес, а также ком-
плаенс оказывает все больше влияния на принятие стра-
тегических решений и непосредственно на ведение биз-
неса. Помимо регуляторных рисков для комплаенса важно 
понимание всех внутренних процессов и процедур, корпо-
ративной культуры, поскольку несоблюдение каких-либо 
внутренних норм может повлечь не менее серьезные по-
следствия, чем несоблюдение законодательства.

За последнее время значительно увеличилось количе-
ство отозванных у банков лицензий: за 2014 год лицензий 
было отозвано почти в два с половиной раза больше, чем 
за 2013 [3]. Зачастую случаи подобного радикального пре-
кращения деятельности можно было бы избежать, если 
бы комплаенс был вовлечен на стадии определения пра-
вильной бизнес-модели и оценки тех рисков, которые 
несет в себе эта бизнес-модель. В качестве примера при-
ведем банк, который определил свою стратегию развития 
как стратегию банка-монолайнера, и свою деятельность 

он концентрирует на достаточно рисковом сегменте роз-
ничных заемщиков. Проблема, связанная с подобной стра-
тегией, заключается в том, что каждые несколько лет слу-
чаются экономические кризисы, которые характеризуются 
взрывным ростом просроченной задолженности в кре-
дитном портфеле банка, непосредственно сам кредитный 
портфель «ужимается» в объемах (рис. 1): банки сталки-
ваются с ограничением капитала и невозможностью даль-
нейшего кредитования, соответственно падают доходы, 
финансировать просроченную задолженность становится 
довольно трудно и в итоге банк оказывается в сложной си-
туации, из которой не так просто найти выход. Однако при 
выстраивании грамотной комплаенс-стратегии подобные 
ситуации можно было бы предвосхитить.

Комплаенс взаимосвязан и с другими функциями, та-
кими как риск-менеджмент, и непосредственно с самим 
бизнесом, поэтому комплаенс-стратегия должна быть со-
ставляющей бизнес-стратегии и стратегии управления 
рисками. Можно выделить различные факторы, которые 
способствуют развитию комплаенс-функции и необходи-
мости иметь комплаенс-стратегию. Так, к внешним фак-
торам, например, можно отнести мировые тенденции, не-
гативные ожидания рынка, ужесточение регулирования, 
связанное с появлением новых продуктов, новых техно-
логий, цифровых форм информации. Внешние факторы 
способствуют повышению ответственности и дополни-
тельной нагрузке на комплаенс-функцию. Также есть вну-
тренние факторы, к которым стоит отнести риск-аппетит 
компании, ее бизнес-стратегию и уровень зрелости [4]. 
Стоит отметить, что чем более зрелая кредитная органи-
зация, тем больше руководство и организация в целом по-
нимают важность комплаенс и ценность репутации.

Рис. 1. Динамика кредитного портфеля и просроченной задолженности
Источник: составлено на основе данных Банка России, прогноза «Эксперт РА»
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Цели, указанные в комплаенс-стратегии должны 
быть прозрачными и понятными всем, кто знакомится 
с этой стратегией, и одновременно они должны мотиви-
ровать бизнес быть вовлеченным в процесс достижения 
этих целей. Соответственно они должны быть сформули-
рованы таким образом, чтобы предотвращать проблемы, 
связанные с нарушением требований законодательства 
и этических принципов. Предотвращения указанных про-
блем можно добиваться разными способами: например, 
прогнозировать возможные будущие события на основе 
экономических циклов и менять под эти события продукты 
уже сейчас. Если же предотвратить проблемы не удалось, 
необходимо иметь правильно выстроенные процессы для 
их обнаружения на ранней стадии, и соответственно после 
их выявления должны быть предприняты адекватные от-
ветные меры, которые позволят минимизировать реали-
зовавшиеся комплаенс-риски.

Важной составляющей комплаенс-стратегии являются 
ценности кредитной организации, которые должны нести 
в себе частицу комплаенс. В качестве примера можно 
привести такие ценности как клиентоориентированность, 
партнерство и устойчивое развитие. Соответственно все 
сотрудники, руководители и бизнес в целом оцениваются 
исходя из того, какой результат они достигли и как они это 
сделали, то есть какие ценности они применяли при дости-
жении данного результата. Обе эти составляющие равно-
значны как при оценке сотрудников, так и при оценке кре-
дитной организации в целом.

Продвижение ценностей связано непосредственно 
с формированием корпоративной культуры и заданием 
«тона сверху». Что касается «тона сверху», то здесь име-
ется в виду, что существуют разные ответственные внутри 
организации, которые исполняют разные роли с точки 
зрения комплаенс:

−	 Совет директоров отвечает за утверждение ком-
плаенс-стратегии, стратегии управления рисками, биз-
нес-стратегии в целом.

−	 Руководители бизнес подразделений ответственны 
за организацию работы вверенных им подразделений.

−	 Комплаенс-менеджеры ответственны за осущест-
вление действий по управлению комплаенс-рисками и за 
достижение комплаенс целей.

Таким образом, получается, что совет директоров 
с одной стороны думает о том, как обеспечить рост биз-
неса, с другой — как не допустить реализацию компла-
енс-рисков. Бизнес-руководитель думает только о росте 
бизнеса, а комплаенс-менеджер — только о компла-
енс-рисках. Модель в принципе неплохая, поскольку 
в итоге советом директоров принимается решение о даль-
нейшем развитии организации с учетом комплаенс-ри-
сков на основе анализа интересов и бизнеса, и комплаенс. 
Однако модель будет идеальной только в том случае, 
когда бизнес-руководитель будет думать еще и о компла-
енсе, а комплаенс-менеджер — о том какие у бизнеса по-
требности и цели. Соответственно только при таких ус-
ловиях комплаенс-стратегия будет надлежащим образом 

интегрирована в бизнес-стратегию, и бизнес будет моти-
вирован, чтобы следовать и исполнять комплаенс-задачи 
и комплаенс-цели. Также различные исследования пока-
зывают, что любое давление на бизнес соответствовать 
чему-либо не является оптимальным вариантом, и нужно 
вовлекать бизнес-подразделение в процесс реализации 
комплаенс-целей и комплаенс-задач.

Когда формируется стратегия, не столь важно, что нас 
ждет завтра или в ближайший месяц, даже в ближайший 
год. Стратегия прежде всего — это долгосрочная про-
грамма, поэтому при ее составлении должны быть проа-
нализированы риски и спрогнозированы те события, ко-
торые могут быть через два, три года, пять лет. И именно 
эти события нужно воспринимать так, как будто они уже 
сейчас наступили, и решать эти задачи как приоритетные. 
Поэтому важно, чтобы при стратегическом планиро-
вании и прогнозировании комплаенс-менеджер присут-
ствовал на обсуждениях, чтобы он мог внести в стратегию 
те комплаенс-риски и сценарии развития различных на-
правлений, которые он видит, и помочь тем самым биз-
несу учесть эти сценарии в рамках бизнес-планирования 
и стратегического планирования в целом.

На практике комплаенс-стратегия реализуется через 
комплаенс-программу, которая представляет собой не 
отдельный план для комплаенс-функции, а является 
единой программой для всей организации. Программа 
может иметь краткосрочные, среднесрочные и долго-
срочные цели. В ней должны быть отражены органи-
зационная структура (важно обеспечить независимость 
комплаенс-функции во избежание потенциального кон-
фликта интересов: хотя жестких правил, кому должен 
быть подотчетен комплаенс-менеджер нет, но счита-
ется целесообразным, чтобы линия подотчетности вела 
непосредственно к совету директоров); наличие необ-
ходимых ресурсов (профессиональных, материальных, 
временных) для того, чтобы эффективно выполнять воз-
ложенные обязательства; также должны быть отражены 
мероприятия по оценке комплаенс-рисков, чтобы пра-
вильно оценить, какие сейчас и в будущем предвидятся 
сценарии и проблемы и сфокусироваться соответственно 
в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе на их решении; также важны процессы, свя-
занные с обучением, информированием, коммуникацией 
сотрудников, с точки зрения обеспечения необходимой 
среды открытого общения: сотрудники не должны бо-
яться прийти и рассказать руководству о возникших 
комплаенс-проблемах, они воспринимают это как соб-
ственную защиту и хотят как можно быстрее эти про-
блемы разрешить, чтобы не иметь худших сценариев 
в будущем.

Поэтому комплаенс-стратегия и комплаенс-про-
грамма должны отражать специфику конкретной кре-
дитной организации, масштабы ее деятельности, риски 
всех продуктов, географии присутствия, клиентских по-
требностей и строиться совместно с бизнесом как единое 
целое.
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Таким образом, комплаенс-функция является одной 
из основных функций в кредитной организации. Ком-
плаенс предполагает управление не только регуля-
торным, но и репутационным рисками, соответственно 
комплаенс-культура становится конкурентным преиму-
ществом организации, поскольку при прочих равных ус-
ловиях клиент выберет тот банк, у которого репутация 
лучше. Комплаенс не существует отдельно от других 
функций, таких как риск-менеджмент, и непосредственно 
связан с бизнесом, поэтому комплаенс-стратегия должна 
быть составляющей бизнес-стратегии и стратегии управ-
ления рисками. Цели, определенные в комплаенс-стра-

тегии, должны быть направлены на предотвращение 
проблем, связанных с нарушением требований законода-
тельства и этических принципов. Соответственно должна 
быть выстроена система мероприятий по комплаенс-кон-
тролю для выявления проблем на ранних стадиях и при-
нятия адекватных мер для их решения. Однако принуж-
дать бизнес к следованию чему-либо нецелесообразно, 
поэтому комплаенс-стратегия должна разрабатываться 
с учетом интересов бизнеса, чтобы он был вовлечен в про-
цесс реализации комплаенс-целей и комплаенс-задач, так 
же, как и в бизнес-стратегии должны быть учтены ком-
плаенс-риски.
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Значение венчурного финансирования для изменения вектора развития 
экономики в соответствии с инновационным сценарием развития
Щербакова Наталья Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент
Московский государственный индустриальный университет

В статье раскрывается содержание, доказывается обоснованность применения и практика использо-
вания венчурного финансирования как одного из условий перехода России на инновационный путь развития 
при условии создания промышленной направленности развития экономики.

Ключевые слова: венчурное финансирование, финансовые ресурсы, финансовое управление, венчурные ин-
весторы, инновации, промышленная экономика.

Венчурное финансирование — специфический вид фи-
нансирования, с особыми условиями и правилами, его 

главное отличие от традиционных источников — вы-
сокая степень риска. Это долгосрочные, т. е. от 3 до 7 лет, 
высокорисковые инвестиции частного капитала в ак-
ционерный капитал начинающих малых высокотехно-
логичных и перспективных предприятий (стартапов), 
с целью получения прибыли от прироста стоимости вло-
женных средств в будущем. Обычно такие начинающие 
предприятия ориентированы на разработку и произ-

водство наукоемких продуктов. Впоследствии эти пред-
приятия развиваются и расширяются. Венчурные инве-
стиции обычно осуществляются в сфере инноваций, так 
как именно инновации обеспечивают высокую скорость 
развития стартапа и, соответственно, высокую доход-
ность. Таким образом, если ваше предприятие является 
стартапом, то, возможно Вам, стоит обратиться за инве-
стициями в венчурные фонды.

Венчурное финансирование — новое веяние финанси-
рования для России, но оно имеет немалую важность. Ис-
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ходя из опыта зарубежных стран и из многочисленных исследований, создание инновационного бизнеса в перспективе 
способствует созданию современных рабочих мест, которые можно будет исчислять миллионами. Настоящие прорывы 
в экономики на сегодняшний день чаще обеспечиваются малыми предприятиями и стартапами. Оптимальнее всего на-
ходить проекты и помогать им развиваться могут венчурные инвесторы.

Активизация инновационного развития промышленных предприятий связана с вызовом мировой экономической си-
стемы. Сюда следует отнести неуклонное увеличение добавленной стоимости за счет роста интеллектуального капи-
тала, появления мировых центров экономического развития, преодоления энергосырьевых барьеров, усиления вли-
яния экологических факторов и ожидаемыми технологическими инновациями в области био- и нано-технологий.

В 2006–2007 гг. были внесены изменения в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 
политике». Созданы государственные институты развития: Инвестиционный фонд РФ, Российская венчурная ком-
пания, государственная корпорация «Ростехнологии», государственная корпорация «Российская корпорация нанотех-
нологий». Однако пока нельзя говорить о результативности функционирования сформированной инновационной си-
стемы. Динамика промышленного производства по России в целом (таблица 1) замедлилась, что свидетельствует об 
отсутствии сбалансированности технико-технологических пропорций между отраслями реального сектора экономики.

Реализация стратегических целей регулирования отраслей и комплексов промышленности предполагает изменение 
вектора структурных сдвигов в сторону инновационного сектора, что связано с приростом инновационной продукции 
и объемом услуг организаций инновационной инфраструктуры (таблица 2).

Эти тенденции определяют необходимость корректировки проводившейся до сих пор политики в сфере инноваций, 
смещения акцентов с наращивания общих объемов поддержки по всем составляющим национальной инновационной 
системы на радикальное повышение эффективности, концентрацию усилий на решении ключевых задач инновацион-
ного развития промышленной экономики.

Необходимость инновационного развития промышленных предприятий обусловлено не только кризисными явле-
ниями в экономике, но и резким снижением технических и технологических составляющих производства. Как показы-

1  Оценка выполнена Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета — Высшей 
школы экономики

2  Оценка выполнена Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета — Высшей 
школы экономики

Таблица 2
Динамика развития инновационной инфраструктуры, обеспечивающей трансфер результатов сферы  

исследований и разработок2

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Прирост числа малых инновационных предприятий 
(единиц/в год) 

82 37 40 -30 -43 -20

Удельный вес инновационной продукции в общем 
объеме продаж промышленной продукции малых 
предприятий (%) 

0,3 1,0 2,0 1,6 1,4 1,3

Объем инновационной продукции (услуг, связанных 
с инновациями), реализованной организациями инно-
вационной инфраструктуры (млрд.руб.) 

10,5 13,5 16,5 19 21 22

Таблица 1
Динамика удельных показателей роста инноваций в промышленности,%1

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Удельный вес предприятий промышленного производ-
ства, осуществлявших технологические инновации, 
в общем их числе

9,3 9,4 9,4 9,6 9,4 9,5

Удельный вес предприятий промышленного производ-
ства, осуществлявших организационные инновации, 
в общем их числе 

- 3,2 3,5 3,5 3,7 3,9

Удельный вес затрат на выполнение исследований и раз-
работок, в затратах на технологические инновации 

16,5 19,2 18,1 15,9 28,2 27
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вают исследования, инновации необходимы, прежде всего, в производствах, которые способны создать новейшие тех-
нологии, новые и сверхновые виды продукции [c. 2, 36]. Это тот путь, который позволит в кратчайшие сроки перевести 
экономику промышленности на принципиально новый технико-технологический уровень, обеспечив ее эффективность 
и устойчивость.

Именно по этой причине инновации взаимосвязаны и взаимообусловлены единством экономического интересов, от 
которых зависит эффективность использования материальных, финансовых, интеллектуальных, научно-технических 
и других ресурсов, необходимых для воспроизводства конкурентоспособной экономики.

Для выявления возможных тенденций инновационного развития промышленности воспользуемся общепризнанной 
макромоделью, разработанной В. В. Леонтьевым, отражающей наиболее вероятные варианты развития технологиче-
ских инновационных преимуществ в условиях жесткой технологической конкуренции (рисунок 1).

Два подхода к исследованию проблем развития и влияния государства на отраслевой комплекс экономики промыш-
ленности: инерционно-импортоориентированный и инновационно-прорывной отражают многовариантность развития 
в отдаленной перспективе. При инерционно-импортоориенторованном варианте лидирующими останутся сектора ин-
фраструктуры и энергосырьевой, что вряд ли обеспечит преодоление депрессивного характера развития экономики.

Реализация инновационно-прорывного варианта развития промышленной экономики требует модернизационной 
структурно политики преобразований, прежде всего, на основе формирования эффективной системы государствен-
ного регулирования, где доля инвестиционных вложений в высокотехнологичные отрасли должна повысится минимум 
в 1,5–2 раза.

На рисунке 2 представлены результаты расчетов и прогноз в двух упомянутых вариантов.
Ввиду недостаточной сформированности рыночных механизмов, способных обеспечить инновационный процесс, 

роль государства особенно повышается. Это обусловлено также неравномерностью развития отраслей и комплексов 
промышленности (преобладание сырьевых отраслей), а также другими негативными факторами и специфическими ус-
ловиями.

Стратегия инновационного развития промышленности должна в корне измениться. Необходим принципиально 
новый подход к формированию научно-технического и технологического пространства, т. е. создание всего спектра тех-
нологий по инновационному типу.

Исследования показали, что уровень эффективности функционирования инновационного процесса зависит от тес-
ноты интегрированных связей составных частей технологической цепочки промышленного производства. Каждое звено 

Рис.1. Варианты инновационного развития промышленности
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инновационного процесса выступает и потребителем, и производителем соответствующих работ и услуг, потребляемых 
на последующих стадиях технологического процесса. При этом оценка освоения инноваций каждой стадии может слу-
жить критерием степени использования нововведений для достижения конечной цели — повышения эффективности.

Инновационность процесса обеспечивается механизмом обратной связи — «бирегуляции». Поэтому каждое звено 
является движущей силой освоения новых направлений в производстве конкурентоспособной продукции. Таким об-
разом, проблема совершенствования методов освоения инноваций на промышленном предприятии заключается в на-
хождении оптимальных решений по их оценке и использованию накопленных ресурсных возможностей, обеспечи-
вающих эффективный рост и производства и инноваций. Причем инновационное развитие не связано с какой-либо 
одной-единственной системой преобразований, наоборот, оно призвано учитывать «конструктивные потенции» всех 
сложной экономической структуры, находя в ней дееспособные элементы, обеспечивающие активизацию внутренних 
резервов. Отличительной особенностью инновационного развития является факторное влияние на сложные взаимос-
вязи производственно-хозяйственной деятельности, которые реализуются на основе системного подхода и методов 
управления структурными уровнями деятельности хозяйственных образований.

Сущность инновационного развития состоит в комплексном рассмотрении всех конструктивных элементов фак-
торных влияний, выявлении их взаимодействия и взаимосвязей, а также в нахождении механизмов регулирования 
и управления. Используя метод структурных уровней можно рассмотреть действие принципов и законов инновационнго 
развития не только на глобальном уровне, но и на уровне отдельных хозяйственных образованиях, включая промыш-
ленный системообразующий комплекс.

Неопределенности являются принципиальной неотъемлемой составляющей венчурного финансирования ин-
новационного процесса, поскольку инновации неразрывно связаны с исследованиями и поиском нового и неиз-
веданного [1, c.137–139]. Мы предлагаем в качестве меры неопределенности принятия управленческих решений 
с конечным множеством определенных состояний А1, А2,…, Аn с соответствующими вероятностями p1, p2, …, pn ис-
пользовать энтропию:
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Рис.2. Прогноз динамики структуры экономики России по воспроизводственным секторам в основных ценах,  
в% к валовому выпуску; 1980–2000 гг. — в текущих ценах; прогноз в ценах 2000 г.: а — инновационно-прорывной 

вариант; б — инерционно-импортоориентированный вариант [6]
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В качестве относительного показателя количественной меры необходимо использовать дифференциальную эн-
тропию:

∫
∞

∞−

−= dxxfxfH )(ln)(ε    (2)

где: f (x) — плотность распределения случайной величины х.

Таким образом, для преодоления трудностей, возникающих при анализе инновационной деятельности, должна быть 
сформирована модель управления развитием, отражающая, прежде всего, применение вариантных принципов и ме-
тодов выбора вариантов распределений случайных величин, которые влияют на технико-технологический и организа-
ционно-управленческий потенциалы [3, c.237]. С этой целью мы предлагаем использовать совокупность показателей, 
отражающих степень влияния неопределенности.

Крайне актуальной становится задача определения оптимального уровня венчурного инвестирования инноваций для 
развития промышленной экономики и успешной хозяйственной деятельности отдельных промышленных предприятий.

Степень влияния венчурных инвестиций способствует не только технологическому росту, но и увеличению степени 
отдачи от всего ресурсного потенциала, организации производственного процесса. Таким образом, инвестиции в ка-
честве фактора, влияющего на инновации, приводят к формированию технологических основ по интенсификации эко-
номики промышленности, а производственная функция (V), отражающая взаимосвязь факторов будет иметь следу-
ющий вид:

rteLKA βαI)(V =  
 
  (3)

где rt — темп роста производства в результате научно-технического прогресса; А (I) — технологический коэффи-
циент, отражающий величину инвестиций, α — коэффициент эластичности по труду, а β — коэффициент эластичности 
по капиталу. Если сумма показателей степени (α + β) равна единице, то функция Кобба — Дугласа является линейно 
однородной, то есть она демонстрирует постоянную отдачу при изменении масштабов производства.

Оценка эффективности венчурных инвестиционных вложений в инновации позволит определить поэтапный подход 
к управлению технологическим процессом промышленных преобразований и раскрыть потенциальные возможности 
экономики в целом. В этой связи очень важно отметить, что инновационный процесс тесным образом связан с меха-
низмом преобразований, который должен учитывать интеграционные взаимосвязи мотивации с эффективностью от-
дачи трудового и ресурсного потенциала.

Очевидно, что производственный процесс и его регулирующее начало должно связываться с механизмом мотиваци-
онных интересов к функционированию и развитию экономики предприятия [4, c.127]. Научность подхода состоит в том, 
чтобы соединить мотивационный механизм с интересами участников технологически-замкнутых отношений и раскрыть 
подлинные цели и многогранность экономического роста.

Следует иметь в виду, что характеристики базовых и инновационных решений по мере развития изменяют масштаб 
приращения дополнительной продукции и удельный вес эксплуатационных издержек. Это приводит к необходимости 
учета уровня развития во времени как техники, так и организации производства. Поэтому более удобно соотношения 
эффективности рассматривать не путем сравнения вариантов новых организационных решений с существующими, 
а путем определения эффективности на весь период планируемых инноваций с дополнительными ограничениями вре-
менных интервалов.

Обобщение может быть произведено и в направлении перехода от сравнительной оценки отбора варианта иннова-
ционной технологии. Если необходимый объем выпуска продукции задан, то соответствующий алгоритм модели может 
быть представлен следующим образом:
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В целом следует отметить, что инновационное развитие промышленного предприятия предопределяется системой 
критериальных оценок деятельности и уровнем использования нововведений на технологически связанных звеньях об-
щего производственного процесса от освоения передовых приемов в производстве и передовых приемов управления 
целостностью развития всего промышленного комплекса.
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При этом приняты следующие обозначения: j

∑Э  — годовой эффект от использования j-ой инновационной 

технологии; j — индекс варианта «новой техники», включая существующую «старую», возможно несколько видов; 

τ - возраст машины; r — режим эксплуатации; j
rR  — множество возможных режимов для техники j вида в году t; 

j
rtNτ  — число единиц техники j варианта, имеющей возраст τ , работающих в году t в режиме r; j

rtQτ  — чистые 

текущие издержки эксплуатации единицы техники j вида, работающей в режиме r в году t (включая затраты на все 
виды ремонтов); j

rtPτ  — производительность единицы техники j вида возраста τ , работающей в году t в режиме r, 
j

tK  — капиталоемкость единицы техники j вида (стоимость воспроизводства) в году t; j
tcK  — потребные в t году 

сопутствующие капиталовложения в связи с использованием техники j вида; j
tсQ  — потребные в году 

t дополнительные сопутствующие чистые издержки эксплуатации в связи с использованием техники j вида; j
rЭτ  — 

величина социального сопутствующего эффекта в связи с использованием в году техники j вида; j
rM τ  — 

ликвидационное сальдо (стоимость лома минус затраты на ликвидацию) единицы техники в j году возраста в году t, 
0jNτ  — число единиц техники j вида, имеющей возраст τ  при t=0, Vt — выпуск продукции в течение года. 
Следует отметить, что, рассмотренный методологический подход может быть использован при определении 

суммарных приведенных затрат для каждого j вида инноваций. 
Поэтому не представляет трудностей оценить абсолютную эффективность инноваций и эффективность отдачи 

технико-технологического потенциала определенного варианта как разность между суммарным результатом 
и суммарными издержками: 
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и для оценки эффективности отдачи технико-технологического потенциала 
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tхр
абс C

E
VPЭ Σ−

+
= ∑ )1(   (6) 

Дополнительно отметим два отличия, связанные с расчетом эффективности отдачи технико-технологического 
потенциала: во-первых, он производится не по оптимальным ценам на выпускаемую продукцию и используемые 
ресурсы а по действующим «рыночным», и во-вторых, при определении эффекта из расчета следует исключить все 
внешние (экологические, социальные и т. д.) эффекты, т. е. принять все 0=j

tcЭ , дополнительно включив имеющие 
место налоговые платежи. 
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Ключевые показатели финансового анализа бухгалтерской отчетности
Бердникова Лейла Фархадовна, кандидат экономических наук, доцент;
Альдебенева Светлана Петровна, магистрант
Тольяттинский государственный университет (Самарская обл.)

Современный этап развития экономики в нашей стране 
отмечается существенным расширением прав орга-

низаций. Следовательно, при принятии решений ор-
ганизационно-экономического характера руководству 
предприятий необходимо сопоставлять и взвешивать их 
последствия, что подразумевает постоянное взаимодей-
ствие со специалистами бухгалтерской службы. При всту-
плении во взаимоотношения с партнерами, организации 
должны подтвердить свою платежеспособность и финан-
совую устойчивость, что подразумевает представление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая приоб-
ретает публичный характер, т. е. становится доступной для 
всех заинтересованных пользователей.

Л. В. Донцова, Н. А. Никифорова отмечают, что бух-
галтерская (финансовая) отчетность представляет собой 
информационную базу финансового анализа, подчер-
кивая, что финансовый анализ в классическом пони-
мании — это анализ данных финансовой отчетности [10].

А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев определяют финансовый 
анализ как анализ финансовых показателей, отражающих 
финансовые результаты деятельности и финансовое со-
стояние организации. При этом данные исследователи 
отмечают, что анализ по данным публичной финансовой 
отчетности принято определять как «внешний» финан-
совый анализ, что его рамки сужает, поскольку не вся фи-
нансовая информация организации отражается в отчет-
ности [18].

И. А. Жулега отмечает, что наиболее полным источ-
ником информации для финансового анализа являются 
внутренние (рабочие) бухгалтерские документы — обо-
ротные ведомости и главная книга, данные первичного 
бухгалтерского учета. Эти источники информации позво-
ляют выявить внутренние тенденции показателей отчет-
ности [12].

Тем не менее, основная роль в информационном обе-
спечении финансового анализа большинством исследова-
телей отведена бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
ввиду её следующих преимуществ:

а) единообразие формы отчетности, т. е. использование 
одних методов расчета показателей;

б) открытость, из чего следует, что отчетность для 
оценки организации могут использовать как внутренние, 
так и внешние пользователи;

в) обязательность составления бухгалтерской (финан-
совой) отчетности, соответственно её использование не 
подразумевает дополнительных затрат на проведение ана-
лиза [12].

Анализу бухгалтерской отчетности посвящены иссле-
дования многих авторов экономической литературы.

Л. В. Донцова, Н. А. Никифорова определяют анализ 
бухгалтерской отчетности как процесс, способствующий 
оценке прошлого и текущего финансового положения де-
ятельности организации. Однако основной целью явля-
ется оценка финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизации в плане будущих условий существования [10].

Л. А. Бернстайн отмечает, что анализ финансовой от-
четности заключается в применении аналитических ин-
струментов и методов к показателям финансовых доку-
ментов для определения существенных характеристик 
и связей, которые являются необходимыми для принятия 
того или иного решения [6].

На наш взгляд, выражение «анализ бухгалтерской от-
четности» подчеркивает роль информационной базы при 
финансовом анализе, так как эта отчетность содержит ос-
новную долю используемой при проведении аналитиче-
ских процедур информации.

Наиболее общие положения в отношении отчетности 
содержит Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 
Согласно данному закону бухгалтерская отчетность — это 
«единая система данных об имущественном и финансовом 
положении организации и о результатах ее хозяйственной 
деятельности, составляемая на основе данных бухгалтер-
ского учета по установленным формам» [1].

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность орга-
низаций в соответствии с Федеральным законом от 6 де-
кабря 2011 г. №  402-ФЗ «О бухгалтерском учете», за 
исключением отчетности бюджетных организаций вклю-
чает: бухгалтерский баланс; отчет о финансовых резуль-
татах; приложения к бухгалтерскому балансу и отчету 
о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала; 
отчет о движении денежных средств; отчет о целевом ис-
пользовании полученных средств; пояснения в табличной 
и текстовой форме) [1].

Бухгалтерский баланс отражает финансовое поло-
жение организации в денежной оценке на отчетную дату. 
Показатели отчета о финансовых результатах отражают 
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эффективность хозяйствования по всем направлениям 
деятельности и составляют основу экономического раз-
вития организации. В отчете об изменениях капитала 
приводят информацию о наличии и изменениях собствен-
ного капитала организации на начало и конец отчетного 
периода. В отчете о движении денежных средств присут-
ствуют сведения, непосредственно вытекающие из за-
писей по счетам учета денежных средств.

Таким образом, данные внутрихозяйственного бухгал-
терского учета привлекаются при осуществлении всех 
видов анализа внутренними пользователями в пределах 
их компетенции. Для внешних пользователей основным 
источником информации является бухгалтерская отчет-
ность, которая может быть использована любым пар-
тнером организации [2].

Финансовый анализ бухгалтерской отчетности основан 
на расчете и интерпретации различных групп показа-
телей [19]. Наиболее упоминаемы и используемы в эко-

номической литературе такие группы финансовых пока-
зателей: финансовой устойчивости; платежеспособности; 
ликвидности; деловой активности; рентабельности.

Анализ финансовой устойчивости является одной из 
важнейших составляющих финансового анализа бухгал-
терской отчетности. Стоит отметить, что понятие финан-
совой устойчивости по-разному трактуется различными 
авторами экономической литературы (таблица 1).

Исходя из приведенных трактовок, можем заключить, 
что финансовую устойчивость организации характери-
зует степень обеспечения запасов и затрат собственными 
и заемными источниками их формирования, соотношение 
объемов собственных и заемных средств, и определяется 
она системой абсолютных и относительных показателей.

Способы расчета основных показателей финансовой 
устойчивости и принятые нормативы согласно методикам 
различных авторов экономической литературы представ-
лены в таблице 2.

Таблица 1
Понятие финансовой устойчивости в интерпретации авторов экономической литературы

№  п/п Авторы Трактовка
1. В. В. Бочаров «Такое состояние денежных ресурсов, которое обеспечивает развитие 

предприятия преимущественно за счет собственных средств при сохра-
нении достаточной платежеспособности и кредитоспособности при мини-
мальном уровне предпринимательского риска» [8, с.77].

2. В. В. Ковалев, Вит.В. 
Ковалев

«Способность предприятия поддерживать целевую структуру источников 
финансирования» [14, c.265].

3. В. Р. Банк, С. В. Банк, 
А. В. Тараскина

«Результат наличия определенного запаса прочности, защищающего 
предприятие от случайностей и резких изменений внешних факторов» [4, 
с.91].

4. К. А. Анущенкова, 
В. Ю. Анущенкова

«Такое состояние финансовых ресурсов, которое соответствует требова-
ниям рынка и отвечает потребностям развития предприятия и является 
главным компонентом общей устойчивости предприятия» [3, с.216].

Таблица 2
Сравнительная характеристика способов расчета основных показателей финансовой устойчивости  

по методикам различных авторов

Способы расчета показателей и рекомендуемые значения по методикам авторов экономической литературы
Л. В. Донцова,
Н. А. Никифорова [10] 

Л. С. Васильева,
М. В. Петровская [9] 

А. Д. Шеремет,
Е. В. Негашев [18] 

1. Коэффициент концентрации собственного капитала ... ксКк   / коэффициент финансовой независимости К. ф.н. / 
коэффициент автономии К. а.

1700.
1300...
с
снКф =  

6,0..4,0 ≤≤ нКф  

1700.
1530.1300....

с
ссксКк +=  

5,0... =ксКк  

Приемлемо: 0,3–0,7

==
1700.

..
с
РеалСККа  

,
1700.

)1530.1500.1400.()1600.(
с

сссЗУс −+−−
=  где 

РеалСК   — реальный собственный капитал;
ЗУ — задолженность учредителей по взносам 
в уставный капитал

5,0. ≥Ка  
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Таким образом, в целом наборы рассчитываемых ко-
эффициентов финансовой устойчивости у большинства 
авторов экономической литературы сходны. Но при-
сутствуют некоторые различия в их именовании, спо-
собе расчета и нормативах. По методике А. Д. Шеремета, 
Е. В. Негашева представлены наиболее детальные рас-
четы — с использованием показателя реального соб-
ственного капитала. Л. С. Васильева, М. В. Петровская 
используют значение собственного капитала и как итог 
третьего раздела бухгалтерского баланса, и его уточ-
ненный расчет с корректировкой на доходы будущих пе-
риодов, последний вариант и представлен в таблице. 
Л. В. Донцова, Н. А. Никифорова представляют, на наш 
взгляд, наиболее общий подход к расчету большинства 
показателей. Существует множество коэффициентов фи-
нансовой устойчивости, в данной таблице представлены 
самые основные и наиболее полно отражающие финан-
совую устойчивость организации [10, 9, 18].

В условиях применения ко многим организациям про-
цедур банкротства точная и объективная оценка финан-
сового состояния приобретает первостепенное значение. 
Важнейшими критериями такой оценки считаются пока-
затели платежеспособности и ликвидности организации. 
Зачастую показатели платежеспособности и ликвидности 
приравнивают, однако мы считаем, что данные понятия 
как экономические категории не тождественны, но взаи-
мосвязаны.

Сравнительная характеристика понятий «ликвидность» 
и «платежеспособность» представлена в таблице 3.

Таким образом, исходя из данных таблицы 3, можем 
заключить, что не все исследователи проводят четкую 
грань между понятиями «ликвидность» и «платеже-
способность». О. В. Ефимова, А. И. Алексеева и многие 
другие авторы экономической литературы приравни-
вают понятие ликвидности к текущей платежеспособ-
ности [11, 15]. На наш взгляд, это не совсем верно. По-
нятие ликвидности более емкое. Платежеспособность 
организации характеризуется его способностью и воз-
можностью полностью и своевременно выполнять пла-
тежные обязательства, которые вытекают из торговых, 
кредитных и иных операций денежного характера, 
а ликвидность характеризует способность организации 
превращать свои активы в денежные средства для по-
крытия по мере наступления срока всех необходимых 
платежей.

При характеристике платежеспособности необхо-
димо уделять внимание следующим показателям: де-
нежные средства в кассе предприятия, на расчетных 
счетах в банках, убытки, просроченная кредиторская и де-
биторская задолженность, непогашенные в срок кре-
диты и займы. Ликвидность предприятия характеризует 
наличие у него ликвидных средств, таких как денежные 
средства — наличные и на счетах в банках, и легкореали-
зуемые элементы оборотных ресурсов.

В большинстве методик финансового анализа нет чет-
кого разграничения анализа ликвидности и платежеспо-
собности. Данные показатели нами разграничены и пред-
ставлены в таблице 4 и таблице 5 соответственно.

2. Коэффициент капитализации Кк./ коэффициент соотношения заемных и собственных средств (плечо финансо-
вого рычага) Кз/с

1300.
1500.1400..

с
ссКк +=  

5,1. ≤Кк  

1700.
1530.1300....

с
ссксКк +=  

5,0... =ксКк  

РеалСК
ссcКз )15301500.(1400./ −+=  

1/ ≤cКз  

3. Коэффициент маневренности Км.
Не рассчитывают

1530.1300.
1100.1400.1530.1300..

сс
ссссКм

+
−++=  

5,02,0. −=Км  

,)1100.(..
РеалСК

ДДЗсСКРеалКм +−=  

где ДДЗ — долгосрочная дебиторская задол-
женность

5,0. =Км  

4. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами Коб.
Нижняя граница:

1200.
1100.1300..

с
ссКоб −=  

1,0. =Коб  

Оптимально: 5,0. ≥Коб  

Нормативное:

1200.
1100.1400.1530.1300..

с
ссссКоб −++=  

1,0. ≥Коб  

Рекомендуемое: 5,0. ≥Коб  

1200.
)1100.(.

с
ДДЗсРеалСККоб +−=  

1,0. ≥Коб  

5. Коэффициент финансовой устойчивости К ф.у.

1600.
1400.1300...

с
ссуКф +=  

 
6,0.. ≥уКф  

1600.
1400.1530.1300...

с
сссуКф ++=  

 
6,0.. ≥уКф  

Не рассчитывают
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Таблица 3
Сравнительная характеристика понятий «ликвидность» и «платежеспособность» с позиции авторов  

экономической литературы

№  п/п Авторы Трактовка понятия
Ликвидность Платежеспособность

1. О. В. Ефимова «Ликвидность (текущая пла-
тежеспособность) — способ-
ность предприятия платить по 
своим краткосрочным обязатель-
ствам» [11, c.37]. 

«Долгосрочная платежеспособность — 
способность предприятия рассчитываться 
по своим обязательствам в долгосрочной 
перспективе» [11, c.37]. 

2. В. Р. Банк, 
С. В. Банк, А. В. Та-
раскина

«Способность превращать свои 
активы в деньги для покрытия всех 
необходимых платежей по мере 
наступления их срока» [4, с.71].

«Готовность возместить кредиторскую за-
долженность при наступлении сроков пла-
тежа текущими поступлениями денежных 
средств» [4, с.70].

3. А. И. Алексеева, 
Ю. В. Васильев, 
А. В. Малеева, 
Л. И. Ушвицкий

«Ликвидность (текущая плате-
жеспособность) — одна из важ-
нейших характеристик финан-
сового состояния организации, 
определяющая возможность сво-
евременно оплачивать счета, 
и фактически является одним из 
показателей банкротства» [15, 
с.384]. 

«Готовность организации погасить долги 
в случае одновременного предъявления 
требований о платежах со стороны всех 
кредиторов» [15, с.387].

4. Бочаров В. В. «Способность предприятия быстро 
и с минимальным уровнем финан-
совых потерь преобразовать свои 
активы (имущество) в денежные 
средства» [8, с. 89].

«Возможность и способность предпри-
ятия своевременно и полностью выполнять 
свои финансовые обязательства перед вну-
тренними и внешними партнерами, а также 
перед государством» [8, с. 89].

Таблица 4
Сравнительная характеристика способов расчета основных показателей ликвидности по методикам различных 

авторов

Способы расчета показателей и рекомендуемые значения по методикам авторов  
экономической литературы 

Л. В. Донцова, Н. А. Никифорова [10] Л. С. Васильева, 
М. В. Петровская [9] 

А. Д. Шеремет, 
Е. В. Негашев [18] 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности ..лКабс  

1550.1520.1510.
1240.1250...

сЗУВДсс
сслКабс

+++
+= , 

где ЗУВД — задолженность перед 
участниками (учредителями) по выплате 
доходов 

7,01,0.. −≥лКабс  

1530.1500.
1240.1250...

сс
сслКабс

−
+=  

2,0.. ≥лКабс  

2. Коэффициент критической ликвидности ...лКкр  

155015201510.
1240.1250...

+++
++=

ЗУВДс
КДЗсслКкр  

Желательно: 1.. ≥лКкр  
Допустимо: 8,07,0.. −=лКкр  

1530.1500.
122012101200...
сс

ДДЗслКкр
−

−−−=  

Нормальное: 1.. ≥лКкр  
Допустимо: 8,07,0.. −=лКкр  

1530.1500.
1230.1240.1250...

сс
ссслКкр

−
++=  

1.. ≥лКкр  

3. Коэффициент текущей ликвидности ..лКт  

155015201510.
1200...

+++
=

ЗУВДс
слКт  

Необходимое значение 5,1.. =лКт  

Оптимальное 5,32.. −=лКт  

1530.1500.
1220.1200...
сс

ДДЗсслКт
−

−−=  

2.. ≤лКт  

1530.1500.
1220.1200...
сс

ДДЗсслКт
−

−−=  

2.. ≥лКт  
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Только в методике А. Д. Шеремета и Е. В. Негашева по-
казатели ликвидности и платежеспособности рассматрива-
ются по отдельности. В методике Л. В. Донцовой, Н. А. Ни-
кифоровой все представленные показатели именуются 
показателями платежеспособности, а у Л. С. Васильевой, 
М. В. Петровской — показателями ликвидности [18,10, 9].

В целом перечень рассчитываемых коэффициентов 
ликвидности и платежеспособности у большинства иссле-
дователей сходен. Но присутствуют некоторые различия 
в способе расчета и нормативах.

Особо отметим важность расчета коэффициента пла-
тежеспособности за период, в нем прослеживается связь 

Способы расчета показателей и рекомендуемые значения по методикам авторов  
экономической литературы 

Л. В. Донцова, Н. А. Никифорова [10] Л. С. Васильева, 
М. В. Петровская [9] 

А. Д. Шеремет, 
Е. В. Негашев [18] 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности ..лКабс  

1550.1520.1510.
1240.1250...

сЗУВДсс
сслКабс

+++
+= , 

где ЗУВД — задолженность перед 
участниками (учредителями) по выплате 
доходов 

7,01,0.. −≥лКабс  

1530.1500.
1240.1250...

сс
сслКабс

−
+=  

2,0.. ≥лКабс  

2. Коэффициент критической ликвидности ...лКкр  

155015201510.
1240.1250...

+++
++=

ЗУВДс
КДЗсслКкр  

Желательно: 1.. ≥лКкр  
Допустимо: 8,07,0.. −=лКкр  

1530.1500.
122012101200...
сс

ДДЗслКкр
−

−−−=  

Нормальное: 1.. ≥лКкр  
Допустимо: 8,07,0.. −=лКкр  

1530.1500.
1230.1240.1250...

сс
ссслКкр

−
++=  

1.. ≥лКкр  

3. Коэффициент текущей ликвидности ..лКт  

155015201510.
1200...

+++
=

ЗУВДс
слКт  

Необходимое значение 5,1.. =лКт  

Оптимальное 5,32.. −=лКт  

1530.1500.
1220.1200...
сс

ДДЗсслКт
−

−−=  

2.. ≤лКт  

1530.1500.
1220.1200...
сс

ДДЗсслКт
−

−−=  

2.. ≥лКт  

 

Таблица 5
Сравнительная характеристика способов расчета основных показателей платежеспособности по методикам 

различных авторов

Способы расчета показателей и рекомендуемые значения по методикам авторов  
экономической литературы 

Л. В. Донцова, Н. А. Никифорова [10] Л. С. Васильева, 
М. В. Петровская [9] 

А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев 
[18] 

1. Коэффициент общей платежеспособности ..пКо   

,33,025,01
33,025,01.. ППП
АААпКо

++
++=  

где 1А  — наиболее ликвидные активы: 
денежные средства и краткосрочные 
вложения; 

2А  — быстрореализуемые активы: 
краткосрочная дебиторская задолжен-
ность; 

3А — медленно реализуемые активы: 
запасы и НДС по приобретенным ценно-
стям; 

1П — наиболее срочные обязательства: 
кредиторская задолженность; 

2П � — краткосрочные обязательства: 
краткосрочные кредиты и займы; 

3П — долгосрочные обязательства. 
1.. ≥пКо  

Не рассчитывают 
,

1530.1500.1400.
1600...

ссс
ОценРЗУспКо
−+

−−=  

где ОценР - оценочные резервы. 
2.. ≥пКо  

2. Коэффициент платежеспособности за период ... пзКп  

Не рассчитывают 
,)(...

ДСнпо
ДСпДСнпзКп +=  

где ДСн— остатки денежных средств на начало периода; 
ДСп— поступление денежных средств за период; 
ДСнпо— сумма денежных средств, направленных на погаше-

ние различных обязательств. 
 

между поступлением денежных средств и погашением 
обязательств. Данный показатель рассчитывается по от-
чету о движении денежных средств.

Финансовое положение предприятия, его ликвидность 
и платежеспособность, непосредственно зависят от того, 
насколько быстро средства, вложенные в активы, пре-
вращаются в денежные средства. Оценить это помогает 

анализ показателей деловой активности. Сущность дан-
ного понятия с точки зрения авторов экономической ли-
тературы представлена в таблице 6.

Из представленных в таблице 6 данных можем за-
ключить, что деловая активность прослеживается в ди-
намичности развития организации, достижении ею по-
ставленных целей и скорости оборота средств. Деловую 
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активность можно оценить с помощью качественных и ко-
личественных критериев. В рамках финансового анализа 
деловой активности по бухгалтерской (финансовой) от-
четности можно оценить абсолютные показатели — вы-
ручка, прибыль, активы и т. п. и относительные показа-
тели, представленные в таблице 7.

Исходя из данных таблицы 7, можем отметить, что 
в расчете некоторых коэффициентов оборачиваемости 
нет единого подхода, например коэффициент оборачи-
ваемости запасов. Расчет, при котором в числителе вы-
ручка, представляет собой наиболее общий подход [9, 18]. 
На наш взгляд, оба представленных способа допустимы. 
Можем наблюдать различия в именовании показателей, 
но от этого в целом их общий экономический смысл не 
меняется. В экономической литературе практически не 

представлены нормативы по показателям деловой актив-
ности, однако необходимо по каждому показателю отме-
чать, какая динамика будет являться положительной, а на 
конкретном предприятии устанавливать рекомендуемые 
значения на основе изучения финансовых показателей 
прошлых лет.

Относительными характеристиками финансовых ре-
зультатов организации выступают показатели рентабель-
ности. Они характеризуют окупаемость затрат, доходность 
различных направлений деятельности, эффективность 
предприятия в целом и т. д.

Сущность понятия «рентабельность» с точки зрения 
различных авторов экономической литературы представ-
лена в таблице 8.

Таблица 6
Сущность деловой активности в интерпретации авторов экономической литературы

№  п/п Авторы Трактовка
1. В. Р. Банк, С. В. Банк, 

А. В. Тараскина
«Результативность работы предприятия относительно величины аванси-
рованных ресурсов или величины их потребления в процессе производ-
ства» [4, с.135].

2. Л. В. Донцова, Н. А. Ни-
кифорова

Направление результативности, проявляется в динамичности развития 
организации, достижении ею поставленных целей, в финансовом аспекте 
проявляется, прежде всего, в скорости оборота средств [10].

3. К. В. Бородкин Характеризует результаты и эффективность текущей основной производ-
ственной деятельности [7].

Таблица 7
Сравнительная характеристика способов расчета основных показателей деловой активности по методикам 

различных авторов

Способы расчета показателей и рекомендуемые значения по методикам авторов  
экономической литературы 

Л. В. Донцова, 
Н. А. Никифорова [10] 

Л. С. Васильева, 
М. В. Петровская [9] 

А. Д. Шеремет, 
Е. В. Негашев [18] 

1. Коэффициент оборачиваемости активов ..аКоб / Ресурсоотдача Р  

1600.
2110.
с
сР =   

Не рассчитывают 

1600.
2110...
с
саКоб =  

Рост положителен при прибыльной деятельности. 
Если деятельность убыточна, то рост ..аКоб приво-
дит к ускорению убыточной деятельности. 

2 Коэффициент оборачиваемости оборотных активов ОАКоб. / оборотного капитала ОККоб. / оборотных 
(мобильных) средств ОбСКоб.  

1200.
2110..
с
сОбСКоб =  

1200.
2110..
с
сОККоб =  

1200.
2110..
с
сОАКоб =  

3. Коэффициент оборачиваемости запасов ..зКоб  
Не рассчитывают 

1210.
2110...
с
сзКоб =  

1210.
2110...
с
сзКоб = или 

1210.
2120...
с
сзКоб =  

4. Оборачиваемость дебиторской задолженности ... здКоб   
Не рассчитывают 

1230.
2110....
с
сздКоб = ; Рост ... здКоб положителен 

5. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности ... зкрКоб  

1520.
2110....
с
сзкрКоб = ; Рост ... зкрКоб – улучшение платежной дисциплины 

6. Отдача внеоборотных активов ..аОвн   
Рассчитывают только фондо-
отдачу  

Не рассчитывают 

1100.
2110...
с
саОвн =  
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Таким образом, рентабельность — это обобщающий 
показатель, характеризующий эффективность функциони-
рования организации. Показатели рентабельности, на наш 
взгляд, более полно, чем прибыль (убыток), характери-

зуют окончательные результаты хозяйствования, потому 
что их величина показывает соотношение эффекта с име-
ющимися или использованными ресурсами. Основные по-
казатели рентабельности представлены в таблице 9.

Способы расчета показателей и рекомендуемые значения по методикам авторов  
экономической литературы 

Л. В. Донцова, 
Н. А. Никифорова [10] 

Л. С. Васильева, 
М. В. Петровская [9] 

А. Д. Шеремет, 
Е. В. Негашев [18] 

1. Коэффициент оборачиваемости активов ..аКоб / Ресурсоотдача Р  

1600.
2110.
с
сР =   

Не рассчитывают 

1600.
2110...
с
саКоб =  

Рост положителен при прибыльной деятельности. 
Если деятельность убыточна, то рост ..аКоб приво-
дит к ускорению убыточной деятельности. 

2 Коэффициент оборачиваемости оборотных активов ОАКоб. / оборотного капитала ОККоб. / оборотных 
(мобильных) средств ОбСКоб.  

1200.
2110..
с
сОбСКоб =  

1200.
2110..
с
сОККоб =  

1200.
2110..
с
сОАКоб =  

3. Коэффициент оборачиваемости запасов ..зКоб  
Не рассчитывают 

1210.
2110...
с
сзКоб =  

1210.
2110...
с
сзКоб = или 

1210.
2120...
с
сзКоб =  

4. Оборачиваемость дебиторской задолженности ... здКоб   
Не рассчитывают 

1230.
2110....
с
сздКоб = ; Рост ... здКоб положителен 

5. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности ... зкрКоб  

1520.
2110....
с
сзкрКоб = ; Рост ... зкрКоб – улучшение платежной дисциплины 

6. Отдача внеоборотных активов ..аОвн   
Рассчитывают только фондо-
отдачу  

Не рассчитывают 

1100.
2110...
с
саОвн =  

 

Таблица 8
Сущность понятия рентабельности в интерпретации авторов экономической литературы

№  п/п Авторы Трактовка
1. В. Р. Банк, С. В. Банк, 

А. В. Тараскина
«Один из основных стоимостных качественных показателей эффектив-
ности производства на предприятии, характеризующий уровень отдачи за-
трат и степень средств в процессе производства и реализации продукции 
(работ, услуг)» [4, с.130].

2. А. Ф. Ионова, Н. Н. Се-
лезнева

Измеряет прибыльность организации с различных позиций в соответ-
ствии с интересами участников функционирования бизнеса [13].

3. Н. П. Любушин «Относительный показатель, характеризующий размер прибыли, прихо-
дящейся на рубль потребляемых ресурсов» [17, с.415].

Таблица 9
Сравнительная характеристика способов расчета основных показателей рентабельности  

по методикам различных авторов

Способы расчета показателей и рекомендуемые значения по методикам авторов экономической литературы 
Л. В. Донцова, 
Н. А. Никифорова [10] 

Л. С. Васильева, 
М. В. Петровская [9] 

А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев [18] 

1. Анализ рентабельности активов и собственного капитала 
1.1 Рентабельность собственного капитала ..кРс   

1300.
2400...
с
скРс =  

1300.
2400...
с
скРс = ; 

1530.1300.
2400...
сс

скРс
+

=  

1300.
2400...
с
скРс = ;

1300.
2300...
с
скРс = ; 

РеалСК
скРс 2400... = ;

РеалСК
скРс 2300... =  

1.2 Рентабельность активов .Ра  (общая рентабельность .ОРа  и экономическая рентабельность .ЭРа ) 

1600.
2400..
с
сЭРа =  

1600.
2300..
с
сОРа = ; 

1600.
2400..
с
сЭРа =   

1.3 Рентабельность внеоборотных активов ..аРвн  
Не рассчитывают Рассчитывают только рента-

бельность основных средств 
Рос : 

.1150.
)2300.,2200.(2400.

с
сссРос =  

ДДЗс
саРвн

+
=

.1100.
2300...  

1.4 Рентабельность оборотных активов ..аРоб  

ДДЗс
саРоб

−
=

1200.
2300...  

2. Анализ рентабельности продаж 
2.1 Рентабельность продаж по прибыли от продажи ппРп.  

2110.
2200..
с
сппРп =  

2.2 Рентабельность продаж по прибыли до налогообложения ..пднРп  
Не рассчитывают 

2110.
2300...
с
спднРп =  

2.3 Рентабельность продаж по чистой прибыли чпРп. / Чистая рентабельность ЧР  

2110.
2400.
с
сЧР =  

2110.
2400..
с
счпРп =  

2.4 Рентабельность производства продукции ..пРп / затратоотдача З / рентабельность продаж как отношение 
прибыли от продаж к себестоимости ..сРп  

2120.
2200.
с
сЗ =   

2120.
2200...
с
спРп =   

2120.
2200...
с
ссРп =  
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Таким образом, исходя из данных таблицы 9, можем 
сделать вывод, что большинство показателей рентабель-
ности исследователи рассчитывают, указывая в числи-
теле различные виды прибыли. Наиболее обоснованную 
оценку эффективности функционирования организации, 
на наш взгляд, можно получить, рассчитывая рентабель-
ность на основе прибыли до налогообложения. Поскольку 
с одной стороны — показатель прибыли уменьшен на 
сумму прочих доходов и расходов, с другой — ещё не скор-
ректирован с учетов налогов, т. е. позволяет при расчете 
рентабельности дать наиболее справедливую оценку эф-
фективности деятельности организации в целом. Отме-
чаем различия в именовании показателей и отсутствие 
нормативных значений показателей рентабельности в ме-
тодиках данных исследователей.

В настоящее время особый интерес вызывает 
стратегический анализ финансового состояния ор-
ганизации, результаты которого позволят выбрать 
эффективную стратегию развития в долгосрочной пер-
спективе [20].

Таким образом, расчет и интерпретация представ-
ленных показателей финансовой устойчивости, ликвид-
ности, платежеспособности, деловой активности, рента-
бельности представляет собой коэффициентный анализ 
финансовой отчетности, который имеет как преимуще-
ства, так и недостатки.

Применение финансовых коэффициентов требует по-
нимания следующих аспектов:

а) результаты анализа напрямую зависят от надеж-
ности представленной в отчетности информации;

б) изменения в учетной политике анализируемой орга-
низации оказывают влияние на результаты расчета пока-
зателей и их интерпретацию, что отрицательно сказыва-
ется на сопоставимости показателей;

в) показатели финансового анализа бухгалтерской отчет-
ности взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга [2].

Положительные стороны использования финан-
совых коэффициентов, разделенных на отдельные группы, 
в анализе бухгалтерской отчетности:

а) представление информации отчетности в виде 
удобном для понимания;

б) возможность проведения оценки динамики;
в) возможность проведения отраслевых сравнений [2].
Таким образом, на наш взгляд, ключевыми показа-

телями финансового анализа бухгалтерской отчетности 
являются показатели финансовой устойчивости, лик-
видности, платежеспособности, деловой активности 
и рентабельности. Их совместное или обособленное при-
менение определяется целями проводимого анализа. 
Факторами, определяющими эффективность проведения 
такого анализа, с нашей точки зрения, являются с пра-
вильное понимание сущности данных экономических ка-
тегорий и умение аналитически интерпретировать по-
лученные результаты расчетов. В противном случае 
использование данного инструмента будет носить скорее 
арифметический, нежели экономический характер.
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Особенности организации ведения финансовой документации в России
Выводцева Светлана Петровна, преподаватель
Вольский военный институт материального обеспечения (Саратовская область)

Каждый факт хозяйственной жизни предприятия под-
лежит оформлению первичным учетным документом, 

который представляет собой письменное доказательство 
осуществления хозяйственной операции или права на ее 
совершение (лат. «dokumentum» — свидетельство, до-
казательство). Следует отметить, что финансовые пер-
вичные документы должны быть оформлены в момент 
совершения хозяйственной операции. Однако если вы-
полнить это условие не представляется возможным, Фе-
деральный закон «О бухгалтерском учете» №  402-ФЗ 
от 6.12.2011 г. разрешает оформление первичного до-
кумента сразу же после завершения хозяйственной опе-
рации. [8]

Учетные первичные документы могут быть оформлены 
как в бумажном, так и в электронном виде, причем по-
следние заверяются соответствующими электронными 
подписями. В случае, если наличие бумажного первичного 
документа требуется законодательно или по условиям до-

говора, то хозяйствующий субъект обязан изготовить бу-
мажные копии электронных документов.

В России требования к оформлению первичных бух-
галтерских документов предъявляются Федеральным за-
коном «О бухгалтерском учете». Согласно законодатель-
ству первичный документ в обязательном порядке должен 
содержать следующие реквизиты: название и дату со-
ставления; название субъекта, от имени которого совер-
шается операция; суть хозяйственной операции; измери-
тели хозяйственной операции (натуральные и денежные); 
должности и подписи лиц, ответственных за совершение 
операции; подписи лиц с указанием инициалов и фамилий.

Российская система бухгалтерского учета разрешает 
организациям самостоятельно устанавливать формы пер-
вичных документов, которые должны быть утверждены 
руководителем предприятия и лицом, ответственным за 
ведение бухгалтерского учета. Однако в тексте Инфор-
мации №  ПЗ-10/2012 Министерства финансов РФ отме-
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чено, что унифицированные формы, применение которых 
уполномоченные органы устанавливают на основании 
других федеральных законов или в соответствии с ними, 
остаются обязательными к использованию при совер-
шении конкретных хозяйственных операций. [5]. К при-
меру, Банк России утвердил обязательное использование 
стандартных бланков кассовых документов.

В то же время, разрабатывать собственные формы 
бухгалтерских документов способна не каждая органи-
зация, ведь такая разработка требует времени, усилий, 
надлежащей квалификации. Поэтому разрешено исполь-
зовать типовые бланки, разработанные Госкомстатом РФ, 
при этом формы утверждаются приказом по предприятию.

Кроме основных первичных документов, с которыми 
сталкивается любое предприятие в процессе работы, су-
ществует множество специальных форм, использую-
щихся в конкретных ситуациях и отраслях. Так, утвержден 
ряд форм для сельскохозяйственных, торговых, добыва-
ющих, транспортных и других предприятий.

Правильно заполненные, упорядоченные и заархиви-
рованные бухгалтерские документы играют важную роль 
в жизни предприятия, особенно в ситуациях с судебными 
тяжбами, поэтому работать с документами, отражаю-
щими финансово-хозяйственную деятельность предпри-
ятия, необходимо аккуратно и внимательно. Законода-
тельством России разрешено делать исправления во всех 
первичных финансовых документах, за исключением кас-
совых, при этом рядом с исправлением следует указывать 
фамилию и должность ответственного лица, а также дату 
корректировки.

В российской системе бухгалтерского учета с целью 
документирования фактов хозяйственной жизни разрабо-
таны учетные регистры. Записи в учетных регистрах ос-
нованы на проверенных документах, поэтому регистры 
приобретают доказательную силу при использовании по-
казателей для анализа хозяйственной деятельности и ре-
зультатов работы предприятия. По своему внешнему виду 
регистры подразделяются на карточки, сводные листы 
и книги.

Карточки предназначены для аналитического учета ма-
териальных ценностей по местам хранения.

Сводные листы содержат большое количество све-
дений и предназначены для синтетического, аналити-
ческого учета или выполнения роли комбинированных 
регистров. Это самый распространенный вид учетных ре-
гистров, они удобны в использовании, позволяют распре-
делить обязанности между бухгалтерскими работниками.

Книги представляют собой сброшюрованные листы 
определенного формата и графления. Применение их 
ограничено, т. к. работу по ведению книг разделить между 
бухгалтерскими работниками невозможно, ведь ка-
ждую книгу должен вести конкретный сотрудник. Пре-
имущество книг — в исключении возможности замены 
отдельных листов другими при злоупотреблениях и хи-
щениях. На предприятиях применяется Главная книга — 
регистр синтетического учета и Книга остатков мате-

риалов на складах — регистр аналитического учета, 
предназначенный для сверки данных бухгалтерского 
и оперативно-складского учета, а также контроля сохран-
ности материальных ценностей.

Существуют различные формы бухгалтерского учета. 
Широкое применение в российской системе бухгалтер-
ского учета нашли журнально — ордерная и таблич-
но-автоматизированная форма учета, их документальное 
оформление имеет свои особенности.

При использовании журнально-ордерной формы 
данные первичных документов накапливаются в жур-
налах-ордерах и вспомогательных ведомостях. Жур-
налы-ордера, составленные по кредитовому принципу, 
открываются на отчетный период, на отдельный синте-
тический счет или группу. Записи в журналы производят 
с первичных документов в хронологическом порядке, либо 
со вспомогательных ведомостей после подведения итогов 
по журналу-ордеру. Кредитовый оборот переносится 
в главную книгу по соответствующему счету, куда записы-
ваются обороты по дебету этого счета, но из других жур-
налов-ордеров.

Ведение журналов-ордеров не исключает необходи-
мости использования регистров аналитического учета 
(карточек, книг) по тем счетам, по которым журналы-ор-
дера и ведомости не могут обеспечить всех необходимых 
сведений для руководства и контроля хозяйственной дея-
тельности. В конце месяца составляется оборотная ведо-
мость по счетам аналитического учета. Итоговые данные 
журналов-ордеров, сгруппированные по корреспондиру-
ющим счетам переносят в конце месяца в Главную книгу, 
которая открывается на год. По данным Главной книги, из 
учетных регистров составляется баланс и другие формы 
отчетности.

В основе таблично-автоматизированной формы учета 
также заложен главный элемент метода бухгалтерского 
учета — документация. Однако группировка и обобщение 
учетной информации здесь производится с помощью 
средств автоматизации, что особенно актуально. В ре-
зультате бухгалтерия получает регистры различного со-
держания, соответствующие журналам-ордерам, ведомо-
стям, книгам, карточкам.

Использование электронно-вычислительной техники 
привело к совершенствованию ведения финансовой до-
кументации: отпала необходимость в составлении от-
дельных оборотных ведомостей, вместо книг стали ис-
пользовать накопительные ведомости, что позволило 
отказаться от большого количества мемориальных ор-
деров на каждую операцию, сократить количество за-
писей в регистрах учета.

При использовании таблично-автоматизированной 
формы учета основным способом регистрации событий 
хозяйственной деятельности является ввод документов, 
которые сгруппированы по видам деятельности предпри-
ятия и разделам учета, причем один документ может быть 
предназначен для регистрации нескольких видов хозяй-
ственных операций. Например, документ «Реализация 
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товаров и услуг» рассчитан на регистрацию двух видов хо-
зяйственной операции: «продажа, комиссия» и «оборудо-
вание».

Названия документов определены названиями событий 
хозяйственной деятельности, для регистрации которых они 
предназначаются. Поэтому, с одной стороны, эти названия 
могут не совпадать с названиями унифицированных форм 
первичных документов, утвержденных государственными 
органами, с другой стороны, один документ может соответ-
ствовать сразу нескольким бумажным унифицированным 
формам. Соответственно такой документ можно распеча-
тать в нескольких вариантах. Так, документ «Реализация 
товаров и услуг» можно распечатать в следующих вари-
антах: товарно-транспортная накладная; акт об указании 
услуг; расходная накладная; товарная накладная. [7]

Таблично-автоматизированная форма учета позволяет 
записать документ в информационную базу или провести. 
Запись в информационную базу без проведения озна-
чает, что документ предварительно подготовлен для ре-
гистрации будущих событий хозяйственной деятельности, 
таким образом, ускоряется процедура оформления хозяй-
ственных операций.

Перед проведением документа программой выпол-
няется автоматизированная проверка данных на пол-
ноту и правильность заполнения. Например, такое про-
граммное обеспечение как, «1С: Бухгалтерия» откажется 
проводить документ «Расходный кассовый ордер», если 
по данным бухгалтерского учета в кассе окажется недо-
статочно денежных средств. [7]

Автоматизированный учет позволяет совершенство-
вать процесс ведения финансовой документации путем 

ускоренного заполнения документов, предоставляя воз-
можность копирования информации из документа од-
ного вида в документ другого вида. Например, можно ав-
томатически заполнить документ «Реализация товаров 
и услуг» сведениями из документа «Счет на оплату по-
купателю», ранее записанного в информационную базу 
предприятия.

Следует отметить, что автоматизация бухгалтерского 
учета предъявляет высокие требования к оформлению 
первичной документации, исходящей из обслуживаемых 
организаций. Нельзя забывать, что искажение хотя бы 
одного показателя при автоматизированной обработке 
приводит к изменению показателей во многих взаимос-
вязанных документах, т. к. составление документов ба-
зируется на одной и той же исходной информации или 
последовательном использовании результатной инфор-
мации одной задачи в качестве исходной для решения 
другой.

Использование современных компьютерных техно-
логий позволяет автоматически заполнить регистры ана-
литического и синтетического учета движения имущества, 
капитала, обязательств. Однако на практике часто пред-
приятия и организации не отказываются от ведения жур-
налов-ордеров и книг учета, так как считается, что они 
дают возможность ограничить доступ отдельных сотруд-
ников к данным, составляющим коммерческую тайну.

Таким образом, происходящие качественные изме-
нения документирования и документационного обслу-
живания финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизаций требуют совершенствования форм, методов 
и технологии работы с документами.
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Краткая характеристика возникновения и развития методологии анализа угрозы 
банкротства хозяйствующих субъектов в России и за рубежом
Григорьева Екатерина Александровна, студент
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета

В данной стать автор рассматривает основные этапы развития методологии анализа угрозы банкрот-
ства предприятий в зарубежных странах и России. Дается краткая характеристика моделей прогнозиро-
вания банкротства, делаются общие выводы об их достоинствах и недостатках. Статья носит обзорный 
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характер, автор ставит своей целью познакомить читателя с наиболее значительными, на его взгляд, за-
рубежными и российскими моделями прогнозирования банкротства.

Ключевые слова: модель, метод, банкротство, методология, коэффициенты

В настоящее время большинство авторов учебных по-
собий, так или иначе затрагивающих методологию ана-

лиза угрозы банкротства, исторической точкой возник-
новения методов анализа угрозы банкротства называют 
конец Второй мировой войны, а страной возникновения — 
Соединенные Штаты Америки.

Так, например, Эйтингон В. Н. и Анохин С. А. в работе 
«Прогнозирование банкротства: основные методики и про-
блемы» отмечают, что «Предсказание банкротства как са-
мостоятельная проблема возникла в передовых капита-
листических странах (и в первую очередь, в США) сразу 
после окончания второй мировой войны. Этому способ-
ствовал рост числа банкротств в связи с резким сокраще-
нием военных заказов, неравномерность развития фирм, 
процветание одних и разорение других. Естественно, воз-
никла проблема возможности априорного определения ус-
ловий, ведущих фирму к банкротству. Вначале этот вопрос 
решался на эмпирическом, чисто качественном уровне и, 
естественно, приводил к существенным ошибкам. Первые 
серьезные попытки разработать эффективную методику 
прогнозирования банкротства относятся к 60-м гг. и свя-
заны с развитием компьютерной техники» [3].

Существует также точка зрения, представленная 
С. Байкиной в учебном пособии 2008 года «Учет и анализ 
банкротств» [1].

По мнению автора вышеназванного пособия, пери-
одом возникновения анализа угрозы банкротства в том 
или ином виде следует рассматривать промежуток вре-
мени, когда зародились непосредственно кредитно-хозяй-
ственные отношения и отношения собственности, что пе-
реносит нас во времена Древнего Рима, где зародилось 
само понятие «банкротство» и были регламентированы 
отношения кредиторов и должников.

Тем не менее, возникновение и развитие норматив-
но-правовой регламентации банкротства и возникно-
вение методологии анализа угрозы банкротства — это два 
разных исторических процесса, которые не обязательно 
должны совпадать по времени. Что возвращает нас к на-
чалу, а именно окончанию Второй мировой войны и США.

Как уже упоминалось выше, периодом возникновения 
методологии анализа угрозы банкротства считаются 60-е 
годы ХХ века. Судя по всему, фиксация данного времен-
ного отрезка связана с разработкой и публикацией наи-
более известной модели Э. Альтмана (1968 г.). В то же 
время нельзя оставить без внимания разработанную в на-
чале 40-х годов ХХ века американским экономистом 
Д. Дюраном методику кредитного скоринга. Фактически 
она появилась раньше моделей Альтмана, а значит за-
рождение методологии анализа угрозы банкротства в за-
рубежных странах следует относить скорее к 40-м годам 
нежели к 60-м.

Сущность методики Дюрана заключалась в класси-
фикации предприятий по степени риска, исходя из фак-
тического уровня показателей финансовой устойчивости 
и рейтинга каждого показателя, выраженного в баллах на 
основе экспертных оценок. В частности, простая скорин-
говая модель состояла из следующих показателей: рента-
бельность совокупного капитала, коэффициент текущей 
ликвидности и коэффициент финансовой независимости. 
Согласно разработанной Дюраном градации предприятие 
относилось к 1–5 классам, где 1 класс — это предпри-
ятия с хорошим запасом финансовой устойчивости, а 5 
класс — компании с высокой степенью риска, несосто-
ятельные.

Оригинальная пятифакторная модель Альтмана была 
разработана в 1968 году. НА тот момент модель могла 
применяться только в отношении акционерных обществ, 
чьи акции обращались на рынке ценных бумаг, а также 
имел большую погрешность.

Доработанная пятифакторная модель Альтмана уви-
дела свет лишь в 1983 году. Следует отметить, что в этот 
промежуток Альтманом была разработана семи фак-
торная модель, которая позволяла прогнозировать бан-
кротство на предстоящие пять лет с точностью до 70%. 
Но так как вычисления, требуемы для построения этой 
модели были очень сложны, большого распространения 
указанная модель не получила.

В этот же период финансовый аналитик У. Бивер пред-
ложил свою систему показателей для оценки финансо-
вого состояния предприятия с целью прогнозирования 
возможного банкротства — пятифакторную модель, со-
держащую в себе следующие показатели: рентабельность 
активов, удельный вес заемных средств в пассивах, ко-
эффициент текущей ликвидности, доля чистого оборот-
ного капитала в активах, коэффициент Бивера (отно-
шение суммы чистой прибыли и амортизации к заемным 
средствам). Главным недостатком модели Бивера, по на-
шему мнению, является сложность интерпретации итого-
вого значения.

В 1972 году появилась еще одна из наиболее попу-
лярных ныне моделей — четырехфакторная модель про-
гнозирования банкротства Р. Лиса. Данная модель была 
разработана для предприятий Великобритании и вклю-
чала в себя такие показатели, как: оборотный капитал, 
прибыль от реализации, нераспределённая прибыль, соб-
ственные капитал, заемный капитал и сумма активов.

В 1977 году британские ученые Р. Таффлер и Г. Тишоу 
апробировали подход Альтмана к британским компаниям 
и построили свою четырехфакторную модель с отличаю-
щимся набором факторов. Ее рекомендуют для анализа как 
модель, учитывающую современные тенденции бизнеса 
и влияние перспективных технологий на структуру финан-
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совых показателей. Нестабильность результатов, получа-
емых в процессе применения данной модели обусловлена 
соотношением операционных активов и расходов.

1978 год был ознаменован созданием еще одной модели 
на основе предложенной Альтманом и пошагового дис-
криминантного анализа — модели прогнозирования веро-
ятности банкротства предприятия Гордона Л. В. Сприн-
гейта. В процессе тестирования данная модель показала 
92,5% точность предсказания неплатежеспособности на 
год вперед.

Следующе из наиболее известных моделей является раз-
работанная в 1984 году модель классификации банкротства 
Фулмера. Первоначальны вариант модели содержал 40 ко-
эффициентов, окончательный — предполагает использо-
вание девяти. В связи с тем, что в модели Фулмера исполь-
зуется большое количество факторов, она считается более 
стабильной по сравнению с другими методиками.

В 1987 году под руководством Ж. Лего была разрабо-
тана трехфакторная модель (CA-Score) на основе метода 
дискриминантного анализа. Основным препятствием ши-
рокого распространения этой модели помимо ее невы-
сокой точности прогноза (83%), является и то, что она 
может быть применена только для оценки вероятности 
несостоятельности промышленных предприятий.

Что же касается России, то как утверждают 
В. Ю. Жданов и О. А. Афанасьева «среди отечественных 
моделей диагностики риска банкротства предприятий 
можно выделить модели, разработанные Р. С. Сайфу-
линым и Г. Г. Кадыковым (1996 г.) и А. Д. Беликовым 
и Г. В. Давыдовой учеными Иркутской государственной 
экономической академии (1997 г.) [2].

Достоинством модели Иркутской государственной 
экономической академии является подробное описание 
всех основных этапов расчетов, что облегчает применение 
данной модели на практике. К недостаткам же следует от-
нести отсутствие отраслевой дифференциации и как след-
ствие несоответствие получаемых прогнозов реальному 
состоянию.

В 1998 году О. П. Зайцевой была опубликована статья 
«Антикризисный менеджмент в российской фирме», в ко-
торой автор предложила шестифакторную модель про-
гнозирования банкротства предприятия. К достоинствам 
данной модели можно отнести использование шести фи-
нансовых показателей, для которых определены норма-
тивные значения, что упрощает процесс интерпретации 
результатов. Недостатком данной модели является отсут-

ствие методики расчета коэффициентов, что ограничи-
вает возможности использования модели при проведении 
внешнего анализа.

Следующим этапом развития российской методологии 
анализа угрозы банкротства стала разработка в 2000 году 
регрессионной модели А. Б. Перфильева, которая исполь-
зует достаточно большое число переменных (восемь), что 
позволяет делать весьма адекватные прогнозы.

Украинские аналитики В. А. и И. А. Долгалев опубли-
ковали в 2002 году свою методику экспресс-оценки веро-
ятности банкротства предприятия. Механизм разработки 
модели описан весьма подробно, что безусловно является 
достоинством, но низкая наблюдаемый существенный 
разрыв между интервалами, определяющими вероятность 
банкротства, снижает ее эффективность.

В 2003 году А. В. Колышкиным были предложены одни 
из последних моделей прогнозирования банкротства с ис-
пользованием метода рейтинговых оценок. Автор ото-
брал показатели, наиболее часто встречающиеся в мо-
делях других ученых и придал им вес. В результате этого 
у него получилось три статистические модели прогнозиро-
вания банкротства. Главным достоинством этих моделей 
является простота, но, как и в предыдущих случаях, они не 
всегда дают точные результаты.

Формат данного исследования не дает возможно осве-
тить все разработанные модели. Были отмечены наиболее 
существенные этапы эволюции моделей прогнозирования 
банкротства тех авторов, чьи работы повлияли на даль-
нейшее развитие методологии.

Таким образом, поставив своей целью, дать обзор ос-
новных этапов возникновения и эволюции методологии 
анализа угрозы банкротства хозяйствующих субъектов 
в России и за рубежом, можно сделать вывод, что, за-
родившись в 40-х годах прошлого столетия пик актив-
ности разработок в области прогнозирования банкрот-
ства в зарубежных странах приходится на 60–70 г. г. ХХ в. 
Безусловно основоположником современной методо-
логии следует считать Э. Альтмана и его модели, которые 
по-разному интерпретировались другими исследовате-
лями в различные годы.

В России же началом развития методик прогнози-
рования банкротства следует считать вторую половину 
90-х годов ХХ века, когда «упавший железный занавес» 
сделал более доступной информацию о методах прогно-
зирования банкротства для анализа и апробирования ее 
к российским реалиям.
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Сравнительный анализ актива бухгалтерского баланса, составленного 
в соответствии с МСФО и РСУиО
Кудрявцева Мария Александровна, студент
Северо-Кавказский федеральный университет (г Ставрополь)

В данный период развития российской экономики, 
и предпринимательства в частности возросла важность 
составления финансовой отчетности предприятия. Сбли-
жение экономических отношений разных стран подразу-
мевает сближение в учете каждой страны, необходимость 
развития единых унифицированных форм учета, приме-
нение единообразных способов и методов ведения учета. 
В связи с этим возникла необходимость составления от-
четности в соответствии не только с РСБУ но и МСФО.

Финансовая отчетность состоит из нескольких форм: 
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, 
отчет о движении капитала и другие формы отчетности. 
Самой важной формой бухгалтерской отчетности, пока-
зывающей состояние средств организации в денежной 
оценке на определенную дату, является бухгалтерский 
баланс. Данная форма отчетности является основной 
в обоих стандартах составления отчетности.

Значение бухгалтерского баланса настолько велико, 
что его часто выделяют в самостоятельную отчетную еди-
ницу. Дополнением к балансу служит совокупность всех 
других форм бухгалтерской отчетности, роль которых со-
стоит в расшифровке данных, содержащихся в балансе. 
В балансе отражается состояние всех средств органи-
зации.

По форме баланс — таблица, на левой стороне ко-
торой отражают состав и размещение хозяйственных 
средств и которая называется активом, а на правой сто-
роне, что называется пассивом, отражающих источники 
формирования хозяйственных средств. Особенностью 
данной формы отчетности является то, что итоги баланса 
по активы и по пассиву всегда равны.

Статьи актива всегда характеризуют хозяйственные 
средства: основные средства, запасы, средства, деби-
торы и другие средства функционирования предприятия. 
В данной статье сравнение построения баланса в соответ-
ствии с различными стандартами финансовой отчетности 
рассматривается на основе актива баланса.

Балансовые статьи объединяются в три группы, 
а группы в разделы. В основе такого объединения лежит 
экономическое содержание самих статей баланса, а по-
рядок расположения статей на конкретной стороне опре-
делены вертикальными и горизонтальными взаимосвя-
зями между статьями и разделами.

В соответствии с МСФО активы и обязательства в ба-
лансе отражаются либо по убывающей ликвидности, либо 
по убывающей срочности. Иначе говоря, как и в балансе 
РСБУ актив баланса всегда начинается с основных средств 
и нематериальных активов, а заканчивается денежными 
средствами на счетах в банках и в кассе предприятия. В со-

ответствии с МСФО представление сравнительной инфор-
мации за предшествующий период обязательно. Типовые 
статьи актива бухгалтерского баланса составленного в со-
ответствии с МСФО и РСБУ, имеющие единое экономи-
ческое содержание можно представить в виде аналитиче-
ской схемы, представленной Таблицей 1.

Все выше перечисленное характерно как для баланса 
построенного на основе российских стандартах бухгал-
терской отчетности, так и на основе МСФО.

В МСФО четко обозначены требования к порядку рас-
крытия информации в каждой составляющей финансовой 
отчетности. Также в нем подробно регламентирован по-
рядок ее обозначения, тогда как РСБУ, напротив, уста-
навливают «рекомендуемые формы».

МСФО (IAS) 1 дает возможность сочетания подходов 
при формировании баланса, одни активы и обязательства 
представляются с разделением на краткосрочные и долго-
срочные, а другие — в порядке ликвидности, если это по-
зволяет представить информацию в той форме, которая 
более надежна.

РСБУ так формулирует понятия «долгосрочные» 
и «краткосрочные» активы и обязательства: «Активы 
и обязательства представляются как краткосрочные, если 
срок обращения (погашения) по ним не более 12 ме-
сяцев после отчетной даты или продолжительности опе-
рационного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все 
остальные активы и обязательства представляются как 
долгосрочные». [2]

МСФО (IAS) 1 же описывает порядок разделения на 
краткосрочные и долгосрочные более подробно. Для ак-
тивов и обязательств установлены определенные кри-
терии признания их краткосрочными (оборотными) и дол-
госрочными. Кроме того, описан ряд исключений из 
общих правил классификации, что в большинстве случаев 
требует применения профессиональных навыков, знания 
составляющих операционного цикла и намерений руко-
водства организации в отношении активов и обязательств 
в целях корректного распределения линейных статей по 
категориям. [3]

В балансе составленной на основе российских стан-
дартов бухгалтерского учета, активы группируются по 
сроку их использования в процессе производства, ликвид-
ности и мобильности. В результате, в активе баланса два 
раздела.

Что же касается баланса построенного на основе 
МСФО, мы видим, что количество разделов значительно 
больше. Это обоснованно тем, что информация раскры-
вается более подробно, что удобнее для рядового пользо-
вателя.
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На основании всего вышеперечисленного можно сде-
лать вывод, что Отчет о финансовом положении, состав-
ленный на основании МСФО дает более детализиро-
ванную информацию о состоянии организации, в отличие 
от российского бухгалтерского баланса. Данная степень 
детализации выгодна для потенциальных иностранных ин-

весторов, что в данных экономических условиях важно для 
руководителей российского бизнеса. Однако на данный 
момент времени нормативное регулирование бухгалтер-
ского учета России окончательно не адаптировано под ус-
ловия МСФО, что создает определенные трудности для 
бухгалтеров в процессе составления отчетности.
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Базовые концепции Международных стандартов финансовой отчетности
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Институт экономики, управления и права (г. Казань)

Раскрывая сущность Международных стандартов фи-
нансовой отчетности (МСФО) перед аудиторией, часто 

сталкиваешься с необходимостью выделить и в макси-

мально сжатой форме сформулировать те базовые кон-
цепции, следование которым позволяет составителям 
финансовой отчетности в любой практической ситуации 

Таблица 1
Структурные сходства в балансе, составленном по МСФО и РСБУ

Общие статьи
Статья Содержание

Инвестиции, учтенные по методу 
участия
(Долгосрочные и краткосрочные 
финансовые вложения) 

государственные и муниципальные ценные бумаги;
ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, 
в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя);
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том 
числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ);
предоставленные другим организациям займы;
депозитные вклады в кредитных организациях;
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права 
требования;
вклады организации-товарища по договору простого товарищества;
прочие аналогичные вложения.

Задолженность покупателей и за-
казчиков и другая дебиторская за-
долженность
(Дебиторская задолженность)

В составе долгосрочной дебиторской задолженности может учитываться 
задолженность покупателей, заказчиков, поставщиков, подрядчиков, 
а также прочих должников.
В составе краткосрочной дебиторской задолженности может учиты-
ваться задолженность покупателей, заказчиков, поставщиков, подряд-
чиков, а также прочих должников (в том числе учредителей, работников 
по оплате труда и подотчетным суммам, а также задолженность по уплате 
штрафных санкций).

Налоговые обязательства и требо-
вания
(Отложенные налоговые активы) 

Отражается информация об отложенных налоговых активах, признанных 
в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями Положения по бух-
галтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, 
утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.

Денежные средства Указывается информация об имеющихся у организации денежных сред-
ствах в российской и иностранных валютах, а также о платежных и де-
нежных документах.
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соблюсти «дух» международных стандартов. К ним можно 
отнести: принцип прозрачности, принцип преобла-
дания экономической сущности над юридической формой, 
принцип осмотрительности (консерватизма) и принцип 
стоимостной оценки по справедливой стоимости.

Прозрачность является основной качественной харак-
теристикой информации, так как информация, содержа-
щаяся в финансовой отчетности, должна быть понятной 
(доступной) имеющимся и потенциальным кредиторам 
и инвесторам и давать представление о суммах, времени 
и рисках, связанных с ожидаемыми доходами. Информа-
ционная прозрачность предполагает полноту раскрытия 
информации по важнейшим параметрам операционной 
деятельности и механизмов корпоративного управления 
в компании, причем, таким образом, чтобы заострить вни-
мание пользователей на всех существенных деталях ра-
боты организации.

В российском законодательстве данная качественная 
характеристика не определена, нормативные акты, обя-
зывающие раскрывать информацию, например, о свя-
занных сторонах, событиях после отчетной даты или 
условных активах и обязательствах, практически игнори-
руются, что делает финансовую отчетность искаженной, 
затрудняет процесс анализа основных идей и осложняет 
интерпретацию. Это объясняется и менталитетом рос-
сийских предпринимателей и бухгалтеров, стремящихся 
избежать прозрачности в контроле сумм причитающихся 
фискальных платежей.

Согласно опубликованным исследованиям [8] наи-
менее раскрываемыми элементам финансовой инфор-
мации являются структура собственности, права акци-
онеров, информация о совете директоров, финансовая 
и операционная информация. Что касается последней, то 
искажения, как правило, связаны с неправильным про-
фессиональным суждением руководства в отношении 
оценочных значений или неправильным применением 
учетной политики в части учета внеоборотных активов, 
дебиторской задолженности, расходов будущих пери-
одов, материально-производственных запасов, финан-
совых вложений и др., а также с неполным раскрытием 
информации в пояснениях к финансовой отчетности. На-
пример, при раскрытии информации о величине выручки 
от продаж организация не указывает, что значительная 
часть этой выручки оплачено неденежными средствами. 
Общая величина выручки отражена достоверно, однако 
то, что оплата большей ее части производилась неденеж-
ными средствами, может дать искаженное представление 
о конкурентоспособности проданной продукции и потоках 
денежных средств организации. Отсюда наиважнейшими 
становятся следующие принципы.

Согласно принципу преобладания экономической сущ-
ности над юридической формой, информация должна 
правдиво представлять операции и другие события, сле-
довательно, необходимо, чтобы они учитывались и пред-
ставлялись в соответствии с их сущностью и экономиче-
ской реальностью, а не только с их юридической формой. 

Причем, в условиях противоречия формы и содержания 
решение о квалификации факта хозяйственной жизни 
опять-таки неизбежно требует вынесение профессио-
нального суждения бухгалтера: приоритет содержания 
над формой вынуждает принять бухгалтера собственное 
решение (профессиональное суждение) по поводу иденти-
фикации факта хозяйственной жизни исходя из его эконо-
мического содержания. Другими словами, при отражении 
событий и операций бухгалтер должен, прежде всего, ру-
ководствоваться содержанием дела, нежели его оформ-
лением — нормативными требованиями. Российская же 
бухгалтерия исходит из единства экономического содер-
жания и юридической формой, отводя бухгалтеру роль ис-
полнителя законов, постановлений, писем, инструкций. 
Так, например, если на дату формирования отчетности за 
год сумма оказанных услуг была оговорена в контракте, 
услуги оказаны, но еще не был подписан акт выполненных 
работ и не получен счет-фактура, в российской отчетности 
за год эта сумма не отражается. А в отчетности, состав-
ленной по международным стандартам, согласно упомя-
нутому принципу, требуется отразить эти затраты и кре-
диторскую задолженность в размере ожидаемого счета, 
так как нарушение требования приоритета содержания 
перед формой неизбежно приводит к искажению инфор-
мации об экономических ресурсах (активах) и обязатель-
ствах предприятия в финансовой отчетности.

Осмотрительность (консерватизм) — это введение 
определенной степени осторожности в условиях неопре-
деленности так, чтобы активы или выгоды не были за-
вышены, а обязательства или расходы — занижены. 
Суть принципа осмотрительности состоит в большей го-
товности к учету потенциальных убытков, а не потенци-
альных прибылей, что выражается в создании резервов, 
и в оценке активов по наименьшей из возможных сто-
имостей, а пассивов — по наибольшей. Это означает, 
что когда бухгалтерам не ясно, как оценить активы, они 
обычно выбирают наименьшую оценку из возможных, т. е. 
если рыночная стоимость предмета выше себестоимости, 
то ценности показываются в отчете по себестоимости, 
и наоборот: если рыночная стоимость предмета ниже се-
бестоимости, то в отчете проставляются рыночные цены. 
Если рыночная стоимость меньше, это означает воз-
можный потенциальный убыток, поэтому стоимость за-
пасов должна быть снижена до рыночной цены и признан 
убыток в отчете о прибылях и убытках. Таким образом, 
бухгалтеры обеспечивают осторожность оценки, как ак-
тивов, так и исчисленной прибыли.

В конечном счете, цель осмотрительности — не завы-
сить величину прибыли и не занизить величину убытков. 
Поэтому признание факта получения прибыли должно 
осуществляться с известной долей осторожности. В отно-
шении же факта получения убытков такая осторожность 
может не соблюдаться. Проиллюстрируем применение 
требования осмотрительности на примере. В январе по-
купатель согласился купить автомобиль с условием до-
ставки его в марте. Поскольку продажа этого автомо-
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биля не является бесспорным фактом в январе, то с точки 
зрения бухгалтерского учета сумма сделки не может быть 
включена в доходы января. После того, как в марте поку-
патель получит автомобиль, подтвердив тем самым факт 
покупки, сумма сделки будет включена в доходы марта.

Таким образом, принцип консерватизма содержит 
в себе два следующих аспекта: доход признается только 
тогда, когда на это есть обоснованная уверенность; расход 
признается сразу же, как только возникает обоснованная 
вероятность. Последнее, заметим, является довольно 
субъективной мерой, отрицательно влияющей на финан-
совое состояние компании. Это объясняется тем, что по-
следствия, связанные с убытками и банкротством значи-
тельно более серьезны, нежели последствия получения 
прибыли. А, значит, оценивать и отражать прибыли 
и убытки следует по разным правилам.

В настоящее время требование осмотрительности 
прямо записано в Положении по бухгалтерскому учету 
«Учетная политика предприятия» ПБУ 1/2008 (п.6), од-
нако практическое его применение затруднено. Содер-
жание вышеуказанного документа по смыслу близко меж-
дународным стандартам. Несмотря на то, что требование 
осмотрительности введено ПБУ 1/2008, и должно приме-
няться при формировании учетной политики организации, 
реально организация не имеет право применять иные, чем 
установленные нормативными актами по бухгалтерскому 
учету, методы оценки активов. Поэтому следует подчер-
кнуть, что возможность применения требования осмотри-
тельности в российском законодательстве носит больше 
декларативный характер.

Реализацией преобладания экономического содер-
жания над юридической формой и принципа осмотритель-
ности можно считать требование обесценения активов, 
так как первостепенное значение уделяется не формаль-
ному наличию объекта, а экономической выгоде, которую 
актив может принести компании. Со временем активы 
в силу разных причин обесцениваются. Поэтому менед-
жменту необходимо отслеживать процесс обесценения 
активов, отражать его в отчетности, чтобы собственники 
компании своевременно могли принять управленческое 
решение о дальнейшем использовании актива или его ре-
ализации [4]. Завышение оценки активов в балансе обе-
щает собственникам компаний прибыли больше, чем ее 
есть на самом деле, и они рассчитывают на завышенные 
дивиденды, а занижение оценки активов в балансе, на-
оборот, приводит к занижению реальной прибыли, что 
может быть причиной мошенничества топ-менеджеров 
и негативно повлиять на возможность компании [1].

В российской нормативной базе отдельного стандарта, 
регламентирующего обесценение активов, нет, однако, 
возможно проведение переоценки отдельных статей ак-
тивов. Если же проведение переоценки не закреплено 
в учетной политике, то показать рыночную стоимость ак-
тивов в отчетности не представляется возможным. Тем 
не менее, в отношении отдельных категорий активов 
установлены схожие правила (материально-производ-

ственных запасов, финансовых вложений, дебиторской 
задолженности). Отражение, например, дебиторской за-
долженности в финансовой отчетности по рыночной сто-
имости (т. е. за вычетом резерва по сомнительным долам) 
не что иное, как проявление превалирования содержания 
над формой. Бухгалтер оценивает реальную вероятность 
погашения дебиторской задолженности на основе своего 
профессионального суждения, при этом факт, что деби-
торская задолженность — это право требования с юри-
дической точки зрения, остается на втором плане. Отра-
жение дебиторской задолженности в балансе за минусом 
предполагаемых сомнительных долгов приводит к повы-
шению реальности экономического содержания баланса.

Актив рассматривается как обесцененный, когда его 
балансовая стоимость превышает возмещаемую сумму 
(стоимость, которая может быть возмещена в процессе 
использования или в результате продажи актива). По со-
стоянию на каждую отчетную дату при наличии признаков, 
указывающих на возможное обесценение, производится 
оценка возмещаемой суммы актива. МСФО определяют 
возмещаемую сумму как наибольшее значение из «спра-
ведливой стоимости за вычетом расходов на продажу» 
и «эксплуатационной ценности» актива.

Согласно МСФО справедливая стоимость — это 
сумма денежных средств, достаточная для приобретения 
актива или исполнения обязательства при совершении 
сделки между хорошо осведомленными, действительно 
желающими совершить такую сделку, независимыми 
друг от друга сторонами. Таким образом, должно обеспе-
чиваться соблюдение следующих условий: сделка совер-
шается между независимыми (несвязанными) сторонами, 
другими словами, стороны не являются по отношению 
друг к другу материнской и дочерней (внучатой) компа-
ниями; стороны хорошо осведомлены о соотношении 
спроса и предложения на рынке с аналогичными активами, 
об условиях сделки и среднерыночных условиях сделок; 
стороны совершают сделку без принуждения, иными сло-
вами, сделка не является вынужденной, например, в про-
цессе ликвидации организации.

Очевидно, что наилучшим образом все вышеперечис-
ленные условия соблюдаются при наличии рынка, на ко-
тором сделки производятся достаточно часто, без при-
нуждения, а участвующие в них стороны не зависят друг 
от друга. Образцами такого рынка финансовых активов 
является фондовая биржа, дилерский рынок (рынок, ко-
торый формируют дилерские организации, скупающие 
и продающие ценные бумаги или иные финансовые ин-
струменты по заранее объявленным ценам). В случае 
фондовой биржи и дилерского рынка доступны и цены 
предложения (продажи), и цены спроса (скупки) финан-
совых инструментов. Таким образом, рыночная цена (или 
котировка — в случае финансовых инструментов) — это 
наилучший показатель справедливой стоимости, если при 
этом выполняются условия, рассмотренные выше.

В российских положениях по бухгалтерскому учету нет 
определения этого вида стоимости. Российская практика 
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учета построена на исторической (первоначальной) стои-
мости активов, основанной на методе фактических затрат. 
Такой подход к бухгалтерскому учету активов и обяза-
тельств, не всегда может обеспечить достоверную инфор-
мацию о реальной стоимости активов и бизнеса компании, 
поскольку за время, в течение которого компания владеет 
активами, их реальная стоимость может значительно из-
мениться по сравнению со стоимостью на момент поста-
новки актива на учет.

Согласно стандартам МСФО активы подлежат регу-
лярной переоценке с целью соответствия их текущей сто-
имости справедливой (рыночной) стоимости. Основные 
преимущества учета по справедливой стоимости со-
стоят в следующем. Справедливая стоимость предостав-
ляет более объективную основу для оценки будущих де-
нежных потоков по сравнению с фактическими затратами, 
поскольку отражает текущую рыночную оценку этих де-
нежных потоков с использованием всей существующей 
информации. Если используется справедливая стоимость, 

эти активы, независимо от времени и условий приобре-
тения, будут учитываться на каждую отчетную дату по оди-
наковой стоимости, отражающей их реальную стоимость 
на данный момент времени. Это позволяет сделать отчет-
ность организаций более прозрачной, и предоставляет ин-
весторам более ясную картину корпоративных финансов.

Таким образом, главная идея МСФО состоит в отра-
жении, прежде всего, экономического содержания фактов 
хозяйственной жизни, отрицательно влияющих на фи-
нансовое состояние компании. Это определяет подходы 
МСФО к квалификации основных элементов финан-
совой отчетности: активов, обязательств, собственного 
капитала, доходов, расходов, их оценке и критериям при-
знания. Кроме того, важнейшей характеристикой МСФО 
является приоритет профессионального мнения бухгал-
тера над предписаниями нормативных актов с целью до-
стижения оптимального соотношения между базовыми 
принципами финансовой отчетности для объективного от-
ражения реального финансового состояния предприятия.
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Форсирование изменений в бухгалтерском учете вне 
связи с изменениями в хозяйственном механизме и ре-

альным функционированием рыночных институтов может 
привести к снижению качества финансовой информации 
в экономике, дискредитации МСФО, а также ослаблению 

финансовой дисциплины. Так, согласно действующему 
законодательству переход на МСФО затрагивает все ор-
ганизации, но при этом необходим более взвешенный 
подход. В силу комплексности и методологической слож-
ности, МСФО практически не применимы для субъектов 
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малого и среднего предпринимательства. Более того, как 
известно, в последнее время идет активный процесс со-
вершенствования самих стандартов, которые еще не за-
кончены (в МСФО регулярно вносятся существенные из-
менения, отслеживать которые мелкие компании просто 
не в состоянии). В этой связи, финансовую отчетность 
в соответствии с МСФО целесообразно составлять 
в первую очередь субъектам крупного предприниматель-
ства и организациям публичного интереса.

Организациями публичного интереса являются ор-
ганизации, деятельность которых представляет обще-
ственный интерес, к которым относятся:

−	 финансовые организации;
−	 акционерные общества (за исключением некоммер-

ческих);
−	 организации — недропользователи (кроме орга-

низаций, добывающих общераспространенные полезные 
ископаемые);

−	 организации, в уставных капиталах которых име-
ется доля участия государства (за исключением государ-
ственных предприятий, основанных на праве оператив-
ного управления).

В соответствии с задачами, поставленными Главой го-
сударства и Правительством Республики Казахстан, по 
поддержке малого и среднего бизнеса полностью осво-
бождены от обязательного ведения бухгалтерского учета 
индивидуальные предприниматели, работающих по па-
тенту или разовым талонам, и установлены деление 
остальных субъектов предпринимательства по категориям 
в целях применения ими различного порядка ведения бух-
галтерского учета и составления финансовой отчетности.

Для осуществления составления финансовой отчет-
ности субъектами малого и среднего предприниматель-
ства определены следующее деление:

1. для субъектов малого предпринимательства, 
включая крестьянские хозяйства, производителей сель-
скохозяйственной продукции и организации, работающие 
на основе упрощенной декларации, разработаны соот-
ветствующий национальный стандарт финансовой отчет-
ности с максимальным упрощением бухгалтерского учета;

2. для субъектов малого предпринимательства, за ис-
ключением указанных в первом пункте, среднего пред-
принимательства и некоммерческих организаций, не во-
шедших в предыдущую категорию, а также для субъектов 
среднего предпринимательства (за исключением пу-
бличных компаний) и государственных предприятий, ос-
нованных на праве оперативного управления разработан 
упрощенный специализированного стандарта для мало-
го-среднего бизнеса, разработанный на основе МСФО. 
Разработка универсального стандарта — это очень 
сложная работа, так как политика в отношении малых 
предприятий и, соответственно, требования к ним суще-
ственно различаются в разных странах.

Развитие системы регулирования бухгалтерского учета 
и финансовой отчетности должно быть направлено на по-
строение такой модели, которая учитывала бы интересы 

всех заинтересованных сторон, обеспечивала снижение 
издержек и повышение эффективности регулирования. 
В основе этой модели — разумное сочетание деятель-
ности органов государственной власти и профессиональ-
ного сообщества.

Основная проблема сферы бухгалтерского учета Ка-
захстана — это нехватка квалифицированных кадров, 
отсутствие развитого «института бухгалтерии» с усто-
явшимися традициями, крепким профессиональным со-
обществом, сложившейся системой аккумулирования 
и распространения специализированных знаний, обще-
признанными сертификатами.

Профессиональным сообществом в Казахстане дела-
ются определенные шаги по решению указанных проблем, 
но не хватает комплексности, общереспубликанского 
масштаба. При существующей инертности бухгалтер-
ского сообщества вряд ли стоит ожидать, что само по себе 
быстро произойдет развитие аналогичной западной си-
стемы. Поэтому для решения этого вопроса необходимо 
создать законодательные предпосылки, подтолкнуть этот 
процесс, акцентируя внимание на укрепление роли про-
фессиональных организаций, которые должны стать 
стержнем всей системы и иметь в дальнейшем сформи-
ровавшуюся структуру. Преобразование бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности в Казахстане должно осу-
ществляться по следующим тенденциям:

−	 внесение изменений в действующую систему ре-
гулирования бухгалтерского учета и финансовой отчет-
ности;

−	 координацию действий государственных органов 
в рамках реформирования системы бухгалтерского учета;

−	 повышение роли профессионального сообщества 
в области бухгалтерского учета;

−	 введение системы аккредитации уполномоченным 
органом по вопросам бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности профессиональных организаций и органи-
заций по профессиональной сертификации бухгалтеров.

Ориентация Казахстана на международные стандарты 
заставляет изучить и, следовательно, заимствовать поло-
жительную мировую практику. Географическая близость 
континентов и стран, тесные экономические связи, ак-
тивное участие иностранных компаний в инвестиционной 
деятельности Казахстана заставляет по-новому взглянуть 
на учетную систему в целом. Практика учета в разных 
странах различна, но у нее общие истоки и общая фило-
софия и это подтверждает необходимость изучения клю-
чевых особенностей и новых направлений бухгалтер-
ского учета и аудита в целях внедрения позитивного опыта 
в практику учета Казахстана. Мировой опыт применения 
МСФО и МСА с позиции международных исследований 
позволит бухгалтерам, аудиторам и другим категориям 
работников правильно оценить ту или иную операцию 
современного бизнеса и соответственно принять опти-
мальное и эффективное решение.

В целях решения существующих проблем в финан-
совых организациях Национальным Банком Республики 
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Казахстан проведены комплекса последовательных ме-
роприятий. В первую очередь необходимо отметить, что 
развитие бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
невозможно без обеспечения доступности образования 
в этой сфере и его совершенствования. С одной стороны, 
задача заключается в подготовке бухгалтеров, владеющих 
современными навыками ведения бухгалтерского учета по 
МСФО, и с другой стороны, качественная система бух-
галтерского учета предполагает наличие пользователей, 
которые могли бы принимать решения на основании фи-
нансовой отчетности, подготовленной по МСФО. В связи 
с чем, основная работа была направлена на реализацию 
программ по повышению квалификации бухгалтеров фи-
нансовых организаций путем проведения конференций, 
семинаров и тренингов по теме: «Международные стан-
дарты финансовой отчетности», а также на стимулиро-
вание и поддержку специалистов в отношении их профес-
сиональной сертификации как на территории Республики 
Казахстан, так и за рубежом международными организа-
циями (CPA, ACCA, CMA). Национальный Банк в свою 
очередь направил свое усилия на разработку согласо-
ванных с соответствующими государственными органами 
подходов в области гармонизации квалификационных 
требований к профессии бухгалтера финансовых органи-
заций.

Следующее направление в развитии на предстоящие 
годы — это проведение дальнейшей адаптации МСФО 
к условиям казахстанской финансовой системы. На се-
годняшний день динамичное развитие отечественной фи-
нансовой системы, привело к возникновению целого ряда 
институтов, имеющих специфику, основанную на осо-
бенностях казахстанской экономики и законодательства. 
Одним из примеров можно назвать пенсионные фонды Ка-
захстана, построенные на принципах чилийской системы, 
и, соответственно, требующие разработки особых про-
цедур ведения бухгалтерского учета, поскольку МСФО, 
представляя собой, набор гибких концептуальных основ 
составления финансовой отчетности, не может использо-
ваться без соответствующей адаптации к условиям отече-
ственной экономики. Также особенно важным вопросом 
является процесс автоматизации информационных си-
стем в части ведения бухгалтерского учета и составления 
финансовой отчетности. Полноценное внедрение МСФО 
невозможно без всесторонней автоматизации биз-
нес-процессов компаний, которая позволит максимально 
оптимизировать обработку первичных документов, ос-
новных трудоемких функций в автоматизированном ре-
жиме и исключить возможность возникновения рисков, 
связанных с присутствием человеческого фактора. Ав-
томатизация бухгалтерского учета окажет существенное 
влияние на постановку учетной работы в организациях, 
видоизменятся принципы обработки информации, при 
этом учетные работники примут непосредственное уча-
стие в обработке данных. Вопрос автоматизации бухгал-
терского учета в организациях является одним из наиболее 
важных, поскольку потребителями их услуг в основном 

является население Республики Казахстан. В целях ре-
ализации процесса автоматизации бухгалтерского учета 
в организациях планируется совершенствование требо-
ваний к ведению вспомогательного бухгалтерского учета 
и Главной бухгалтерской книги, внедренных в автомати-
зированных информационных системах организаций.

На сегодняшний день все большее значение приоб-
ретает необходимость обеспечения конкурентоспособ-
ности экономики Казахстана в рамках поставленных задач 
Главой государства по вхождению Казахстана в число 
50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Для 
реализации намеченной стратегии принимаются необхо-
димые меры для обеспечения ускоренного перехода ре-
ального сектора экономики на международные стандарты 
финансовой отчетности и аудита.

В настоящее время принят Закон Республики Казах-
стан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по во-
просам аудиторской деятельности», согласно которому 
аудиторская деятельность осуществляется в соответствии 
с международными стандартами аудита.

Как показывает отечественная и мировая практика, 
потребность в аудиторских услугах возникла в связи со 
следующими обстоятельствами:

−	 возможностью предоставления необъективной ин-
формации со стороны администрации в случае конфликта 
с пользователями этой информации (собственниками, ин-
весторами, кредиторами);

−	 зависимостью последствий принятых решений от 
качества информации;

−	 необходимостью наличия специальных знаний для 
проверки информации;

−	 частичным отсутствием у пользователей инфор-
мации доступа к источникам информации для оценки ее 
качества.

Все эти предпосылки привели к возникновению обще-
ственной потребности в услугах независимых экспертов, 
имеющих соответствующие подготовку, квалификацию, 
опыт и разрешение на оказание такого рода услуг. Это 
связано с тем, что наличие достоверной информации по-
зволяет повысить эффективность функционирования всех 
заинтересованных участников рынка, и дает возможность 
оценивать и прогнозировать последствия различных эко-
номических решений.

Аудит в Казахстане зародился в конце 80-х годов, 
именно тогда начали свои первые шаги аудиторские ор-
ганизации. И в 1993 году аудит официально закрепил свое 
рождение с принятием первого Закона РК «Об аудитор-
ской деятельности». За это время аудит занял свое до-
стойное место в сфере финансового рынка, доказал свое 
право на существование как институт аудита.

В настоящее время установилась достаточно це-
лостная система регулирования аудиторской деятель-
ности, которая представлена рядом нормативных пра-
вовых актов, включая Закон РК «Об аудиторской 
деятельности» (далее — Закон) от 20 ноября 1998 года 
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с принятыми 5 мая 2006 года изменениями, Закон РК 
«Об обязательном страховании гражданско-правовой от-
ветственности аудиторов и аудиторских организаций» от 
13 июня 2003 года, а также нормативными правовыми ак-
тами, утвержденными приказом Министра финансов РК. 
Но, несмотря на это, вопрос совершенствования аудитор-
ской профессии остается одним из более актуальных.

В нынешних условиях хозяйствования заказчикам аудита 
необходим качественный аудит, а не формальное аудитор-
ское заключение, подтверждающее достоверность бухгал-
терской отчетности. Поэтому вопрос о контроле за каче-
ством работы аудиторских организаций чрезвычайно важен.

Законом предусмотрен комплекс мер, направленных 
на повышение качества аудита и общественного доверия 
к аудиторской профессии. Прежде всего, речь идет об 
укреплении профессии аудитора, развитии ее саморегу-
лирования, а также повышении профессиональной ква-
лификации аудиторов.

В рамках реализации вышеуказанных задач, ос-
новной акцент будет делаться на подготовку аудиторов, 
их аттестации и повышение квалификации, защиту инте-
ресов пользователей финансовой информации, которая, 
в первую очередь, должна подтверждаться квалифициро-
ванным аудитом, а также упорядочения основ функциони-
рования института аудита.

Развитие саморегулирования аудиторской профессии 
в настоящее время активно обсуждается в професси-
ональном сообществе. Ставится вопрос об усилении 
и укреплении саморегулируемых профессиональных ор-
ганизаций, через которые будет проводиться контроль ка-
чества аудиторских услуг. Возникает необходимость соз-
дания нескольких профессиональных организаций, что, по 
сути, послужит рычагом для дальнейшего развития ауди-
торского рынка.

Главными в деятельности профессиональных органи-
заций должны быть вопросы, которые волнуют профес-
сиональное сообщество и общество в целом: состояние 
корпоративного управления, налогообложения, эффек-
тивный переход на международные стандарты финансовой 
отчетности и аудита. И это все должно относиться к сфере 
деятельности саморегулируемых профессиональных ор-
ганизаций. Для этого Законом предусмотрено создание 
множества профессиональных аудиторских организаций, 
которые создадут благоприятную конкурентную среду, что 
в свою очередь будет способствовать пропорциональному 
росту профессионализма и повышению качества аудитор-
ских услуг.

Развитие профессии аудитора должно отвечать обще-
ственным интересам, где во главу угла нужно ставить не-
посредственно интересы пользователя, и с этой целью не-
обходимо исключать возможность ее развития в замкнутом 
пространстве в пределах интересов самих аудиторов. Ау-
дитор работает для того, чтобы пользователь был уверен 
в получаемой информации. Это своего рода защита, га-
рантия его прав. А гарантировать соблюдение прав своих 
граждан — и есть функция государства, которое должно 

определять четкие критерии и правила. Если профессио-
нальные организации проверяют и совершенствуют про-
фессиональный уровень аудиторов, то государство ответ-
ственно за соблюдение ими юридических норм и общих 
правил. Для этого и необходим государственный надзор.

Этот вопрос имеет достаточно большое значение не 
только для Казахстана, он получил серьезное как теоре-
тическое, так и практическое развитие в большинстве ве-
дущих стран мира. Поскольку результаты аудиторской 
проверки являются основой множества экономических 
решений, аудиторская деятельность достаточно жестко 
регулируется во всех странах. Как показывают недавние 
события в США, недостаточный контроль со стороны го-
сударства в отношении деятельности аудиторских органи-
заций едва не привел к краху фондового рынка и принес 
миллиардные убытки для акционеров ряда ведущих аме-
риканских компаний.

Для совершенствования системы аудита основными 
направлениями на среднесрочную перспективу должны 
быть:

−	 введение в учебные программы средних и высших 
учебных заведений изучение МСА и умение применения 
их на практике;

−	 развитие и совершенствование системы повышения 
квалификации практикующих аудиторов аккредитованной 
профессиональной аудиторской организацией;

−	 эффективная система государственного надзора за 
соблюдением законодательства по вопросам аудиторской 
деятельности.

Также, совместно с профессиональным сообществом 
необходимо проводить работу по повышению престижа 
аудиторской профессии путем проведения брифингов, 
«круглых столов», с оповещением через средства мас-
совой информации. Подобные мероприятия позволят 
заинтересовать и привлечь молодежь, поскольку в на-
стоящее время востребованность в аудиторских услугах 
возрастает многократно, что также позволит решить ка-
дровый вопрос подбора подходящего персонала.

Описанные меры по совершенствованию аудита по-
зволят создать основу для дальнейшего поступательного 
развития аудиторской профессии. При этом следует от-
метить, что взвешенный подход со стороны государства 
позволит достичь необходимого уровня равновесия как 
во взаимоотношениях государства и аудиторского сооб-
щества, так и во взаимоотношениях между самими ак-
кредитованными профессиональными аудиторскими ор-
ганизациями, которые будут вовлекаться в процесс 
регулирования аудиторской деятельности, что послужит 
дальнейшему позитивному развитию аудиторской про-
фессии в Республике Казахстан.

Немаловажное значение имеет реформирование бух-
галтерского учета государственного сектора. Оно яв-
ляется объективной необходимостью, связанной с воз-
можностью выполнения одной из задач, обозначенной 
Президентом страны — создание прозрачной и ясной си-
стемы управления активами государства.
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Государственное регулирование в Казахстане системы 
бухгалтерского учета и отчетности в государственных уч-
реждениях, кроме Национального Банка Республики 
Казахстан, осуществляется уполномоченным органом. 
Бухгалтерский учет в государственных учреждениях осу-
ществляется по мемориально-ордерной форме, основан 
на первичных документах, фиксирующих факт совер-
шения операции. Данные бухгалтерского учета являются 
основой составления отчетности государственными уч-
реждениями.

Изучение международных стандартов финансовой от-
четности для общественного сектора (далее — МСФООС) 
и анализ возможностей и способов их внедрения в госу-
дарственных учреждениях позволит составить баланс ак-
тивов и обязательств государственного сектора, эффек-
тивно контролировать финансовые ресурсы страны.

Принимая во внимание практику внедрения МСФО 
в хозяйствующих субъектах Казахстана, продолжавшейся 
на протяжении более десяти лет, реформирование си-
стемы бухгалтерского учета государственных учреждений 
по переходу на МСФООС проводился поэтапно.

На первом этапе был проведен анализа бюджетного за-
конодательства по вопросам бухгалтерского учета и финан-

совой отчетности на возможность разработки стандартов 
финансовой отчетности для государственного сектора, 
и внедрения международных стандартов финансовой отчет-
ности для государственного сектора в рамках разработки 
методики баланса активов и обязательств государства.

Для достижения поставленных задач, осуществлен 
комплекс следующих мер:

−	 изучены наилучшие опыты по внедрению и исполь-
зованию МСФООС в международной практике;

−	 проведен анализ бюджетного законодательства на 
соответствие требованиям МСФООС;

−	 определены методы, применимого для государ-
ственного сектора Казахстана;

−	 в 2011–2012 годах проведена обучение и подго-
товка квалифицированных кадров в рамках перехода на 
МСФООС.

−	 разработаны нормативно-правовая база по пере-
ходу на МСФООС.

Динамичное развитие системы бухгалтерского учета 
и аудита является важным условием для создания, про-
цветающего и развивающегося государства. Оно создает 
основу для дальнейшего поступательного формирования 
бухгалтерской и аудиторской профессии.

Литература:

1. Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», от 28.02.2007 года.
2. Концепция развития системы бухгалтерского учета и аудита в Республике Казахстан на 2007–2009 гг.

Значение контроллинга в развитии молочного скотоводства
Яров Борис Евгеньевич, кандидат экономических наук, доцент;
Гундарь Виктория Ипполитовна, кандидат экономических наук
Мичуринский государственный аграрный университет (Тамбовская область)

В настоящее время ключевым моментом в реализации программы импортозамещения является увеличение 
производства молочной продукции, для достижения этого необходимы не только технологические инно-
вации, но и мероприятия организационного характера.

На сегодняшний день в экономической науке и теории 
управления популярность набирает новое экономиче-

ское явление, возникшее на стыке менеджмента, экономи-
ческого анализа и учета, такое как контроллинг. Контрол-
линг переводит управление предприятием на качественно 
новый уровень, интегрируя, координируя и направляя дея-
тельность различных служб и подразделений предприятия 
на достижение оперативных и стратегических целей.

Контроллинг можно вполне обоснованно рассматривать 
как функционально обособленное направление экономиче-
ской работы в организации. Координируя деятельность всей 
системы управления организацией на достижение всех по-
ставленных целей, контроллинг выполняет функцию «управ-
ления управлением» и является синтезом планирования, 

учета, контроля, комплексного экономического анализа, ор-
ганизации информационных потоков, принятия решений.

Система контроллинга предполагает сегментиро-
вание деятельности организации, разработку для каж-
дого из выделенных сегментов стратегии развития, раз-
работку мероприятий и планирование осуществления 
выработанной стратегии, контроль за реализацией по-
ставленных целей.

Этапы формирования системы контроллинга рассмо-
трены на примере ФГУП учхоз-племзавод «Комсомолец» 
Мичуринского района Тамбовской области, являющегося 
одним из ведущих производителей молока в регионе.

В современной экономике предприятия функционируют 
в условиях активной динамики цен и жесткой конкуренции. 
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Поскольку основной целью любой коммерческой органи-
зации является получение прибыли, предприятиям необхо-
димо грамотно распоряжаться своими ресурсами и получать 
максимум доходов при минимальных затратах. Сегментация 
является одним из основных инструментов, при помощи ко-
торых организации достигают поставленные цели.

Сегментировать можно как рынки поставщиков и по-
требителей, так и деятельность самого предприятия.

Перечень отчетных сегментов определяется организацией 
исходя из ее организационной и управленческой структуры.

При выделении сегментов учитывается информация, 
используемая полномочными лицами организации, све-
дения, размещаемые в средствах массовой информации, 
иная доступная информация, в частности, управленче-
ские документы по планированию, отчеты высшего ор-
гана управления организации, сведения, опубликованные 
на Интернет-сайте организации и тому подобное.

Сегментирование рынков является важным моментом 
на этапе внедрения контроллинга на предприятии.

Сегментация подразумевает под собой разделение 
рынков по заранее выбранным критериям, разделяя 
крупные и неоднородные рынки на меньшие сегменты ко-
торые можно эффективно обслуживать, в соответствии со 
специфическими особенностями каждого из выделенных 
сегментов.

Универсального подхода к сегментированию не суще-
ствует, важно отметить, что сегментирование произво-
дится организацией по определенным, целевым крите-
риям. Сегменты могут быть выделены как по одному, так 
и по нескольким признакам сразу.

В ФГУП учхоз-племзавод «Комсомолец» нами выде-
лены следующие операционные сегменты: растениевод-
ство; животноводство (таблица 1).

Таблица 1
Профиль сегмента «Животноводство» за 2011–2013 годы

Показатели
Годы

2011 2012 2013 Отношение 2013 
к 2011 гг.,%

Объем производства, ц:
Молоко 17494 17346 17035 97,38
Стадо КРС, привес 782 810 756 96,68
Надой на 1 фуражную корову 5145 5102 5010 97,38

Объем продаж, ц
Молоко 16551 15431 15284 92,34
Скот в живом весе 782 293 506 64,71
Мясо 213 303 345 161,97

Себестоимость, тыс. руб.
Молоко 24628 24846 27885 113,22
Скот в живом весе 9441 3960 7983 84,56
Мясо 2619 4097 5415 206,76

Выручка, тыс. руб.
Молоко 29380 27832 31670 107,79
Скот в живом весе 10382 3158 6510 62,70
Мясо 1096 2040 2078 189,60

Цена реализации, руб. за 1 ц.
Молоко 1775,12 1803,64 2072,10 116,73
Скот в живом весе 13276,21 10778,16 12865,61 96,91
Мясо 5145,54 6732,67 6023,19 117,06

Себестоимость 1 ц, руб.
Молоко 1488 1610,14 1824,46 122,61
Скот в живом весе 12072,89 13515,36 15776,68 130,68
Мясо 12295,77 13521,45 15695,65 127,66

Прибыль (убыток), тыс. руб.
Молоко 4752 2986 3785 79,65
Скот в живом весе 941 (802) (1473) -156,54
Мясо (1523) (2057) (3337) 219,11

Рентабельность,%
Молоко 19,29 12,02 13,57 70,35
Скот в живом весе 9,97 -20,25 -18,45 -185,06
Мясо -58,15 -50,21 -61,63 105,98
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Из таблицы 1 видно, что по рассматриваемым пока-
зателям объемы производства незначительно снизились. 
Объем продаж по мясу возрос почти в полтора раза, что 
связано с обновлением молочного стада, в то время как 
объем продаж по молоку снизился на 8%, а объем продаж 
скота упал почти на треть. Себестоимость молока выросла 
на 13%, вдвое выросла себестоимость мяса, однако себе-
стоимость скота в живом весе снизилась на 15,5%.

Что касается выручки, отметим, что наблюдается тен-
денция роста выручки от продаж молока и мяса (почти на 
8% и на 90% соответственно). В то время как выручка от 
реализации скота в живом весе снизилась почти на 40%, 
что объясняется снижением цены реализации одного 
центнера продукции. Цена на реализацию молока и мяса 
была повышена в среднем на 17%.

За период с 2011 г. по 2013 г. стабильно прибыльным, 
а, следовательно, и рентабельным являлось только про-
изводство молока: уровень рентабельности — 12–19%. 

Финансовый результат от реализации мяса КРС и скота 
в живом весе отрицательный и уровень убыточности уве-
личивается.

Сегментирование деятельности организации вклю-
чает и сегментирование рынка, то есть разделение сово-
купности потенциальных и существующих покупателей на 
отдельные группы, с целью оптимизации стратегии дея-
тельности фирмы при работе с отдельными группами по-
купателей. В связи с этим предложим в рамках операцион-
ного сегмента выделить сегменты по группам покупателей 
или отдельным покупателям исходя из рыночной стра-
тегии учхоз-племзавода «Комсомолец». Сегменты выде-
лялись в разрезе отдельных видов продукции. В разрезе 
сегмента «Животноводство» проведено сегментирование 
покупателей: молока; скота в живой массе; мяса.

Более подробно рассмотрим сегмент «Молоко», как 
наиболее финансово привлекательный для данного това-
ропроизводителя.

Таблица 2
Сегментирование рынка покупателей молока в ФГУП учхоз-племзавод «Комсомолец»

Показатели Реализация населению Маслозавод 
«Дружба»

Прочие поку-
патели

Всего 
(в среднем) 

Объем продаж, ц. 10698,8 3821 764,2 15284
Себестоимость 1 ц., руб. 1824,46 1824,46 1824,46 1824,46
Цена продаж, руб. 2098,74 2030,66 1906,33 2072,10
Выручка, тыс. руб. 22454,03 7759,15 1456,82 31670
Прибыль, тыс. руб. 2934,51 787,91 62,58 3785
Рентабельность,% 15,03 11,30 4,49 13,57
Доля канала реализации 
в объеме выручки,%

70,9 24,5 4,6 100

Из таблицы 2 видно, что продажа населению через соб-
ственные торговые точки является наиболее прибыльным 
каналом сбыта. В хозяйстве данному каналу отдается ос-
новное предпочтение (около 71% выручки). Также сле-
дует поддерживать отношения и с таким покупателем как 
маслозавод «Дружба», так как маслозавод «Дружба» яв-
ляется крупным покупателем исследуемого хозяйства, 

доля выручки которого из общего объема достигает при-
близительно четверти от общей.

О том какова доля молока в общем объеме то-
варной продукции ФГУП учхоз-племзавод «Комсо-
молец» можно судить по рисунку 1. Данный сегмент 
определяет результативность деятельности органи-
зации в целом.

Рис. 1. Доля выделенных сегментов в структуре товарной продукции в 2013 г.
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Завершив этап сегментирования и имея четкую кар-
тину об основных финансовых показателях и покупа-
телях организации, необходимо приступать к созданию 
бизнес плана и прогнозированию дальнейшей деятель-
ности. Большинству организаций необходимо совершен-
ствовать имеющиеся системы планирования и контроля. 
Для фирмы планирование является деятельностью выс-
шего порядка, которая приводит к улучшению показа-
телей сбыта и прибылей.

В бизнес-плане содержится краткая характеристика 
предстоящего бизнеса. В бизнес-плане дается обо-
снование предполагаемого бизнеса и предварительная 
оценка предполагаемых финансовых результатов.

Обычно бизнес-план содержит следующие разделы: 
определение целей и задач; поиск альтернативных вари-
антов решения целей и задач; сбор информации об аль-
тернативных вариантах; оценка эффективности реали-
зации каждого из альтернативных вариантов и выбор 
оптимального; составление планов.

Для того, чтобы иметь представление о возможном из-
менении себестоимости 1 ц продукции и цены реализации 
продукции необходимо провести анализ цен и себестои-
мости 1 ц за последние годы. В качестве основного вида 
продукции в сегменте животноводства выступает молоко. 
Анализ данных представлен в виде диаграмм на соответ-
ствующем рисунке.

Рис. 2. Динамика изменения цены и себестоимости молока за период с 2011 по 2013 гг.

Относительно цены и себестоимости 1 ц молока, дина-
мика изменения которых изображена на рисунке 2, тен-
денции ярко выражены и обе линии графика стремятся 
к росту. При этом средний темп прироста себестоимости 1 
ц выше, чем средний прирост цены реализации 1 ц молока 

(10,73% против 8,04% за три года). В прогнозе отразим 
изменения в соответствующем направлении.

На основании проведенного анализа покупателей 
и анализа средней цены за последние три года построим 
прогноз основных финансовых показателей.

Таблица 3
Прогноз основных финансовых показателей по сегменту «Молоко»

Показатели Предыдущий год, 
2013 Прогноз

Отклонение
в натуральных 

единицах %

Объем производства, ц.: 17035 17340 305 1,84
Объем продаж, ц. 15284 15900 616 4
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Анализ показал, что сосредоточение усилий хозяйства 
на производстве молока позволит повысить как эффектив-
ность отрасли, так и деятельности предприятия в целом.

Внедрение системы контроллинга в практику органи-
зации АПК способствуют повышению их конкурентоспо-
собности в современных условиях.
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Себестоимость, тыс. руб. 27885 28794 909 3,3
Выручка, тыс. руб. 31670 35316 3646 11,5

Цена реализации, руб. за 1 ц. 2072,10 1221,13 149,05 7,2

Себестоимость 1 ц., руб. 1824,46 1810,94 -13,52 -0,7

Прибыль (убыток), тыс. руб. 3785 6522 2737 72,3

Рентабельность,% 13,57 22,65 9,08 66,9
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При нынешних условиях конкуренции предприятиям важно использовать все возможности для укрепления 
своих позиций на рынке. В данной работе рассмотрена эффективность маркетинговых коммуникаций, при 
грамотном использовании которых предприятие может повысить уровень своей конкурентоспособности.

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, конкурентоспособность, потребитель.

Каждый современный потребитель обладает соб-
ственным вкусом, взглядом на те или иные вещи. По-

этому предприятию, идущему в ногу со временем, не-
обходимо постоянно искать новые пути влияния на 
потребительский спрос. В связи с тем, что многие при-
вычные нам товары слишком сложно модернизировать 
или этого вовсе не требуется, то самым главным рычагом 
для роста продаж остаётся эффективная коммуникаци-
онная политика.

Совсем недавно руководство предприятий зачастую 
рассматривали коммуникации как отдельные виды дея-
тельности, однако, согласно маркетинговой философии, 
объединение и интеграция различных типов коммуни-
каций необходима для достижения успеха организации.

В своё время знаменитый английский философ 
Спенсер Плавукас сказал: «Маркетолог, успешно рабо-
тающий в современных условиях, это тот, кто координи-
рует коммуникационный комплекс настолько жёстко, что 
из рекламы в рекламу, из статьи в статью, из одной про-
граммы в другую вы немедленно узнаёте, что марка го-
ворит одним и тем же голосом».

В современных рыночных условиях, определяющую 
роль в выборе товара и товаропроизводителя играет 
мнение покупателя. В связи с тем, что рынок переполнен 
товарами, обладающими аналогичными потребитель-
скими свойствами, производителям приходится вступать 
в ожесточённую борьбу за внимание потенциального кли-
ента. Таким образом, товаропроизводители должны по-
вышать уровень конкурентоспособности производимого 
товара, что в итоге приведёт к росту общей конкурентной 
позиции его на занимаемом рынке.

Данной проблеме посвящали свои труды многие отече-
ственные и зарубежные учёные, среди которых Г. Л. Азоев, 
Р. А. Фатхутдинов, А. Ю. Юданова, М. Портер, Д. Рик-
кардо. Все они подходили к изучению категории «кон-

курентоспособность» с разных сторон, формулировали 
собственные определения, выделяли различные фак-
торы, оказывающие влияние на конкурентоспособность, 
а также разрабатывали методики её оценки. Рассмотрев 
и проанализировав определения, которые формулирова-
лись выше представленными учёными, мы сгенерировали 
то, на которое будем опираться в нашей работе.

Конкурентоспособность — это такое преимущество 
объекта, которое улучшает его позиции на рынке по от-
ношению с аналогичными, обладающими схожими харак-
теристиками.

Сложность и многогранность данной категории об-
условлена большим количеством факторов, влияющих 
на конкурентную позицию предприятия на рынке. Среди 
этих факторов можно выделить: меры государственного 
воздействия, деятельность политических сил, поведение 
негосударственных организаций, а также ёмкость рынка, 
его тип, наличие конкурентов. Кроме того, стоит отметить, 
что не только от внешней среды зависит конкурентоспо-
собность предприятия, существует такое понятие как по-
тенциал фирмы. В него входят следующие факторы: мар-
кетинг, уровень научно-технических разработок, степень 
наладки производственного процесса, подбор квалифи-
цированного персонала, а также наличие постоянных ка-
налов сбыта [4, с. 24].

Все без исключения факторы являются важными для 
развития предприятия. Однако, мы бы хотели сделать 
упор на коммуникационную политику организации, так 
как в современном мире она играет наиболее значимую 
роль в обеспечении конкурентоспособности предприятия. 
Конкурентоспособность, в первую очередь, выражается 
в большем удовлетворении потребностей потребителей. 
А цель коммуникаций заключается в поиске способов, 
позволяющих привлечь внимание покупателей, чтобы те 
увидели максимальные возможности товара и его лучшие 
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характеристики. Именно потребители, их предпочтения 
и приверженность к тому или иному товару (бренду, про-
изводителю) определяют его конкурентоспособность по-
средством сравнения и сопоставления с конкурентными.

Так, конкурентоспособность можно рассматривать как 
комплексную характеристику товара, которому отдаёт 
предпочтение потребитель. Поэтому важно делать акцент 
на коммуникационной политике, которая основана на эф-
фективном взаимодействии с аудиторией.

Коммуникация — это процесс обмена информацией 
между субъектами, которая осуществляется посредством 
общения, обмена информации с помощью определённых 
символов. При этом важно, чтобы информация была по-
лезна, интересна и актуальна для участников коммуникации.

Цель коммуникации заключается в желании добиться 
от адресата понимания отправленного «сообщения» мак-
симально точно и полно. От этого зависит, получат ли 
участники положительный эффект от коммуникации.

При осуществлении коммуникации могут происходить 
сбои и помехи, которые происходят из-за искажённости 
передаваемой информации через посредников.

Процесс коммуникации состоит из нескольких этапов:
−	 отправка сообщения;
−	 передача и получение;
−	 ответ отправителю.

Кроме того, на первом этапе происходит кодирование 
информации, а также формулировка сообщения. На 
втором этапе через различные каналы различными спо-
собами осуществляется непосредственно передача сооб-
щения. На следующем этапе происходит декодирование 
и восприятие сообщения. На заключительном этапе осу-
ществляется обратная связь. Наглядно этот процесс 
представлен на рис. 1.

Наиболее распространенные коммуникации на пред-
приятии — маркетинговые, которые предполагают связь 
с потребителями. Основные элементы маркетинговых 
коммуникаций: реклама, связи с общественностью, про-
движение продаж, выставки и ярмарки. Основные задачи 
таких коммуникаций — продвижение товаров и услуг, со-
здание положительного привлекательного имиджа, ин-
формирование потребителей [1, с. 18].

Более наглядно основные маркетинговые коммуни-
кации, представлены на рис. 2.

Для осуществления маркетинговой коммуникации не-
обходимо осуществить реализацию нескольких этапов:

1. Выявление целевой аудитории, то есть такой 
группы, которая получит маркетинговые обращение и от-
реагируют на них.

2. Определение степени покупательской готовности ау-
дитории, так как в зависимости от готовности целевой ауди-

Рис. 2. Виды маркетинговых коммуникаций

Рис. 1. Процесс коммуникации
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тории зависит выбор метода коммуникации. Главная задача 
предприятия — подвести группу к совершению покупки.

3. Определение желаемой ответной реакции. В зави-
симости от того, каким предприятие видит реакцию, за-
висит результат коммуникации — покупка или положи-
тельные «слухи».

4. Формулировка обращения к целевой аудитории. 
Обращение должно быть уважительным, должно привле-
кать внимание, также оно должно быть лаконичным, по-
буждающим к действию.

5. Выбор средства распространения информации. 
Выбор средства коммуникации зависит от целевой ауди-
тории, вида продаваемого товара. (телевидение, журналы, 
почтовая реклама, интернет-реклама и др.).

6. Организация комплекс-маркетинга.

7. Реализация комплекс-маркетинга.
8. Оценка эффективности коммуникационной марке-

тинговой системы.
Таким образом, последовательное выполнение пред-

ставленных выше этапов позволит донести до потреби-
теля ту информацию, которая сформирует у него положи-
тельное впечатление от товара (бренда), позволит оценить 
все заявленные характеристики, сравнить товар с конку-
рентом и сделать выбор в пользу товара, наиболее полно 
удовлетворяющего его потребности. При грамотном по-
строении маркетинговой коммуникации клиент перейдет 
из разряда потенциальных в разряд реальных потреби-
телей. В связи с эти коммуникационная политика в об-
ласти маркетинга является залогом роста конкурентоспо-
собности товара и предприятия в целом.
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В условиях перехода к рынку, широкую популярность 
получила рыночная концепция управления производ-

ством и сбытом, называемая маркетингом. Основные 
функции маркетинга — изучение спроса, формирование 
товарного ассортимента, регулирование цен, стимулиро-
вание продажи товаров. Маркетинг характеризуется си-
стемным подходом к производственно-сбытовой дея-
тельности с четко поставленной задачей — выявление 
и превращение покупательной способности потребителя 
в реальный спрос на определенный товар и полное удов-
летворение этого спроса с целью получения намеченной 
прибыли.

По определению основоположника теории маркетинга 
американского ученого Филиппа Котлера:

маркетинг — вид человеческой деятельности, на-
правленный на удовлетворение нужд и потребностей по-
средством обмена.

Маркетинг — (от англ. market — рынок) — ры-
ночная концепция управления производственно-сбы-

товой деятельностью предприятия, направленная на изу-
чение рынка и конкретных запросов потребителей.

Цели маркетинга:
1. Формирование и стимулирование спроса.
2. Обеспечение обоснованности принимаемых управ-

ленческих решений и планов работы фирмы.
3. Расширение объёма продаж, рыночной доли и прибыли.
Лозунг маркетинга: производить то, что продаётся, 

а не продавать то, что производится.
Для того чтобы производить товар, фирма должна про-

вести тщательное изучение потребностей конкретного 
потребителя, в соответствии с полученными данными до-
работать и усовершенствовать товар, изменить ассорти-
мент услуг и только потом выйти на рынок, а не наоборот: 
произвести товар, а потом пытаться продать его на рынке.

Маркетинг является революцией в мышлении пред-
принимателя. [1, с 5]

Маркетинг изучает организацию процесса сбыта то-
варов, продвижения новых товаров к потребителю, вы-
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рабатывает стратегию рекламы этих изделий. В основе 
маркетинговых методов стимулирования продажи (сбыта) 
лежит деятельность фирмы по распространению сведений 
о достоинствах своего товара и убеждению целевых по-
требителей покупать его. Главное средство для реали-
зации этих задач маркетинга — реклама как форма ком-
муникации.

Реклама — это целенаправленное воздействие на со-
знание покупателя, реализуемое по средствам публич-
ного представления товаров, услуг (их свойств, характе-
ристик, образов, эмоций, вызываемых их использованием, 
и т. п.) через различные средства распространения инфор-
мации. [2, с. 97]

Реклама — распространяемая в любой форме, с по-
мощью любых средств информация о физическом или 
юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях (ре-
кламная информация), которая предназначена для нео-
пределенного круга лиц и призвана формировать и под-
держивать интерес к этим физическому, юридическому 
лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствовать реа-
лизации товаров, идей, начинаний.

Термин «реклама» происходит от лат. слова 
«reklamare» — громко кричать, извещать. [3, с.4]

Реклама — динамичная, быстро трансформирующаяся 
сфера человеческой деятельности. Характер рекламы, 
ее содержание и форма претерпевают кардинальные из-
менения вместе с развитием производительных сил об-
щества, сменой социально-экономических формаций. 
Глобальными факторами развития рекламы являются по-
требности производства, торговли и финансов, форма го-
сударственного правления, цели различных религиозных 
конфессий, политиков и простых граждан. [4, с.4]

Реклама начала появляться еще задолго до нашей 
эры:

•	 прототипом для появления изобразительной 
рекламы служили:

−	 древние орнаменты;
−	 рисунки;
−	 татуировки;
•	 источником брендовой рекламы:
−	 клейма, которыми метили скот и рабов;
−	 фирменные метки мастеров;
•	 прообразами политической рекламы служили:
−	 статуи;
−	 скульптуры знаменитых людей.
Первые рекламные тексты, отдаленно напоминающие 

современную рекламу, появились еще в Древнем Египте 
и Древней Греции. Объявления были очень просты 
и носили в основном информационный характер. Ма-
териалом (или местом) для их размещения служили:

−	 папирус;
−	 камень;
−	 стена дома.
Реклама в указанный период отличалась:
−	 бессистемностью;
−	 эпизодичностью;

−	 отсутствием правовой регламентации.
В Древнем Риме рекламные объявления стали раз-

мещаться на специально выстроенных для этой цели 
стенах — «амбусах» (городские власти пытались огра-
ничить написание рекламы на стенах жилых домов). 
Также для рекламы использовались:

−	 деревянные доски;
−	 медные таблички.
Юлий Цезарь велел вывешивать в публичных местах 

текущие решения сената, Август Цезарь распорядился 
в местах массового скопления людей на стенах (амбусах) 
или специальных досках регулярно отражать светскую 
хронику и помещать объявления частного характера.

В Средние века появился институт глашатаев и гонцов, 
некоторые из них могли принимать заявки от населения.

Приобрела широкий размах устная реклама:
−	 уличных зазывал;
−	 разносчиков;
−	 бродячих ремесленников;
−	 торговцев;
−	 гонцов.
Данная реклама распространялась в местах постоян-

ного предложения товаров и услуг (базарах, постоялых 
дворах и т. д.).

Появляется новая профессия — сборщик и разносчик 
новостей.

Позже появляются первые рекламные бюро. Первое 
информационное бюро появилось в Венеции в 1530 г.

Революционным открытием того времени стал пе-
чатный станок Гуттенберга.

В 1630 г. во Франции появилась первая газета «Gazett». 
В ней в том числе содержалась и рекламная информация.

В XI — XII вв. получила распространение гераль-
дика, в рамках которой оговаривались принципы и пра-
вила использования изображений в знаках и гербах. Не-
редко споры передавались в суды и даже выносились на 
королевский уровень. Фактически геральдика стала про-
образом современных товарных знаков.

В Западной Европе рекламная лихорадка началась 
в конце XVIII веке. В начале агентства занимались лишь 
скупкой и перепродажей рекламных площадей, текст пре-
доставлялся клиентом.

Первым агентством, работавшим над текстом ре-
кламного сообщения и проводившим рекламные кам-
пании, считается агентство «Айер и сыновья», осно-
ванное в 1890 г.

Достижения науки и техники стимулировали развитие 
индустрии рекламы:

−	 первая реклама по радио вышла в эфир в 1920-е гг.;
−	 первая телереклама — в 1930-е гг.
Зарождение рекламного дела в Киевской Руси относят 

к X — XI вв.
Русские купцы прибегали к разнообразным приемам 

предложения своих товаров, широко используя зазывал 
и коробейников. Получило распространение производ-
ство лубков — листов с определенной информацией, пе-
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реданной в картинках. Центром» лубочной культуры» 
стал Великий Новгород.

Первая российская печатная реклама появилась 
в XVIII веке в «Ведомостях» Петра I. Рекламные тексты 
того времени носили справочный, деловой характер.

В XIX веке реклама в России вышла за рамки печатных 
изданий. Ее стали размешать:

−	 на круглых тумбах, установленных в различных ча-
стях города;

−	 на конках;
−	 в трамваях.
Получила широкое распространение «голосовая ре-

клама», осуществляемая, как правило, подростками, которые 
громко на перекрестках и других людных местах выкрикивали 
названия и цены товаров, а также последние новости.

Начинают появляться специализированные кон-
торы, бюро. Наиболее авторитетным рекламным агент-
ством XIX веке была центральная контора объявлений 
торгового дома «Метцель иК0», появившаяся в 1870 г.

Повсеместное распространение теле- и радиорекламы 
началось после окончания Второй мировой войны, когда 
было налажено массовое производство радиоприемников 
и телевизоров.

В современную эпоху основными источниками ре-
кламы стали:

−	 телевидение;
−	 уличная наглядная реклама;
−	 Интернет.
Традиционные формы рекламы — печатная, радиоре-

клама постепенно теряют свои позиции.
В рекламе в зависимости от ее назначения выделяются 

следующие разновидности:
−	 коммерческая;
−	 некоммерческая (политическая и социальная ре-

клама);
−	 рекламируемому объекту.
−	 рекламирование услуг;
−	 рекламирование товаров;
−	 аудитории:
−	 деловая или бизнес-реклама (в основном носит ин-

формационный характер);
−	 потребительская реклама;
−	 характеру воздействия:
−	 массовая;
−	 индивидуальная;
−	 территории:
−	 местная (локальная);
−	 региональная;
−	 национальная;
−	 международная;
−	 интенсивности воздействия:
−	 агрессивная;
−	 неагрессивная;
−	 соответствию рекламному законодательству:
−	 законная;
−	 незаконная.

Наиболее распространенными формами рекламы яв-
ляются:

•	 реклама в прессе:
−	 рекламные объявления;
−	 статьи;
−	 обзоры;
•	 печатная реклама:
−	 каталоги;
−	 проспекты;
−	 буклеты;
−	 плакаты;
−	 листовки;
−	 афиши;
−	 календари;
−	 поздравительные открытки;
•	 аудиовизуальная реклама:
−	 рекламные кинофильмы;
−	 видеофильмы;
−	 слайдовые фильмы;
−	 рекламные ролики;
•	 телевизионная реклама:
−	 телефильмы;
−	 телевизионные рекламные ролики;
−	 телевизионные заставки;
−	 телерепортажи;
•	 радиореклама:
−	 радио-объявления;
−	 радио-ролики;
−	 радиожурналы;
−	 рекламные радиопередачи.
•	 выставки:
−	 международные;
−	 национальные;
−	 постоянно действующие;
•	 прямая почтовая рассылка:
−	 рекламные письма;
−	 рекламные материалы;
•	 наружная реклама:
−	 рекламные щиты;
−	 рекламные транспаранты и растяжки;
−	 световые вывески;
−	 электронные табло и экраны;
−	 фирменные вывески;
−	 указатели;
−	 реклама на транспорте;
−	 оконные витрины;
−	 рекламно-информационное оформление фасадов;
•	 компьютерная реклама:
−	 компьютерная [3, с.6]
Таким образом, реклама может рассматриваться 

как специфическая область социальных массовых 
коммуникаций между рекламодателями и различ-
ными аудиториями рекламных обращений с целью ак-
тивного воздействия на эти аудитории, которое 
должно способствовать решению определенных мар-
кетинговых задач рекламодателя.
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Теория коммуникаций — это наука, которая рассма-
тривает наиболее общие закономерности формирования 
и функционирования человеческой коммуникации.

Термин «коммуникация» от лат. communication — 
делаю общим, связываю.

Коммуникация (общение) — обмен информацией 
и смыслом информации между двумя и более людьми.

В современной трактовке коммуникация — соци-
ально обусловленный процесс передачи и восприятия 
информации в условиях межличностного и массового 
общения по разным каналам при помощи различных 
коммуникативных средств.

Рекламная коммуникация определена как один из видов 
социальной коммуникации, так как вне рамок человече-
ского общества существование рекламы немыслимо.

Основными функциями социальной коммуникации яв-
ляются:

−	 информационная (передача информации);
−	 экспрессивная (способность выражать не только 

смысловую, но и оценочную информацию);
−	 прагматическая (способность передавать комму-

никационную установку, предписывающую определенное 
воздействие на получателя)

Рекламе как коммуникации свойственно выполнение 
всех трех указанных функций. Следовательно, все три 
функции социальной коммуникации используются в про-
цессе рекламного воздействия на ее получателя.

Маркетинговые коммуникации — многоаспектное 
понятие, которое охватывает систему отношений, в ходе 
развития которых возникает обмен информацией между 
различными субъектами рынка.

Суть процесса маркетинговых коммуникаций можно 
представить в виде схемы, предложенной господином 
Джоббером. [5, с.48]

Рассмотрим кратко основные элементы схемы ре-
кламной коммуникации.

Источник является коммуникатором, которое отправ-
ляет сообщение, послание в виде как текстов, так и сим-
волами и кодами. Источник является отправителем ин-
формации и её задача воздействие на целевой аудиторией, 
на которой рассчитан информация.

Кодирование в процессе маркетинговых коммуни-
каций — это формирования текста сообщений, то есть 
рекламного обращения для целевой группы с использова-
нием тех символов и текстов, которые хорошо знакомый 
группой потребителей на которых рассчитана послание.

Декодирование — процесс расшифровка кодиро-
вания получателем полученной информации в зависи-
мости от культурной, социальной и индивидуальной ха-
рактеристики, уровень интеллекта, восприятия и образа 
жизни, которая в дальнейшем играет важную роль в при-
нятия решений.

Получатель — в процессе рекламной коммуникации, 
целевая группа на которых предназначен рекламное об-
ращение, адресаты от которых ожидается ответная ре-
акция. Ответной реакции получателем является выбор 
и покупка рекламируемого продукта или услуги.

В процессе рекламной коммуникации могут возни-
кать различного рода помехи, которые смогут негативно 
влиять на процесс маркетинговых коммуникаций и при-

нятия решений со стороны целевой аудитории. Помехи 
могут быть различными как отпечатки в рекламном тексте 
в печатной рекламе, множественность толкования слов, 
интерпретация понятий получателем, неблагозвучные на-
звания продукта или услуг и т. д.

Сущность и логика рекламного процесса во многом 
зависит от первоначальных исходных позиций, априори 
установленных принципов, или заповедей.

Попробуем присоединиться к тем из них, которые на-
зывают эти исходные позиции рекламными заповедями, 
и перечислить главные из них. Десять рекламных запо-
ведей:

1. Сформировать у потенциального потребителя 
образ фирмы, товара (его производителя или продавца), 
лица или явления, перейти от полного отсутствия инфор-
мации, незнания к осведомленности об их существовании.

2. Преодолеть барьер недоверия к предмету рекламы 
и сформировать у потребителя определенные знания о ре-
кламируемом товаре (фирме).

3. Возбудить у потребителя положительные эмоции 
и определенное благожелательное отношение к товару 
(фирме).

4. Превратить благорасположение в предпочтение то-
вара (фирмы).

5. Создать условия для перехода от предпочтения 
к вступлению в контакт с рекламодателем, к покупке, 
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а затем и к повторной покупке (повторному обращению 
к фирме).

6. Стремиться сделать многих потребителей своими 
постоянными покупателями (клиентами).

7. Стимулировать сбыт товаров (услуг), ускорять то-
варооборот, вести поиск выгодных партнеров.

8. Сформировать у других фирм мнение, что они могут 
иметь в вашем лице надежного партнера.

9. Оказывать потребителю помощь в выборе товаров 
(услуг, фирм), в его социальной, политической, нрав-
ственной ориентации.

10. Постоянно помнить, что ваши затраты на рекламу 
должны окупаться через увеличение сбыта, прибыли, рост 
имиджа, реализацию социальных целей и т. д. [2, с.105]

Потребительский рынок и его информационная на-
сыщенность несет в себе ежедневные изменения. Разно-
образие предлагаемых товаров и услуг свидетельствует 
о жесткой конкурентной борьбе за внимание потребителя. 
Рекламные коммуникации в немаловажной степени опре-
деляют наш образ и стиль жизни.

В последние годы одновременно с возрастанием роли 
маркетинга повысилась роль маркетинговых коммуни-
каций. Недостаточно иметь хорошие продукты и услуги — 
для увеличения объемов их продаж и получения прибыли 
нужно донести до сознания потребителей выгоды от ис-
пользования продуктов и услуг. Маркетинговые комму-
никации позволяют осуществить передачу сообщений по-
требителям с целью сделать продукты и услуги компаний 
привлекательными для целевой аудитории.

В условиях перехода на рыночную экономику реклама 
рынка является одним из основных рычагов развития 
экономической отрасли. В нынешней рыночной условии 
предприятия, организация и фирмы, которые занимаются 
предпринимательской деятельности, производством то-
варов и предоставление услуг без внедрение и использо-
вание рекламных средств не смогут осуществлять свою 
деятельность на должном уровне.

В Республики Таджикистан реклама стало более ши-
роко распространяться после 1997 года. В этих годах по-
явились первые рекламные агентства и специальные 

рекламные газеты. В 2003 году интенсивное развитие ре-
кламы в Таджикистане потребовало юридическое регу-
лирование рекламной деятельности. 1.08.2003 в Респу-
блики Таджикистан был принять закон РТ «О рекламной 
деятельности».

Рынок рекламы в Таджикистане, находиться на стадии 
развития. В основном используется следующие виды ре-
кламных средств:

−	 Телевидение
−	 Радио
−	 Газеты
−	 Журналы
А также наружные рекламы на:
−	 Проспектах и улицах
−	 Транспорт
−	 Рынках
−	 Вывески
−	 Щиты
Для достижения профессиональной рекламной де-

ятельности помимо внедрение выработанных правил 
и опыт других стран в этом направлении, а также необ-
ходимо вовлекать во внимание географические аспекты, 
традиции, идеи и национальную психологию.

Печатная реклама является одним из самых распро-
странённых видов рекламных средств во всем мире. В пе-
чатных рекламах в основном используется фотография 
знаменитости как спортсмены, актёры, модели и другие 
известности. На данный момент в Республики Таджики-
стан существует более 60-видов газет, журналов и пери-
одических печатей, в которых помимо политических, эко-
номических и культурных информации также помещается 
рекламная информация. Как одним из средств распро-
странение информации среди населения, печатные из-
дании конкурируют между собой для привлечения потре-
бителей, создавая имидж для фирм, путём размещения 
рекламы заказчиков.

Если развитие информационной технологии способ-
ствовали появление радио, телевизор, Интернет, то и до 
сегодняшнего дня интерес к печатным изданиям остается 
высоким, из-за их доступности.
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1 3 .  Э К О Н О М И К А  Т Р У Д А

Влияние мотивационных профилей на выбор оптимальной системы  
мотивации труда
Павленко Оксана Владимировна, аспирант
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (г. Москва)

В настоящее время в России многие торговые организации подверглись кризису. И далеко не во всех случаях 
причиной становится нынешняя экономическая ситуация. Все чаще проблема касается иного ресурса ком-
пании — а именно трудового ресурса. Стало гораздо сложнее привлечь качественного работника, и не так 
просто удержать у себя в штате. Важность применения систем мотивации уже неоспорима, но и тут появ-
ляются трудности. Как же найти ключ к мотивации сотрудников. Предлагаем изучить данный вопрос через 
призму мотивационного профиля работника.

Ключевые слова: мотивация, стимул, мотивационный профиль, соцпакет, моральные стимулы.

Зачастую в бизнесе, а особенно в продажах и производ-
стве используется такой прием как мотивация труда со-

трудников. Что же это такое? Мотивация (в рамках из-
учения индивида) — неотъемлемая часть характера 
человека, которая определяет его поведение, его стрем-
ление к намеченной цели, работоспособность и опреде-
ляет степень ответственности. Инструментом мотивации 
является установка стимула, который направляет дей-
ствия человека, корректирует его поведение в работе. На-
глядно подобный механизм можно представить в виде си-
стемы взаимосвязей (рис. 1)1.

Мотивация является столь эффективным инстру-
ментом, что позволяет решить сразу 2 задачи:

1. Раскрывает потенциал каждого сотрудника.
2. Удовлетворяет потребности компании.
Для того чтобы мотивация оказывала должный эффект 

необходимо правильно расставить приоритеты и ориен-
тиры, которые будут направлять сотрудников компании 
в правильном направлении. Очень важно то, что сам про-
цесс и итоги работы уже сами по себе являются очень 
мощным мотиватором для сотрудников.

Существует несколько факторов, которые имеют 
большое значение для сотрудников компаний: финансы, 
стабильность, карьерный рост, условия труда. А вот для 
компаний основными целями станут привлечение и со-
хранение качественных специалистов, постоянное каче-

Рис. 1. Взаимосвязь потребностей, мотивов, стимулов и интересов

1  Такое представление является достаточно условным. Оно отображает процесс мотивации лишь в целом, показывает взаимосвязь основных эле-
ментов.
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ственное повышение результатов работы, а также сохра-
нение хорошего микроклимата внутри компании.

Для того чтобы использовать мотивацию в компании 
максимально эффективно, необходимо качественно раз-
делить сотрудников на категории, которые будут сфор-
мированы по типам мотивирования, для того чтобы ока-
зывать различные механизмы мотивации на разные типы 
работников. Данный метод очень плодотворно влияет 
на производительность труда. Мотивационный профиль 
представляет собой силу влияния всевозможных мотивов 
на конкретного работника.

Степень важности мотивационного профиля нельзя 
недооценивать, потому что, к примеру, в гостиничном 
бизнесе проблема мотивации стоит очень остро: именно 
от обслуживания зависит качество услуг, которые предо-
ставляются клиентам, а также репутация самой компании.

Известно, что во время планирования работы, именно 
от руководителя зависит цель и методы компании. Он 
определяет все инструменты достижения цели, устанав-
ливает сроки и так далее. Если организация работы осу-
ществлена эффективно, то руководитель будет иметь воз-
можность координировать действия сотрудников и вместе 
добиваться результата, открывая по пути скрытые та-
ланты своих «бойцов». Свои решения руководители будут 
пытаться воплотить в жизнь с помощью мотивации — по-
буждения с помощью удовлетворения желаний сотруд-
ников для достижения личной цели. Хороший руководи-
тель должен уметь переплести личные цели сотрудников 
с целями компании, чтобы по мере выполнения первых, 
повышался общий результат работы компании (рис.2).

В 1910 году была принята первая эффективная моти-
вационная программа, которая имела схожесть со всеми 
известным методом «кнута и пряника». Было определено 
понятие «достаточной дневной выработки» и предло-
жено платить заработную плату сотрудникам, которая на-
прямую зависит от их выработки. Результаты непременно 
поразили всех.

И со временем жизнь людей начала улучшаться, и, сле-
довательно, возрастало качество жизни. Но, чем лучше 
жили люди, тем больше специалисты и руководители по-
нимали — только вознаграждения не смогут заставлять 

трудиться человека вечно. Из-за этого люди начали искать 
решение проблемы в психологии.

У каждого работника реакция на стимул будет зависеть 
от его мотивационного профиля. Она может быть как по-
ложительной, так и отрицательной и нейтральной. Поэ-
тому очень важно изучить мотивационные профили ра-
ботников и подстроиться под них.

Специалистами были выявлены основные мотиваци-
онные профили современных работников. Рассмотрим их.

Инструментальный. Требует четкости, дисциплины, 
имеет собственное достоинство. Сотрудник с таким мо-
тивационным профилем уверен, что именно он обеспе-
чивает свою семью деньгами и гордиться этим. Именно 
этот тип имеет самое большое распространение в биз-
нес-сфере нашей страны.

Профессиональный. Любит сложности, крайне нега-
тивно относится к монотонной работе, любит удивлять, до-
биваться трудных целей. Может сделать то, что не под силу 
остальным сотрудникам. Постоянно самосовершенству-
ется и имеет профессиональное достоинство. Популярен 
среди специалистов, которые только закончили престижные 
ВУЗы или имеют опыт работы в зарубежных компаниях.

Патриотический. Четко видит цели организации 
и связывает свои цели с целями компании. Считает до-
стижения и успехи предприятия своими личными, а также 
готов проявлять повышенную активность в реализации 
стратегических программ.

Хозяйский. Очень ответственен, всегда хочет быть 
самостоятельным и ненавидит постоянный контроль. 
Обычно данный вид мотивационного профиля наблюда-
ется у бизнесменов.

Избегательный. Всегда старается минимизировать 
свои усилия и очень боится наказания. Он никогда не 
стремится к достижению каких-то результатов, не хочет 
расти в профессиональном плане и никогда не активни-
чает. Но, подобный тип сотрудника в свою очередь очень 
полезен: он выполнит практически любую работу по при-
казу начальства. Он очень зависит от начальства и отно-
сится к этому как к должному. Административный стиль 
мотивации эффективен только для этого мотивационного 
вида работников.

Рис. 2. Взаимосвязь целей
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Самые распространенные профили — это инструмен-
тальный, профессиональный и избегательный. Именно на 
них нужно делать акцент во время построения мотиваци-
онной стратегии компании.

В управлении компанией в настоящее время можно 
использовать как традиционные, так и нетрадиционные 
способы мотивирования работников.

Зарплата и социальный пакет — обычные методы, ко-
торые используются практически всеми компаниями, а вот 
к нетрадиционным методам относятся все остальные, ко-
торые повышают производительность труда сотрудников.

Сегодня в России такая практика, как выбор места ра-
боты не только по уровню оплаты труда — все больше наби-
рает популярность, а значит, нетрадиционные методы оплаты 
труда лучше других помогут ответить на такие вопросы как:

−	 Удержание лучших работников компании не только 
единоразово, но и системно.

−	 Привлечение лучших кандидатов с помощью многих 
факторов.

−	 Как добиться лучшей производительности не по-
вышая оклад сотрудников?

−	 Как повысить продуктивность, если это невозможно 
сделать повышением зарплаты?

Нетрадиционными методами являются:
Моральные стимулы, которые распространяют успехи 

работника в социуме.
Патернализм. Забота о сотруднике и создание в кол-

лективе отношений очень схожих с семейными. Таким об-
разом, в коллективе взращиваются будущие руководители.

Организационные. Представляет собой стимулиро-
вание сотрудников с помощью улучшенных условий труда, 
гибкого графика, и так далее.

А также участие в управлении и владении компанией.
Карьера и негативные стимулы также являются нетра-

диционными методами.
Мотивация труда — это главный рычаг стимуляции 

увеличения эффективности труда. Лучшим является ба-
ланс между материальными и моральными стимулами, 
однако очень важным является тот момент, чтобы после 
разработки мотивационной стратегии, в компании при-
держивались её, и руководители старались подобрать 
персонал с таким мотивационным профилем, на который 
такая стратегия окажет наибольшее влияние.

Начальники крупных компаний всегда понимали, что 
людей необходимо заставлять работать, но они думали, 
что хватит лишь небольшой денежной компенсации для 
того, чтобы работники выкладывались по максимуму. 
Да, обычно это имеет должный эффект, но неверно по 
определению. Не только деньги могут заставить чело-
века работать, и это надо принять, чтобы выстроить эф-
фективную мотивационную систему, которая будет при-
носить результат. Детальное изучение мотивационного 
профиля сотрудников поможет повысить производитель-
ность их труда, а также положительно отразится на де-
ятельности компании в целом. Поднятие продаж, уве-
личение качества обслуживания, улучшение качества 
изделия и микроклимата в коллективе — все это резуль-
таты правильной мотивационной стратегии в крупной 
успешной компании.

И необходимо помнить, лишь овладев всеми мотива-
ционными моделями, можно научиться привлекать ква-
лифицированный персонал, удерживать его в коллективе 
и повышать производительность труда сотрудников еже-
квартально!
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Критерии оценки и формирование современных систем мотивации труда 
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В настоящее время многие торговые организации подверглись кризисной ситуации в стране. Как ни па-
радоксально, помимо пагубного внешнего влияния экономики, причина множества проблем всё чаще скрыва-
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ется внутри самой компании. Речь идет о ведущей составляющей скелета компании — трудовых ресурсах, 
в частности, системе мотивации сотрудников. На сегодняшний день, в сложившихся условиях рыночной эко-
номики для компании является непростой задачей привлечь достойного профессионала, и не так просто 
удержать у себя в штате. Важность применения систем мотивации уже неоспорима, но и тут появляются 
трудности. Как правильно сформировать систему мотивации труда в настоящее время в текущих условиях 
рыночной экономики? Предлагаем изучить подробнее данный вопрос и взять за критерии особенности ве-
дущих мировых моделей мотивации персонала.

Ключевые слова: мотивация, мотивационная модель, стимулирование, квалификация, премирование.

Формирование системы мотивации труда — проблема, 
к которой трепетно относились во всем времена, 

и всегда старались поднять результативность предпри-
ятия именно за счет неё. Но вот российские предпри-
ятия недалеко ушли в этом вопросе, ведь зачастую у нас 
оплата труда основана лишь на фиксированной зарплате 
и окладах, которые не дают должного эффекта.

Для того чтобы построить качественную систему моти-
вации труда в компании в условиях рыночной экономики, 
необходимо учитывать мировой опыт и брать пример 
с иностранных успешных компаний. Однако существуют 
и отечественные компании, которые относятся к мотива-
ционной системе должным образом и уже добились в этом 
хороших результатов.

Исследуя лучшие мировые системы мотивации, сле-
дует прийти к результату, что японская, американская, 
французская и немецкая модели являются наиболее эф-
фективными.

Рассмотрим их подробнее.
Японская модель — представляет собой стремление 

к большему росту производительности относительно уровня 
заработной платы. Согласно данной модели зарплата фор-
мируется по трем составляющим: возраст, стаж работы 
и квалификация сотрудника. Однако важным моментом яв-
ляется наличие у сотрудников стремление трудиться больше 
во благо страны, недели из личного интереса.

Суть американской модели заключается в поощрении 
самой задействованной части работоспособного насе-
ления страны, а также увеличении предпринимательской 
активности. Заработная плата трудящегося в Америке за-
частую формируется как суммарный итог, полученный 
в результате умножения часовой ставки на количество 
часов работы, но множество успешных фирм добавляют 
к этому еще и премирование. Национальной особенно-
стью трудящегося здесь является стремление к личному 
успеху, а также достижению большего благосостояния.

Некоторые фирмы применяют модель, в которой 
оплата зависит от количества освоенных специально-
стей и квалификации человека. После обучения работник 
получает баллы, набрав которые, он получит прибавку 
к окладу.

Формирование подобных систем приносит огромную 
пользу компании: снижаются расходы на производство, 
выработка увеличивается.

В Англии существует две эффективные системы мо-
тивации на сегодняшний день: денежная и акционерная. 

Также англичанами активно применяется модель, со-
гласно которой работник получает сумму, которая прямо 
пропорционально зависит от общей прибыли компании.

Ученые установили, что в Англии часть дохода сотруд-
ников от участия в долях составило лишь 3%, редко когда 
этот показатель достигает 10%. Несмотря на это, про-
изводительность работников становится значительно 
больше. В общем, подобный подход положительно влияет 
на атмосферу внутри компании, на коллектив, мотивируя 
работников на хорошее отношение к компании и высокие 
результаты.

В Германии модель мотивации сотрудников основана 
на том, что человек — это свободная личность, которая 
имеет обязанности перед компанией. Человек может рас-
пределять своё рабочее время по своему желанию, но он 
должен добиться прописанных результатов по окончании 
установленного срока. Согласно данной модели, должное 
внимание уделяется интересам общества, а также соци-
альным гарантиям.

Шведская же модель представляет собой принципы 
сокращения неравенства за счет обеспечения бедных 
слоев населения. Подобная социальная политика давно 
применяется в стране и направлена на перераспреде-
ление доходов между слоями населения. Также в стране 
существует понятие как солидарная зарплата, в основе 
которой лежат такие принципы как сближение макси-
мальной и минимальной зарплат. Т. е. работники с анало-
гичной квалификацией, трудящиеся на крупной успешной 
корпорации и в мелкой средне преуспевающей фирме 
должны иметь одинаковое вознаграждение. Подобная 
модель способствует активной модернизации и развитию 
отстающих компаний, что в итоге повышает их рента-
бельность. В противном случае, отстающие фирмы вы-
нуждены покинуть рынок.

Французы предпочитают использовать в мотиваци-
онных моделях экономическое стимулирование и кон-
куренцию среди сотрудников, а также гибкую систему 
уплаты налогов.

В такой системе существует 2 тенденции: увеличение 
зарплаты из-за роста стоимости жизни, а также уни-
кальные условия оплаты для каждого сотрудника. Цены 
на жизнь указаны в любом контракте, поэтому они на-
прямую влияют на оплату труда. Индивидуальные условия 
оплаты у французов осуществляются путем оценки про-
фессиональной квалификации, а также участию в управ-
лении компанией.
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Рассмотрев зарубежные модели систем мотивации пер-
сонала, главные отличительные особенности успешно по-
строенных систем, могут быть взяты как критерии оценки 
формирования современных систем мотивации работников.

Если провести анализ иностранного опыта, то можно 
выделить несколько особенностей (табл. 1), которые по-
могут внедрить подобные системы и на предприятиях Рос-
сийской Федерации.

Таблица 1
Особенности формирования зарубежных систем мотивации труда

Страна Основные факторы  
мотивации труда Отличительные особенности мотивации труда

Япония Профессиональное мастерство
Возраст
Стаж
Результативность труда

Пожизненный найм
Единовременное пособие при выходе на пенсию

США Поощрение предприниматель-
ской активности
Качество работы
Высокая квалификация

Сочетание элементов сдельной и повременной систем.
Участие в прибыли.
Технологические надбавки.
Премии за безаварийную работу, длительную эксплуатацию 
оборудования и инструмента.
Соблюдение технологической дисциплины.
Система двойных ставок.

Франция Квалификация
Качество работы
Количество рационализатор-
ских предложений
Уровень мобилизации

Индивидуализация оплаты труда
Балльная оценка труда работника по профессиональному ма-
стерству, производительности труда, качеству работы, соблю-
дению правил техники безопасности, этике производства
Инициативность
Дополнительные вознаграждения (воспитание детей, предо-
ставление автомобиля, обеспечение по старости) 

Англия Доход Участие в прибылях
Долевое участие в капитале
Трудовое долевое участие
Чисто трудовое участие

Германия Качество Стимулирование труда
Социальные гарантии

Швеция Солидарная заработная плата Дифференциация системы налогов и льгот
Сильная социальная политика

На практике вышеперечисленные особенности зару-
бежных систем мотивации и могут выступать условными 
критериями оценки современных систем мотивации в ус-
ловиях сложившейся рыночной экономики.

Отечественным компаниям следует осознать несколько 
простых вещей, прежде чем вводить в эксплуатацию зару-
бежные системы мотивации труда:

1. Замотивировать сотрудника — значит, предоста-
вить ему возможности, как материальные, так и духовные, 
социальные и физические. Данные возможности явля-
ются вполне измеримыми, и их критерии оценки могут 
быть легко определены.

2. Необходимо дать возможность сотруднику реализо-
вать личные цели, превратить накопленный опыт, квали-
фикацию, возможности и время в то, что будет интересно 
для самого сотрудника: лучшие условия труда, высокая 
заработная плата, большее количество выходных дней 
и так далее.

3. Мотивационные методы обязательно должны соответ-
ствовать вложенным усилиям каждого сотрудника. За месяц 
работы нельзя наградить сотрудника, например, лишь кило-
граммом конфет, ведь он может вовсе потерять мотивацию 
и перестать работать после такого «вознаграждения». Необ-
ходимо оправдывать ожидания сотрудников, чтобы в следу-
ющий раз они стремились показать более высокий результат.

4. Необходимо соблюдать баланс между материаль-
ными благами для поддержания мотивации и немате-
риальными. Нарушение этого баланса может привести 
к разрушению личности и практически полному отказу от 
работы со стороны сотрудника. Это может стать причиной 
падения его производительности труда.

Для того чтобы правильно создать систему мотивации 
на предприятии, Вам необходимо заранее изучить все 
слабые стороны компании, и создавать мотивационную 
программу, которая будет направлена на латание дыр 
в самой компании.
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На стимулирования работников благоприятно влияет 
правильно проводимая компанией социальная политика. 
Льготы — залог участия работников в жизни компании, 

стремлении каждого сотрудника в полноценном развитии 
предприятия, а также формирования современной си-
стемы мотивации труда.

Литература:

1. Коул Джеральд. Управление персоналом в современных организациях. — М.: Вершина, 2004. — 350 с.
2. Савченко, П. В. Политика доходов и заработной платы. М.: Проспект, 2000. — 206 с.
3. Соломанидина, Т. О. Мотивация трудовой деятельности персонала; учеб.пособие 2-е изд. перераб и доп. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009–312с.
4. Шапиро, С. А. Основы управления персоналом в современных организациях: Уникальный подход, обеспечива-

ющий эффективную работу компании. — М.: Гросс Медиа, 2005–206 с.
5. Шекшня, С. В. «Управление персоналом современной организации» учебно-практическое пособие, ЗАО 

«Бизнес-школа «Интел-Синтез», Москва, 2000.

Технология управления по результатам в системе HR-менеджмента организации
Строчилина Виктория Сергеевна, магистрант
Московский государственный университет экономики, статистики, информатики

В статье рассматривается проблема адаптации технологии «Управления по результатам» к российским 
условиям. Подробно анализируются составляющие элементы системы управления эффективностью. Автор 
подчеркивает широкое признание и развитие технологии в различных сферах бизнеса, ее успешное использо-
вание и внедрение в новых организационных структурах. В результате использования системы KPI органи-
зациям удается достичь наибольшего эффекта от всех бизнес-процессов, в том числе и в сфере управление 
персоналом.

Ключевые слова: управление по результатам, эффективность, дорожная карта, KPI, материальное воз-
награждение.

Технология «Управления по результатам» — 
Management by objective (МВО) — была предложена 

известным специалистом по управленческому консуль-
тированию, профессором менеджмента Школы бизнеса 
при Нью-Йоркском университете Питером Фердинандом 
Друкером в 50-е годы ХХ века [1]. Данная система была 
призвана решить проблемы, связанные с рыночной дина-
мичностью, а также повысить реагирование на рыночные 
изменения в послевоенное время, посредством опреде-
ления конкретных целей (задач), стоящих перед органи-
зацией, путей их достижения и результатов. МВО, как 
«управление по результатам», подразумевает под собой 
управление движением (организации, департамента или 
отдельного работника организации) бизнес-процессов, 
которые на определенном этапе развития компании 
имеют для нее приоритет.

Управление по результатам — это процесс получения 
конкретных, продуманных, планируемых в соответствии 
с объективными возможностями результатов управлен-
ческой деятельности, включающий 3 этапа: определение 
(планирование) предстоящих результатов; организация 
ситуационного управления (повседневная практическая 
управленческая деятельность по достижению резуль-
татов); оценка результатов (мониторинг, анализ и ито-

говое заключение в отношении полученных результатов). 
Применение MBO систематизирует процесс управления, 
повышает результативность деятельности организации, 
является эффективным инструментом для постановки 
и поддержания системы менеджмента в организации, под-
держания качества на всех уровнях организации.

Принципиальные положения данной концепции опре-
деляют человеческий фактор, как ключевой инструмент 
механизма управления результативностью в организации. 
Во-первых, результативное управление всегда начина-
ется с поиска и отбора действительно важных целей. Из 
всего многообразия возможных целей в качестве прио-
ритетных выбираются те, которые могут привести к наи-
более весомым результатам, а последние ликвидируют 
наиболее узкие места. Таким образом «слабые места» 
организации, области, которые нуждаются в повышении 
конкурентоспособности, транслируются через систему 
показателей, которые по принципу декомпозиции спуска-
ются до исполнителей.

Во-вторых, результативное управление вовсе не предпо-
лагает, чтобы этим занимались только самые компетентные 
и успешные руководители. Управление, опирающееся на 
коллективную отдачу, предполагает высокую сплоченность 
участников, синергетический эффект от совокупного про-
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фессионализма и ответственность. Высокая организация, 
в том числе и такой работы, ведет к общему успеху.

В-третьих, результативное управление реализуется 
в двух форматах:

а) под жестким (тотальным) контролем, когда контро-
лируется каждый шаг деятельности подконтрольного объ-
екта, и все происходящее удерживается в приемлемом ди-
апазоне задаваемых параметров;

б) в режиме предоставленной самостоятельности, 
когда приветствуется и поощряется развитие и приме-
нение творческих способностей, предоставляется свобода 
в действиях, принимает формальный характер регламен-
тация, но повышается ответственность непосредственных 
исполнителей.

В-четвертых, результативное управление предпола-
гает оказывать регулятивное влияние на поведение участ-
ников управленческого процесса. В зависимости от каче-
ства организации такого управления может развиваться 
благоприятное или негативное воздействие на сотруд-
ников, в результате чего деятельность последних может 
активизироваться в нужном направлении или, напротив, 
замедляться.

Таким образом, человеческий фактор выступает 
главным инструментом в выстраивании результативного 
управления.

Условием эффективного использования MBO явля-
ется автоматизация самого процесса управления по ре-
зультатам, что позволяет достичь следующих результатов:

−	 обеспечение единых стандартов постановки целей 
и задач для сотрудников;

−	 расчет и хранение данных по показателям эффек-
тивности (KPI), сбор статистических данных для анализа;

−	 автоматизированный сбор данных из управленче-
ской учетной системы для расчета KPI;

−	 автоматический расчет премиальной (переменной) 
части оплаты труда;

−	 разграничение доступа к информации по плановым 
и фактическим данным в соответствии с должностной ие-
рархией;

−	 быстрое внедрение системы управления по результатам.
Основные элементы системы управления по резуль-

татам KPI Госкорпорации и задачи, которые преследует 
данная технология, взаимосвязаны и взаимообусловлены, 
что отражено на рисунке 1.

Далее применение методики управления по резуль-
татам на основе ключевых показателей эффективности — 
KPI — предусматривает установление определенного по-
казателя и разрабатывается дорожная карта показателя. 
Дорожная карта обеспечивает управление и улучшение 
каждого процесса по применению цикла Деминга, или 
PDCA (Plan-Do-Check-Act, т. е. «Планируй-Делай-Про-
веряй-Корректируй/Действуй»).

Рассмотрим дорожную карту на примере установки по-
казателя LTIFR (показатель частоты производственного 
травматизма) на 2014 год в таблице 1. Проводится анализ 
фактического выполнения данного показателя в трех или 
четырех базовый период и на основе полученных данных 
разрабатываются ориентиры на среднесрочную перспек-
тиву, как правило, 4–5 лет. Далее разрабатывается непо-
средственно карта KPI.

Разработка показателей деятельности должна проис-
ходить в привязке к стратегическим ориентирам органи-
зации. С одной стороны, понимая связь показателей де-
ятельности и стратегии, сотрудники будут в большей 
степени вовлечены в деятельность организации, с другой 
стороны, показатели деятельности должны отражать 
связь текущей деятельности с достижением стратегиче-
ских ориентиров организации.

Рис. 1. Задачи системы управления по результатам
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План работы сотрудника на месяц (квартал, год) пред-
ставляет собой перечень показателей, установленных 
в соответствии с зонами ответственности этой позиции [2]. 
Помимо формулировки самого показателя разрабаты-
ваются целевые ориентиры или уровни выполнения KPI, 
в зависимости от которых варьируется размер вознаграж-
дения по результатам эффективности работы. Устанавли-
вается вес каждого показателя, что обозначает приори-
тетность выполнения задачи. Также определяется тип KPI, 
который подразумевает методику расчета показателя. При 
подведении итогов выполнения задач (KPI) рассчитыва-
ется вознаграждение работника за отчетный период.

Следствием внедрения в организации технологии 
управления по результатам могут стать следующие эф-
фекты:

−	 установление прозрачных и конкретных правил 
определения результата труда и расчета материального 
вознаграждения;

−	 распределение ответственности между работни-
ками по достижению целей всей организации, обеспе-
чение вовлечения персонала в деятельность;

−	 увеличивается удовлетворенность работой у персо-
нала, улучшаются отношения в связке «руководитель-ис-
полнитель»;

−	 вырастает исполнительская дисциплина и опера-
тивность доведения целей и задач до исполнителей;

−	 увеличивается инициативность и самостоятель-
ность сотрудников в решении оперативных задач;

−	 создается система стимулов для личного професси-
онального развития и совершенствования;

−	 создаются условия для профессионального и карьер-
ного роста сотрудников. Определение наиболее эффективных 
сотрудников, создает условия для формирования кадрового 
резерва на замещение вакантных руководящих позиций;

−	 повышается эффективность использования ре-
сурсов, выявление и купирование неэффективных бизнес- 
процессов.

В заключение можно сделать вывод, что личный вклад 
человека имеет одну из самых важных ролей в успешной 
деятельности организации. Эффективность управления 
по результатам как системы будет незначительной, если 
руководители не будут совершенствовать себя в рамках, 
очерченных для них ориентаций. Развитие при управлении 
по результатам означает воспитание напористых, профес-
сионально подготовленных руководителей.

Необходимо отметить, что данная технология акту-
альна для инновационного развития экономики и внедря-
ется в различных бизнес — структурах. Например, в ЗАО 
«РУСБУРМАШ» (геологоразведочная компания), ОАО 
«ППГХО» (крупнейшее уранодобывающее предприятие 
России), ОАО «УРАЛСИБ» (банковский сектор) и Ор-
ганы государственной власти и местного самоуправления.
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Таблица 1
Дорожная карта по достижению целевых значений

КПЭ:     

LTIFR (коэффициент частоты травм с временной потерей 
трудоспособности — относительно среднестатистического трёхгодового 
периода) 

Единица изменения:     число 
Ответственный:     (Ф. И. О. ответственного за заполнение дорожной карты) 

Должность:     
(наименование должности ответственного за заполнение дорожной 
карты) 

Факт 
 

План 
Обоснование 

целевого 
значения 

2010 2011 2012 2013 
2014 

нижний 
уровень 

2014 
целевое 

значение 

2014 
верхний 
уровень 

2015 2016 2017 2018 

Не устанав-
ливался 
0,75 
расчетный 

1,86 в 
виде 
КПЭ не 
приме-
нялся 

0,39 0,55   Улучшение 
на 10 % от 
базового 
периода 
(0,93) 

  Улучшение 
на 10 % от 
базового 
периода 

Улучшение 
на 5 % от 
базового 
периода 

Улучшение 
на 5 % от 
базового 
периода 

Улучшение 
на 5 % от 
базового 
периода 

Улучшение 
целевого 
значения, 
направлено на 
достижение 
устойчивого 
результата 
с поэтапным 
приближение
м к среднему 
уровню LTIFR 
достигнутому 
по отрасли. 
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Влияние миграционных процессов на экономическую безопасность России
Щукина Кристина Витальевна, соискатель ученой степени
Кубанский государственный технологический университет (г. Краснодар)

Усиливающееся мировое разделение труда способствует 
тому, что миграционные потоки постоянно направля-

ются из одной страны в другую, и влекут за собой как про-
блемы, так и выгоды для стран, участвующих в миграци-
онном процессе.

Миллионы людей покинули родные места и устремились 
в другие страны в поисках материального достатка и избав-
ления от неравенства. В отличие от развитых стран, пере-
живших миграционный бум и не связанных с постоянной 
иммиграцией, Россия столкнулась с интенсивными мигра-
ционными потоками в условиях, когда ее экономическая 
база оказалась в кризисном состоянии. Приобретая в по-
следние годы ярко выраженный этносоциальный и этнопо-
литический характер, миграция вносит коррективы в жизнь 
местных социумов, влияет на проводимую суверенными го-
сударствами политику, а главное — изменяет личностные 
характеристики тех, кто вынужден перемещаться на другие 
территории в поисках спокойной жизни и лучшего будущего.

В этих сложных условиях наша страна начинает новую 
миграционную политику.

Конституция Российской Федерации и действующее 
законодательство предоставляют для легальных ми-
грантов широкие возможности. В частности, согласно 
принципам и нормам международного права признаются 
свободы иностранных граждан и лиц без гражданства, на-
ходящихся на территории России, но и они должны на-
равне с российскими гражданами уважать и соблюдать 
законы, исторические традиции нашей страны.

По оценке Министерства труда Республики Таджики-
стан, в России находится 7% от общего количества тру-
доспособного населения страны. При этом нелегальные 
трудовые мигранты из этой страны ежегодно вывозят 
и пересылают домой из России более миллиарда долларов 
США, что в 2 раза превышает государственный бюджет 
данной страны.

По оценкам Российской Академии Наук, трансферты 
граждан СНГ из России на родину достигают 3,67 млрд. 
долларов в год, а по данным МВД России, приезжие из 
ближнего зарубежья ежегодно вывозят из страны 13–15 
млрд. долларов.

По имеющимся данным, только за последние 5 лет ко-
личество задержанных на границе Российской Федерации 
нарушителей и незаконных мигрантов, в том числе «тран-
зитных», возросло почти в 10 раз.

Десятикратно увеличилось количество лиц, стоящих 
на учете в связи с закрытием им въезда в Россию.

Уже в первом полугодии 2014 г. в процессе иммигра-
ционного контроля выявлено более 660 фактов исполь-
зования иностранцами недействительных документов, 
а также свыше 1,3 тыс. случаев сообщений о себе и целях 
своей поездки заведомо ложных сведений.

Только небольшая группа иностранных граждан (от 1 
до 20% от общего числа прибывающих) целью своего 
въезда в России указали работу.

Большинство мигрантов хотят легально работать 
в России и материально обеспечивать свои семьи на ро-
дине. По официальным данным, за последнее десятилетие 
привлечение иностранных работников в экономику нашей 
страны возросло в 5,4 раза.

В 2013 году легально трудились только 702 тыс. ино-
странцев, но фактически это количество значительно 
больше, что свидетельствует о несовершенстве системы 
учета и контроля за пребыванием иностранных граждан на 
территории России. Так, в прошлом году в Россию через го-
сударственную границу в пределах Оренбургской области 
въехало более 200 тысяч граждан Узбекистана и Таджики-
стана, а выехало только 80% из данного количества.

Например, по оценкам МВД России и Федеральной 
миграционной службы (далее — ФМС России), на терри-
тории страны находится от 5 до 15 миллионов незаконных 
мигрантов (около 10% от населения страны). Они соз-
дают угрозу национальному рынку труда и благоприят-
ствуют развитию теневой экономики.

Подавляющее большинство из них составляют вы-
ходцы из стран СНГ (по экспертным оценкам до 7 млн. 
чел.), остальные — это граждане азиатских и африкан-
ских стран, среди которых преобладают выходцы из Китая, 
Вьетнама, Индии, Бангладеш, Афганистана, Ирана, Шри-
Ланки. Незаконная миграция из азиатских государств, не 
входящих в состав СНГ, отличается широким разнообра-
зием способов проникновения и пребывания на россий-
ской территории, в обход установленных правил.

В России имеются депрессивные регионы и города, где 
люди хотят и умеют работать, но у них нет работы. На-
пример, в шахтерских районах Ростовской области — без 
работы более 138 тысяч человек (32% от общей числен-
ности трудоспособного населения этих городов и рай-
онов). В указанных населенных пунктах — низкая рож-
даемость, высокий уровень смертности. Органам власти 
совместно с органами ФМС необходимо создать все ус-
ловия для трудовой деятельности соотечественников.

Данные обстоятельства могут привести к реальному из-
менению социальных и иных характеристик в целом по 
стране и в отдельных регионах, городах и населенных пунктах.

По оценкам экспертов, удельный вес иностранных 
граждан к коренному населению столицы уже превысил 
15% процентный рубеж, по Уральскому федеральному 
округу в среднем он составляет 3%, но в Ямало-Не-
нецком автономном округе — 6,4%, Ханты-Мансийском 
АО — 5,4%.

Например, отмечен рост удельного веса иностранных 
граждан в Александров-Гайском районе Саратовской 
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области, граничащей с Казахстаном. Только за период 
с 2006 по 2013 годы в данном населенном пункте доля ми-
грантов увеличилась с 25% до 50%, но только одна треть 
их регистрируется на законных основаниях. При этом, 
в 2013 году на территории российских регионов, пригра-
ничных с Казахстаном, выявлено свыше 241 тыс. адми-
нистративных правонарушений, связанных с нарушением 
иностранными гражданами и лицами без гражданства 
режима пребывания в России. Данные обстоятельства 
крайне негативно сказываются на состоянии кримино-
генной обстановки, особенно в таможенной сфере.

В целом по стране незаконная миграция поэтапно пре-
вратилась в отлаженный криминальный бизнес с развет-
вленной структурой, миллионным количеством вовле-
ченных лиц и огромным оборотом финансового капитала, 
что представляет реальную угрозу для общественной без-
опасности и стабильности, способствует росту преступ-
ности и расширению подпольного рынка труда.

По мнению руководителя Национального антитерро-
ристического комитета генерала армии Александра Васи-
льевича Бортникова., незаконная миграция «приобрела 
признаки организованной и тщательно законспириро-
ванной преступной деятельности». По уровню доходности 
бизнес, обеспечивающий незаконное перемещение ми-
грантов, занимает третье место после контрабанды нар-
котиков и оружия.

Ежегодная мировая прибыль криминального сектора 
в этой сфере деятельности достигает от 5 до 9,5 милли-
ардов долларов.

По мнению специалистов, в нашей стране формиру-
ются этнические инфраструктуры, работающие на прием 
именно незаконных мигрантов из числа соотечествен-
ников с целью развития многосекторной «теневой» этно-
экономики. По нашему мнению, она может являться со-
ставляющим элементом «экономики террора».

Эта экономическая модель ведет к этносоциальному 
расслоению населения России, государствообразующему 
и коренным народам не остается места ни в оптовой и роз-
ничной торговле, ни в сфере финансово-банковских отно-
шений, ни в других прибыльных секторах экономики.

До последнего времени большинство из 6,5 тыс. дей-
ствующих на территории Российской Федерации рынков 
различного назначения находились под криминальным 
влиянием, в том числе этнических организованных групп.

Специалисты говорят о том, что государство факти-
чески лишается контроля над внутренним розничным 
рынком — «ключевой сферы повседневной жизни рос-
сиян и основы экономической безопасности государства».

Незаконные мигранты стремятся создать практически 
неконтролируемые финансовые институты, рынок то-
варов и услуг. С этой целью они систематически уклоня-
ются от уплаты налогов, ведут противоправную коммерче-
скую деятельность, увеличивая объемы распространения 
некачественной и поддельной продукции, особенно спир-
тосодержащих товаров и пищевых продуктов, наносящих 
непоправимый вред здоровью граждан.

Нелегальные мигранты активно устанавливают про-
тивоправные связи с должностными лицами органов 
власти и сотрудниками правоохранительных органов. На 
денежные средства, нажитые преступным путем, ску-
пают жилье, земельные участки и промышленные пред-
приятия.

Нелегалами совершается значительная часть иму-
щественных преступлений, преступлений против жизни 
и здоровья граждан. Например, ими совершается каждое 
четвертое преступление в сфере наркобизнеса.

В короткие сроки организованными преступными со-
обществами созданы устойчивые наркотрафики, прони-
зывающие практически всю территорию страны. В ре-
зультате за последние десять лет уровень немедицинского 
потребления наркотиков увеличился в 22 раза, превысив 
трехмиллионный рубеж. При этом подавляющая часть из 
них — это лица в возрасте до 30 лет.

Подводя общий итог следует отметить, что миграция 
рабочей силы представляет собой переселение трудоспо-
собного населения из одних государств в другие сроком 
более чем на год, вызванное причинами экономического 
и иного характера, и может принимать форму эмиграции 
(выезда) и иммиграции (въезда). Миграция рабочей силы 
ведет к выравниванию уровней оплаты труда в различных 
странах. В результате миграции совокупный объем миро-
вого производства возрастает вследствие более эффек-
тивного использования трудовых ресурсов за счет их меж-
странового перераспределения.

Принимающая иностранную рабочую силу Россия 
используют ее как фактор развития своих производи-
тельных сил. В трудоемких отраслях и тех видах произ-
водств, которые не пользуются спросом у местного на-
селения, иммигранты способствуют преодолению «узких 
мест» и обеспечивают нормальный процесс обобщест-
вленного производства.

В некоторых отраслях удельный вес иммигрантов 
еще более велик. Зачастую при длительном использо-
вании иностранных рабочих зависимость от их труда в от-
дельных государствах становится настолько велика, что 
без привлечения новых иммигрантов невозможно нор-
мальное функционирование некоторых отраслей нацио-
нальной экономики — строительства, угольной промыш-
ленности, сферы услуг и т. д.

Иммигранты позволяют промышленно развитым 
странам в период относительно высоких темпов экономи-
ческого роста с меньшими затратами провести переме-
щение трудовых ресурсов и сгладить диспропорцию в их 
распределении между странами и отраслями производ-
ства, подвергшимся значительным структурным сдвигам 
в связи с НТР или процессом интеграции. Перелив на-
циональной рабочей силы в наиболее динамичные сек-
тора экономики ведет к росту ее квалификации. В резуль-
тате развития процессов трудовой миграции во многих 
промышленно развитых странах складывается двойной 
рынок труда. На одном идет продажа национальной ра-
бочей силы, а на другом — иностранной.
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Население России выполняет квалифицированную ра-
боту в промышленности и сфере услуг. Большинство же 
иммигрантов занятых на самых трудоемких и вредных для 
здоровья видах работ и имеют более продолжительную 
рабочую неделю, а заработную плату ниже, чем местные 
рабочие.

Процессы международной миграции трудовых ресурсов 
оказывают решающее влияние Влияние миграции — яв-
ление неоднозначное. И если говорить о преобладающем 
влиянии в нынешних российских условиях, то следует при-
знать, что оно заключается в создании и усилении угроз 
различным составляющим экономической безопасности.

Вместе с тем существуют и позитивные моменты по-
следствий миграции для состояния экономической без-

опасности. Когда страна полностью выйдет из экономи-
ческого кризиса потенциальные возможности миграции 
будут хорошим вкладом в экономику России.

Есть и обоснованность предложенного перечня акту-
альных угроз для различных составляющих экономиче-
ской безопасности, создаваемых миграцией в целом, вне 
зависимости от выделенных потоков. Это угрозы демо-
графическому, трудовому и научно-техническому потен-
циалу, региональным рынкам труда, трудовой мотивации, 
а также опасность усугубления спада производства в не-
которых секторах экономики, усиления криминализации 
экономики, маргинализации и социальной дифференци-
ации населения. на формирование международного рынка 
труда.
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Оптимизация сельской филиальной сети коммерческого банка
Арасланова Ксения Александровна, студент
Пермский филиал Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

1. Введение

В современных экономических условиях, учитывая 
специфику деятельности банков, а также высокий уровень 
конкуренции на банковском рынке, эффективная фили-
альная сеть является стратегическим преимуществом 
и залогом стабильного развития любого коммерческого 
банка [2].

При этом важно отметить тот факт, что, в каче-
стве опорных точек оптимизации сети, банки выбирают 
крупные города и промышленные центры с высоким кли-
ентопотоком, уделяя недостаточно внимания сельским 
территориям. Это связано с тем, что зачастую работа бан-
ковской сети в сельских населенных пунктах является 
убыточной для банков. Данная проблема наиболее ха-
рактерна для муниципальных районов с неразвитой муни-
ципальной экономикой. Таким образом, сельские терри-
тории мало проработаны банками.

Однако, важность исследований, посвященных во-
просу оптимизации сельской филиальной сети коммерче-
ского банка, обусловлена несколькими причинами.

Во-первых, в сельских территориях сосредоточена 
значимая часть потенциальных клиентов. Так, сельская 
банковская сеть необходима для обслуживания не только 
сельского населения, но и предприятий АПК и их ра-
ботников. Во-вторых, функционирование сельской сети 
банка влияет на социально-экономическое развитие сель-
ских территорий: обеспечение социальной функции и раз-
витие агробизнеса. Кроме того, размещение банковской 
филиальной сети в сельских территориях поддерживает 
агропромышленный сектор, что является драйвером эко-
номического роста региона в целом.

Актуальность исследований в области оптимизации 
сельской банковской сети подтверждает и тот факт, что 
«Сбербанк» — один из мощных и крупнейших банков 
России, в качестве ключевой составляющей реорганизации 
своей филиальной сети, выделил необходимость ее оптими-
зации и повышения рентабельности в сельских регионах.

В данной статье будет рассмотрен практический вопрос 
по оптимизации сельской сети коммерческого банка: «За-
падно-Уральского Банка «Сбербанка России» в Перм-
ском крае.

2. Постановка исследовательской проблемы

Филиальная сеть банка является основным инстру-
ментом сбыта банковских услуг. От ее характеристик во 
многом зависит качество обслуживания клиентов. Поэ-
тому, чтобы банковская сеть подразделений успешно функ-
ционировала, должны выполняться несколько условий.

Во-первых, отдельно взятое внутреннее структурное 
подразделение (ВСП) банка должно являться привле-
кательным для клиентов. Во-вторых, эти клиенты непо-
средственно должны быть интересны банку, иначе го-
воря, достаточно платежеспособны и заинтересованы 
в тех банковских продуктах, которые приносят прибыль 
банку. При этом важно отметить, что для успешности 
ВСП большое значение имеет место размещения [3]. Как 
правило, территория (город или сельская местность), на 
которой размещается подразделение, является неодно-
родной по спросу на банковские услуги. Банки стремятся 
развивать подразделения там, где аккумулируются ос-
новные денежные потоки. Соответственно крупные го-
рода для банков оказываются привлекательнее сельских 
районов. Тем не менее, в данной статье рассматривается 
банковская сеть ВСП, на примере сельской филиальной 
сети «Сбербанка» в Пермском крае.

Специфика и проблема обслуживания сельских тер-
риторий связана с тем, что 53% филиальной сети «Сбер-
банка» расположенной в сельской местности приносит 
банку только 3% доходов [5]. Большая часть офисов рабо-
тает на основе выполнения социального заказа, и в этом 
случае закрытие офисов «Сбербанка», единственного 
универсального банка федерального значения, приведет 
к снижению доступности банковских услуг.

Исходя их этого, исследовательская проблема состоит 
в оптимизации сети внутренних структурных подразде-
лений (ВСП) банка в сельской местности для определения 
перспективных с точки зрения экономического развития 
территориальных образований и населённых пунктов. Это 
позволит сделать выводы о том, в каком направлении раз-
вивать филиальную сеть и в каких офисах в первую оче-
редь требуется произвести переформатирование, а какие 
из них следует заменить передвижными пунктами обслу-
живания (автобусами).
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3. Стратегия решения проблемы

Решением поставленной выше проблемы является оп-
тимизационный инструмент, который поможет повысить 
эффективность сельской филиальной сети, при этом со-
хранив необходимое количество точек обслуживания. 
Иначе говоря, этот инструментарий позволит сохранить 
баланс между стремлением к прибыльности и социальной 
функцией.

4. Основные понятия в области оптимизации 
банковской сети

Прежде чем перейти непосредственно к практиче-
ской части исследования: разработке инструментария, 
который позволит оптимизировать сельскую банковскую 
сеть, важно ввести ряд основных понятий.

Во-первых, необходимо определить понятие вну-
треннее структурное подразделение (ВСП), поскольку 
в данной работе рассматриваемая банковская филиальная 
сеть представляет собой совокупность ВСП. Итак «вну-
тренним структурным подразделением кредитной органи-
зации (ее филиала) является ее (его) подразделение, рас-
положенное вне места нахождения кредитной организации 
(ее филиала) и осуществляющее от ее имени банковские 
операции, перечень которых установлен нормативными ак-
тами Банка России, в рамках лицензии Банка России, вы-
данной кредитной организации (положения о филиале кре-
дитной организации)», в соответствии с ФЗ «О банках 
и банковской деятельности» (статья 22) [6].

Во-вторых, дадим определение такому термину, как 
оптимизация банковской сети. Прежде всего, под ним 
важно понимать не сокращение нерентабельных подраз-
делений, а выявление причин возникших проблем и фор-
мирование комплекса решений по выявлению перспек-
тивных муниципальных районов для развития филиальной 
сети банка в сельских территориях. Поскольку, в первую 
очередь, необходимо учитывать интересы клиентов, от 
которых зависит прибыль банка. Например, сообщение 
о том, что «банк переехал, чтобы стать ближе», будет вос-
принято его клиентами более оптимистично, чем простая 
ликвидация ВСП, что особенно важно для банков, ко-
торые выполняют социальную функцию.

Более того, нужно четко понимать, что подразумева-
ется под эффективностью функционирования бан-
ковской сети. Итак, эффективность функционирования 
сети подразделений банка является многоаспектным по-
нятием. С одной стороны, это способность достигать 
ранее поставленных целей, а с другой стороны, это спо-
собность достигать оптимального соотношения затра-
ченных ресурсов и полученных результатов [1].

5. Методология исследования

Эмпирическое исследование состоит из двух основных 
этапов.

Первый этап заключается в проведении регрессион-
ного анализа, в основе которого заложен аналоговый 
подход [3, c. 64]. В частности, строится и анализируется 
аналоговая множественная регрессия (Analog Multiple 
Regression Studies, AMRS) по трем группам основных по-
казателей: демографическим, социально-экономическим 
и банковским.

Модель множественной регрессии в общем виде имеет 
следующий вид:

,
где:
Y — уровень депозитов (целевой показатель деятель-

ности банковских ВСП);
 — экзогенные переменные (демографические и со-

циально-экономические характеристики среды функцио-
нирования подразделений), где ;

 — вектор неизвестных параметров модели;
 — случайная переменная.

Затем, на основе проведенного регрессионного ана-
лиза, отбираются значимые показатели, чтобы включить 
их в оптимизационную модель на следующем шаге. Важно 
отметить, что точность этого метода зависит от доступ-
ности исторических данных по сельским ВСП банка.

Второй этап — построение многокритериальной оп-
тимизационной модели [4, c. 602]. Иначе говоря, разра-
батывается инструмент оптимизации, который включает 
значимые показатели, выделенные в ходе эконометриче-
ского подхода на первом этапе.

6. Данные

Для построения модели используются панельные 
данные по муниципальным районам Пермского края за 
период с 2012 по 2014 гг. Исследовательская база данных 
формируется по трем группам основных показателей: 
банковским, социально-экономическим и демографиче-
ским. В частности, банковские показатели отражают дея-
тельность существующей сельской филиальной сети ВСП 
банка, а демографические и социально-экономические 
характеристики определяют потенциал территорий, где 
размещена данная банковская сеть.

Таким образом, системный анализ данных показателей 
позволяет определить перспективные муниципальные 
регионы для размещения существующей сети сельских 
ВСП и, соответственно, разработать оптимизационный 
инструмент повышения эффективности банковской сети 
в целом.

7. Ключевые ограничения

Стоит отметить основные ограничения, которые могут 
возникнуть в ходе такого анализа. Итак, существуют сле-
дующие ограничения:

1. вопросы оптимизации сельской банковской сети 
мало освещены в экономической литературе;
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2. механизмы принятия оптимальных решений с целью 
повышения эффективности банковской сети основываются 
на опыте отдельных банков (в основном зарубежных);

3. точность аналогового метода зависит от доступ-
ности исторических данных по сельским ВСП;

4. на банковские показатели вводятся корректиру-
ющие коэффициенты;

5. трудности эконометрического оценивания.

8. Предполагаемые результаты

В заключение, стоит сказать, что разработанный оп-
тимизационный инструментарий для сельской фили-
альной сети банка, позволит, во-первых, определить 
перспективные сельские территории для размещения 
банковской сети, а во-вторых, повысить эффективность 
сети банка.
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Основные принципы декомпозиции показателей и построения дерева целей 
промышленных предприятий
Брыкалов Сергей Михайлович, кандидат экономических наук, начальник отдела
АО «ОКБМ Африкантов» (г. Нижний Новгород)

Основной целью статьи является рассмотрение основных подходов и принципов декомпозиции пока-
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Управление любой организацией, в том числе и промыш-
ленными предприятиями, основано на делегировании 

части своих полномочий и ответственности вышесто-
ящим руководителем своим подчиненным. Для того, чтобы 
данная система эффективно работала, необходимо обе-
спечить единую логику делегирования и наличие системы 
мониторинга, позволяющую понять взаимосвязь сфер от-
ветственности и влияние каждого сотрудника на конечный 
результат. Другими словами необходимо построить си-
стему, которая позволяла бы довести до каждого сотруд-
ника стратегические цели и задачи, стоящие перед пред-
приятием, и каким образом он влияет на их достижение.

Декомпозиция показателей (то есть разделение пока-
зателя на составляющие) и, получающееся в результате, 

дерево целей/показателей является ключевым инстру-
ментом управления эффективностью и лежит в основе 
как индивидуальных показателей сотрудников, так и ло-
гики управленческой отчетности и бизнес-планирования.

Вопросы формирования декомпозиции целей и задач 
иерархической структуры (применительно к предпри-
ятиям атомной отрасли) и построения эффективной си-
стемы ключевых показателей эффективности достаточно 
подробно рассмотрены в работах [1, 2].

Область применения декомпозиции и дерева целей 
должно охватывать все уровни и подразделения орга-
низации. При этом важно понимать, что на различных 
уровнях управления решаются задачи различного харак-
тера и горизонта. Так, степень сложности поставленных 
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задач, количественно характеризуемых целевыми пока-
зателями, снижается при их декомпозиции сверху вниз. 
Число задач, а вместе с ним и количество показателей, 
при этом увеличивается. В связи с этим должен быть при-
менен многоуровневый подход.

Иллюстративное представление верхнего уровня де-
рева целей (в части затрат) наглядно представлено на ри-
сунке 1.

Дерево целей обеспечивает:
−	 понимание первичных бизнес-драйверов, влия-

ющих на финансовые показатели;
−	 формирование единой логики и взаимосвязи между 

декомпозированными показателями;
−	 формирование эффективных инструментов управ-

ленческой отчетности и планирования;
−	 формирование систем управления и мониторинга 

(например, с помощью наглядной визуализации и пред-
ставления информации на информационных центров).

При построении дерева целей необходимо решить во-
прос перехода от декомпозиции целей к декомпозиции по-
казателей. В рамках операционной эффективности про-
мышленного предприятия или иной структурной единицы, 
находящейся на нижнем уровне управления иерархиче-
ской системы, где речь идет, в основном, о финансовых 
и натуральных показателях затрат и выручки, рекомен-
дуется сделать упрощение и проводить декомпозицию 
только показателей, так как в финансовой части показа-

тели и цели практически идентичны. Так, из целевых по-
казателей можно легко определить цели, а посредством 
достижения планируемых количественных значений це-
левых показателей охарактеризовать и степень их дости-
жения.

В рамках решения задач финансово-экономической 
эффективности необходимо рассматривать экономиче-
ские показатели, которые подразделяются на 3 вида:

1. Натуральные показатели — показатели, выра-
жающие количество материальных ценностей в нату-
ральных единицах измерения (штуках, тоннах, метрах, ли-
трах и т. д.).

2. Условно-натуральные показатели — показатели, 
которые предназначены для отражения однородных по на-
значению, но разных по качественным характеристикам 
объектов учета (трудоёмкость и т. д.).

3. Стоимостные показатели — показатели, характе-
ризующие материальные ценности в стоимостном (де-
нежном) эквиваленте. Применение стоимостных по-
казателей помогает обобщать характеристики затрат 
и результатов производства. Кроме того, такие показа-
тели, как, например, прибыль, выручка и себестоимость, 
существуют только в стоимостном измерении и не имеют 
материальной формы.

Важным вопросом является определение требований 
к системе декомпозиции показателей, суть которых за-
ключается в следующем:

Рис. 1. Дерево целей верхнего уровня (в части затрат)
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1. Математическая логика: Декомпозиция в строго 
математической логике и иерархии (показатель верхнего 
уровня получается путем математических операций с по-
казателями более низкого уровня).

2. Баланс натуральных и стоимостных показателей: при 
переходе от высших уровней управлений к низшим деком-
позиция должна выполняться от стоимостных (рубли) к на-
туральным показателям (часы, единицы продукции и т. п.).

3. Полнота: Декомпозируемые элементы должны ох-
ватывать всю организацию и быть взаимодополняющими, 
но совместно исчерпывающими.

4. Существенность: декомпозируемые показатели 
должны влиять на категории затрат, составляющих не 
менее 10% от общих затрат промышленного предпри-
ятия, чтобы фокусировать усилия сотрудников на наи-
более приоритетных направлениях.

Значительными аспектами является соблюдение тре-
бований к распределению ответственности:

1. Соответствие структуре управления: структура де-
рева целей должна быть максимально близка к структуре 
управления (организационно-структурной схеме) и теку-
щему распределению полномочий. Декомпозированные 
сотруднику показатели должны соответствовать зоне его 
ответственности, то есть сотрудник может быть ответ-
ственен только за те показатели, на которые он реально 
может повлиять.

2. Наличие системы «сдержек и противовесов»: 
в частных случаях в целях соблюдения баланса качества, 
количества и стоимости продукции при распределении от-
ветственности необходимо идентифицировать и управ-
лять конфликтами интересов. В таких случаях показатели 
и цели нескольких ответственных сотрудников могут быть 
разнонаправленными (технический директор и замести-
тель генерального директора по производству, техниче-
ский директор и заместитель генерального директора по 
закупкам, главный инженер и заместитель генерального 
директора по производству). Показатели, находящиеся на 
стыке конфликтов интересов должны иметь строго ого-
воренный порядок разрешения конфликта, в том числе 
путём эскалации до уровня вышестоящего руководителя.

3. Фокус на ключевых показателях: каждый сотрудник 
может быть ответственен только за 5–7 показателей, что 
позволяет добиться сфокусированности на поставленных 
целях.

4. Информирование генерального директора: гене-
ральный директор организации входит во все рабочие 
группы опционально.

С целью повышения эффективности внедрения и ис-
пользования декомпозиции целевых показателей на про-
мышленных предприятиях необходимо проведение следу-
ющих мероприятий:

1. Обучение и информирование персонала: каждый 
участник процесса декомпозиции обязан чётко понимать 
назначение декомпозиции и свою роль в данном процессе.

2. Постоянная доступность единого дерева целей для 
каждого руководителя предприятия: для повышения вов-
леченности в процесс выполнения поставленных задач, 
а также с целью достижения эффекта узнаваемости необ-
ходимо обеспечить постоянную доступность дерева целей 
для каждого руководителя.

3. Актуальность дерева целей: во избежание недо-
понимания документ с деревом целей на каждый финан-
совый год обязательно должно включать в себя дату его 
утверждения.

В качестве критериев оценки эффективности вне-
дрения и использования декомпозиции на промышленных 
предприятиях могут быть использованы:

1. Прозрачное распределение ответственности: при 
успешном внедрения инструмента декомпозиции, ответ-
ственность каждого руководителя за определённые по-
казатели (декомпозированные им на нижние уровни 
управления и зафиксированные в дереве целей) должна 
полностью осознаваться этим руководителем.

2. Взаимосвязь успеха цели высшего уровня с успехом 
целей уровней ниже: если успешное достижение всех 
целей более низших уровней управления не ведет к реа-
лизации поставленной цели более высокого уровня, то де-
композиция выполнена неверно и требует пересмотра.

3. Взаимоисключение показателей одного уровня: 
если действия, направленные на достижение одного це-
левого показателя, приводят к затруднению выполнения 
другого целевого показателя того же уровня управ-
ления — значит разделение показателей произведено без 
учета вероятности возникновения непредвиденных кон-
фликтов.

Внеплановый переформирование дерева целей пред-
усматривается в том случае, если внутри промышленного 
предприятия происходят значимые изменения организа-
ционной структуры, задействующие руководящий состав.

Применение вышеуказанных принципов, требований 
и подходов к построению дерева целей и формированию 
декомпозиции показателей промышленного предприятия 
позволяет обеспечить системное каскадирование страте-
гических задач на каждый уровень управления.
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Сбор информации о хозяйственной деятельности орга-
низации включает в себя определение, оценку, класси-

фикацию и измерение хозяйственных операций и других 
экономически значимых событий с целью последующего 
отражения в системе управленческого учета. Управленче-
ский учет охватывает все виды учетной информации, не-
обходимой для управления в пределах самого хозяйству-
ющего субъекта. Процесс подготовки этой информации 
может отличаться от того, что используется в финансовом 
учете. Однако результаты, получаемые на основании 
данных финансового учета, должны соответствовать тем 
результатам, которые получены в управленческом учете, 
хотя и не будут идентичны им.

Исторически так сложилось, что бухгалтерский учет 
в России ориентирован в первую очередь на интересы Го-
сударства в лице налоговых органов, органов статистики, 
Пенсионного фонда, Фонда социального страхования 
и прочих. Основная информация, которая формируется 
в традиционной отчетности, акцентирует внимание пре-
имущественно на финансовых показателях деятельности 
предприятия: объемам продаж, чистой прибыли, показа-
телям ликвидности, оценке качества прибыли и т. д. [2].

Информация, формируемая в управленческом учете, 
более многообразна. По некоторым оценкам из десяти 
ключевых показателей, которые необходимы для эффек-
тивного управления бизнесом, только три носят финан-
совый характер, а семь являются нефинансовыми [1].

К числу показателей, которые формируются в системе 
управленческого учета, относятся, в частности, следу-
ющие:

−	 максимальное время, необходимое на выполнение 
заказа;

−	 оптимальная загрузка складских площадей;
−	 точка безубыточности оказываемой услуги или вы-

пускаемой продукции;
−	 себестоимость единицы выпускаемой продукции;
−	 количество клиентов, которые перешли в отчетном 

периоде к конкурентам из-за нерадивости коммерческих 
агентов или некачественной продукции;

−	 количество дефектов на миллион изделий, произво-
димых компанией;

−	 уровень рынка, который контролирует и/или пла-
нирует контролировать компания;

−	 время, затрачиваемое на выписку одного платеж-
ного поручения в бухгалтерии;

−	 уровень квалификации персонала.
Основываясь только на методах бухгалтерского учета, 

управленец не сможет увидеть целостную картину дея-
тельности, оценить возможные перспективы развития 
и оперативно среагировать на текущие изменения в ра-

бочем процессе. Благодаря полученным отчетам он станет 
свидетелем того, «как это было», но изменить что-либо не 
сможет.

Основные функции управленческого учета в органи-
зации сводятся к схеме: предоставление информации — 
анализ — планирование — мотивация — координация — 
контроль.

Общая системная модель работы предприятия отра-
жает цикл генерации дохода: связывание капитала, воз-
мещение затрат, превращение связанного капитала 
в доход. Если рассматривать эту модель более подробно, 
то станет понятно, что поток связанного капитала по раз-
личным бизнес-процессам предприятия имеет свои узкие 
места, которые и определяют его скорость генерации до-
хода. Учитывая эту системную модель, можно построить 
адекватную систему управленческого учета.

Используя же модель себестоимости, невозможно 
увидеть поток капитала целиком и принимать верные ре-
шения. Наоборот, каждое подразделение вынужденно 
«тянет одеяло на себя». Оно снижает затраты, оно дает 
дополнительные единицы продукции, но для всего пред-
приятия в целом это не нужно.

Для тех предприятий, цель которых — «делать деньги», 
система учета строится на основе принципа отслеживания 
изменений показателей при принятии управленческих ре-
шений. Например, рассматривается вопрос запуска но-
вого продукта. Запуск занимает два месяца.

Теоретической основой для сравнения планируемых 
и фактических показателей, является модель потока ка-
питала. В этом потоке необходимо выделить узкие звенья, 
определить их взаимосвязи и характеристики их вари-
абельности. С тем, чтобы в дальнейшем, уменьшая ва-
риабельность всех процессов, увеличивать пропускную 
способность самого узкого звена и увеличивать таким об-
разом, скорость генерации дохода.

Вести управленческий учет в системе, не связанной 
с системой финансового учета, могут позволить себе лишь 
небольшие предприятия. Для крупных и средних компаний 
такая организация учета (двойной ввод информации, раз-
личные системы автоматизации, две базы данных и т. д.) 
будет попросту неэффективной и дорогой. Поэтому, как 
правило, на крупных и средних предприятиях в системе 
управленческого учета используется информация из бух-
галтерского учета или единая база данных для всех видов 
учета. Это неизбежно приводит к ряду проблем при авто-
матизации управленческого учета:

1. Различия в требованиях к бухгалтерской 
и управленческой отчетности.

2. Достоверность данных.
3. Разного рода требования к учетным системам.
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Виды автоматизированных систем управленческого 
учета [3]

1) Единая учетная система. Построение учетно-а-
налитической системы на основе «тяжелой» ERP-си-
стемы типа SAP R/3, Oracle Applications, BAAN IV и др. 
является наиболее радикальным способом решения на-
званных проблем. Расходы на внедрение полномас-
штабной ERP-системы довольно значительны (от мил-
лиона долларов), поэтому, чтобы их оправдать, компании 
стараются использовать все ее учетные возможности. 
Внедрять ERP-систему для автоматизации управленче-
ского учета имеет смысл, только если предприятие пла-
нирует оптимизировать все имеющиеся бизнес-процессы. 
Если же стоит задача автоматизировать только учетные 
функции, то достаточно внедрить учетные модули ERP-си-
стем или же использовать более гибкие и в то же время 
более дешевые аналитические системы.

2) Аналитическая система. Получать и анализировать 
управленческую отчетность можно при помощи системы на 
базе OLAP-технологии. В этом случае информация из бух-
галтерских программ и других учетных систем выгружается 
в аналитическую систему и на основе полученных данных по 
установленным правилам в ней формируются управленче-
ские отчеты. В качестве аналитической системы могут ис-
пользоваться как тиражируемые системы (Oracle Financial 
Analyzer, Comshare, Adaytum e. Planner, Hyperion Pillar) 
так и системы, разработанные для конкретной компании, 
обычно такие системы реализуются на базе стандартных 
программ. Данный вариант автоматизации целесообразно 
использовать в средних компаниях и холдингах, где количе-
ство первичных данных сравнительно невелико.

3) Корпоративное хранилище данных и аналити-
ческая система. Чтобы избежать проблем с перегрузкой 
аналитических систем из-за большого объема первичной 
информации, в цепочку анализа и обработки данных 
можно добавить еще одно звено — корпоративное храни-
лище данных. Оно представляет собой специально разра-
ботанное специалистами предприятия ПО, которое одно-
временно выполняет функции фильтра первичных данных 
и архива. Первичные данные попадают в бухгалтерские 
и иные учетные системы, оттуда — в хранилище, а затем 
в обработанном и упорядоченном виде переносятся 
в OLAP-систему. Компаниям, для которых суточное за-
паздывание информации не критично (кроме банков, ин-
вестиционных компаний пр.), а объем первичной инфор-
мации велик, имеет смысл использовать корпоративные 
хранилища, поскольку, с одной стороны, это позволяет 
избежать искажений данных, а с другой — обойдется де-
шевле, чем, например, внедрение ERP-системы.

Построение системы управленческого учета на 
предприятии [5]

Построение системы управленческого учета в ком-
пании — важный и необходимый процесс в современных 

бизнес реалиях. Данных бухгалтерского учета недоста-
точно для принятия управленческих решений. Цель си-
стемы управленческого учета заключается и в предостав-
лении всей финансовой информации о движении денежных 
средств, финансовых ресурсах в форме, которую требует 
пользователь управленческой отчетности любого уровня. 
Управленческая отчетность — это отчетность о прошлом, 
настоящем и будущем компании, которые в основе своей 
раскрывают информацию о прошедших периодах. Управ-
ленческая отчетность — это инструмент внутреннего кон-
троля и оценки деятельности компании.

Основные этапы построения управленческого учета на 
предприятии:

1. Анализ, определение целей и объема работ опреде-
ление целей, которые должны быть достигнуты при вне-
дрении управленческого учета на предприятии диагно-
стика и обследование организационной и финансовой 
структур предприятия, существующей системы учета на 
предприятии, видов деятельности предприятия, IT-ком-
муникаций.

2. Разработка системы управленческого учета. На 
данном этапе разрабатывается методология управлен-
ческого учета: определяется финансовая структура пред-
приятия путем выделения ЦФО — центров финансовой 
ответственности. Как правило, в крупных организациях 
в качестве ЦФО рассматривают основные подразделения, 
такие как: бухгалтерия, юридический отдел, планово-эко-
номическое управление, отдел ценообразования. Далее 
разрабатываются состав, содержание и форматы управ-
ленческой отчетности и организация внутреннего докумен-
тооборота; разрабатываются системы классификаторов 
и кодификаторов управленческого учета; определяются 
методы управленческого учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции; разрабатывается и утвержда-
ется план счетов и статей управленческого учета, порядок 
отражения типовых хозяйственных операций, схемы вза-
имосвязи управленческого и бухгалтерского учетов; осу-
ществляется постановка системы бюджетирования; раз-
рабатываются внутренние положения и инструкции, 
регламентирующие ведение управленческого учета; под-
бирается программный продукт, отвечающий требованиям 
организации (SAP, Oracle, 1C); составляется техническое 
задание на разработку автоматизированной системы.

3. Внедрение системы управленческого учета. На 
данном этапе осуществляется проведение организаци-
онных изменений на предприятии, настройка, тестиро-
вание и опытная эксплуатация системы, обучение персо-
нала, контроль функционирования системы на начальном 
этапе. На данном этапе чаще всего самой сложной за-
дачей является обучение персонала, так как переход на 
новый программный продукт требует от работников по-
нимания глубоких аналитических основ управленческого 
учета. Этот этап также отличается своей продолжитель-
ностью, порой до года, а то и более.

Яркий пример четко организованной струк-
туры управленческого учета можно увидеть в струк-
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турах ОАО «Газпром» и в ее дочерних обществах. По 
большей части дочерние предприятия «Газпрома» уже 
в процессе перехода или только планируют переход 
на автоматизированную информационно-управлен-
ческую систему предприятия, которая базируется на 
программном продукте SAP ERP. Однако даже здесь 
система требует значительных средств и времени на до-
работку [4].

Таким образом, прежде чем эта система управленче-
ского учета начнет эффективно работать, необходимо 
опробовать ее на практике и, если нужно, внести опре-
деленные корректировки. Одновременно следует обучать 
сотрудников, ответственных за ведение управленческого 
учета. И лишь после этого руководство компании сможет 
полноценно пользоваться плодами работы по внедрению 
системы управленческого учета.
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Целью исследовательской работы является разработка комплекса мероприятий по сокращению длитель-
ности производственного цикла изготовления электродвигателя погружного насоса на участке обмотки 
на промышленном предприятии. В результате разработки «Карты потока создания ценности» — последо-
вательного выполнения инновационных методов, входящих в состав системы «бережливого производства», 
удается не только уменьшить потери времени при изготовлении продукции, но и оптимизировать затраты, 
а главное подготовить фундамент для дальнейшего внедрения процесса перемен на предприятии.

Ключевые слова: «Карта потока создания ценности»; длительность производственного цикла; «Береж-
ливое производство».

Разработка мероприятий, связанных с сокращением дли-
тельности производственного цикла является одной из 

актуальнейших задач современного производства. Как по-
казывает практика, сокращение необходимо осуществлять 
одновременно, совершенствуясь по двум направлениям: 
уменьшая рабочий период цикла и полностью ликвидируя 
или сводя к минимуму различные перерывы. Все практи-
ческие мероприятия по сокращению длительности произ-
водственного цикла вытекают из принципов построения 
производственного процесса, в первую очередь, из прин-
ципов пропорциональности, параллельности и непрерыв-
ности. Совершенствование организации производства 
носит комплексный характер и часто оказывает решающее 
влияние на длительность производственного цикла [5].

Особенности совершенствования производственного 
цикла будут рассмотрены нами на примере организации 
сборки статора электродвигателя марки ЭДБСТ 180–
117 на участке обмотки предприятия ООО «Лысьване-
фтемаш» г. Лысьва Пермский край.

Основные пути совершенствования производства 
и организации труда сгруппированы и представлены нами 
по следующим 5 направлениям:

1) рациональная планировка рабочих мест, в соответ-
ствии с последовательностью технологических операций 
и совершенствованием организации передачи деталей 
с операции на операцию внутри участка (цеха);

2) сокращение времени перерывов, вызываемых ава-
риями оборудования, для чего необходима четкая орга-
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низация планово-предупредительного ремонта оборудо-
вания;

3) ускорение вспомогательных процессов путем ши-
рокой их механизации и автоматизации, благодаря чему 
они не только быстрее выполняются, но и повышается на-
дежность обслуживания основных процессов;

4) организация подготовительной смены, в течение 
которой производится наладка оборудования, подго-
товка к производству материалов, инструмента, приспо-
соблений;

5) внедрение сменно-суточного планирования и орга-
низация работ по часовому графику.

Все пять направлений объединяет в себе «Карта по-
тока создания ценности» — схематически изображенная 
последовательность операций, наглядно показывающая 
производственный цикл изготовления продукции на ис-
следуемом участке в рамках производственного процесса 
(рисунок 1).

Процесс сборки статора электродвигателя с точки 
зрения затрачиваемого времени включает в себя следу-
ющие 15 операций:

1 операция — доставка статора на стеллаж межопера-
ционного хранения (перемещение 2мин).

2 операция — ожидание статором своей очереди 
(когда его возьмут в работу) (20 мин).

3 операция — перемещение на участок гильзовки (2 
мин);

4 операция — гильзация (60 минут, по плану должно 
быть 53 мин).

5 операция — перемещение статора обратно на 
стеллаж межоперационного хранения (5 мин).

6 операция — ожидание статором своей очереди 
(когда его возьмут в работу) (до 30 мин).

7 операция — перемещение статора в кабину для об-
мотки (5мин).

8 операция — укладка медного провода в пазы ста-
тора, контроль качества (307,8 минуты).

9 операция — перемещение статора на участок пайки 
(7 мин).

10 операция — контроль качества обмотки подачей 
напряжения на концы. Проверка фаз на всех трех ка-
тушках, сборка обмоток в единое целое, пайка нулевого 
провода, изоляция и укладка провода (30минут).

11 операция — транспортировка статора на участок 
пропитки. Контроль качества укладки обмотки. Под-
тверждение готовности статора к пропитке (2 мин).

12 операция — пропитка статора лаком или ком-
паундом, охлаждение его до комнатной температуры 
(480мин).

13 операция — транспортировка статора на участок 
пайки (1 мин).

14 операция — пайка выводных концов (60 мин).
15 операция — статор готов к следующей операции. 

Его транспортируют на стеллаж межоперационного хра-
нения, где он ждет своей очереди последующей сборки 
(30 мин).

Карта потока создания ценности (таблица 1) является 
одним из ключевых элементов методологии «бережли-
вого производства» с точки зрения основы (фундамента), 
на котором строится процесс по сокращению потерь вре-
мени и оптимизации затрат [1].

Важность и значимость данного документа состоит 
в том, что:

1) карта помогает увидеть не только отдельный про-
изводственный процесс, в нашем случае такой, например, 
как «гильзовка», «укладка обмотки», «бандажирование», 
но и увидеть весь поток целиком;

2) карта помогает видеть не просто потери. Постро-
ение карт позволяет видеть источники потерь в потоке 
создания ценности;

3) карта — это единый язык, на котором можно об-
суждать все производственные процессы;

4) карта делает многие решения, связанные с потоком, 
ясными, понятными и простыми для понимания;

5) карта увязывает концепции бережливого производ-
ства и другие инновационные методы устранения потерь;

Следует отметить, что построение карты потока соз-
дания ценности дает возможность видеть и сосредото-
читься на идеальном или по крайней мере улучшенном со-
стоянии процесса и кроме того:

1) карта служит основой для составления плана вне-
дрения новых подходов в сокращение производственного 
цикла;

2) карта показывает связь между информационными 
и материальными потоками;

3) карта более полезный инструмент, чем многие ко-
личественные инструменты и схемы, которые подсчиты-
вают шаги, не добавляющие ценности, время выполнения 
заказа, расстояния перемещения, объемы запасов и т.д;

4) построение карты потока создания ценности — 
это качественно более полезный инструмент для обоб-
щения цифр при определении срочности или проведении 
измерений, потому, что дает возможность влиять на эти 
цифры;

5) карта позволяет упростить передачу полномочий от 
менеджера к менеджеру, тем самым обеспечить преем-
ственность процесса совершенствования.

Как видно из таблицы 1, время, в течение которого 
ценность не создается, для каждой единицы продукции 
составляет приблизительно 2,5 часа из 17,5 часов запла-
нированных. В рамках годовой программы выпуска (251 
шт.) в 2014 г. эта цифра составляет порядка 630 часов 
непроизводительного труда, а это 78 смен из 549. На се-
годняшний день это слишком высокие потери времени, 
ничем не оправданные и препятствующие эффективной 
работе предприятия. Упрощенный анализ сделан лишь 
для одной модели электродвигателя (ЭДБСТ 180–117). 
Ее удельный вес в общем объеме производства за 2014 г. 
(12492 шт.) всего 2%. Аналогично можно было бы рас-
считать потери времени для других моделей. Этот факт за-
ставляет руководство предприятия искать причины потерь 
и разрабатывать мероприятия для их ликвидации.
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Следует отметить, что построение карты будущего со-
стояния потока создания ценности дает возможность ви-
деть и сосредоточиться на идеальном или по крайней мере 
улучшенном состоянии процесса и кроме того:

1) карта служит основой для составления плана вне-
дрения новых подходов в сокращение производственного 
цикла;

2) карта показывает связь между информационными 
и материальными потоками;

3) карта более полезный инструмент, чем многие ко-
личественные инструменты и схемы, которые подсчиты-
вают шаги, не добавляющие ценности, время выполнения 
заказа, расстояния перемещения, объемы запасов и т.д;

4) построение карты будущего состояния потока соз-
дания ценности — это качественно более полезный ин-
струмент для обобщения цифр при определении срочности 
или проведении измерений, потому, что дает возможность 
влиять на эти цифры;

5) карта позволяет упростить передачу полномочий от 
менеджера к менеджеру, тем самым обеспечить преем-
ственность процесса совершенствования.

Рассматривая сам комплекс мероприятий по вне-
дрению инновационной методики следует остановиться на 
нескольких последовательных этапах, как наиболее зна-
чимых и важных, а именно [4]:

− определении материальных и информационных по-
токов;

− выборе семейства продукции для производства;
− назначении менеджера будущего состояния потока 

создания ценности;
− выборе и использовании инструмента построения 

карты будущего состояния;
− переходе на следующий уровень процесса совер-

шенствования;
− непрерывном улучшении потока создания ценности, 

работа менеджмента.
Представим каждый из этапов более подробно.
1 этап. Определение материальных и информаци-

онных потоков.
Всегда, как только речь заходит о производственном 

процессе, встает вопрос о порядке перемещения матери-
алов внутри участка (цеха, завода). Это так называемый 
материальный поток в рамках организации производства. 
Вместе с тем существует и другой поток — информаци-
онный, который сообщает каждому процессу, каждой 
операции, что производить и что делать дальше. Мате-
риальный и информационный потоки — это две стороны 
одной медали. Мы должны четко представлять себе оба 
эти потока. В нашем примере материальный и информа-
ционный поток нашли отражение в регламенте производ-
ственного процесса, (см. рисунок 1).

В условиях бережливого производства информаци-
онный поток имеет такое же важное значение, как и ма-
териальный. Наша задача — организовать информа-
ционный поток таким образом, чтобы каждая операция 
производственного процесса выполняла бы только те 

действия, которые нужны следующему процессу, и тогда, 
когда ему это нужно. В этом случае часть операций можно 
будет объединить, а от отдельных, не создающих прира-
щения ценности, просто отказаться. Но для этого нам 
необходимо «видение» всей картины процесса, чтобы 
сосредоточиться на идеальном или по крайней мере улуч-
шенном состоянии потока [4].

2 этап. Выбор номенклатуры продукции для произ-
водства.

Годовой план выпуска продукции и номенклатура 
определены производственной программой предприятия. 
Однако, прежде чем строить карту будущего состояния 
потока создания ценности (таблица 2), необходимо точно 
выяснить, на каком из видов продукции следует сфокуси-
ровать внимание, поскольку для каждого семейства про-
дуктов потребуется свой вариант карты. Под номенкла-
турой предлагается понимать группу продуктов, которые 
проходят через аналогичные этапы обработки на одних 
и тех же станках, подвергаясь одним и тем же операциям.

Следует сказать, что главной задачей для нас на этом 
этапе будет определить состояние готовности производ-
ства к выпуску данной номенклатуры, т. е. наличие ком-
плектующих и расходных материалов, а так же своевре-
менное проведение профилактических и ремонтных работ 
оборудования и подготовка инструмента для качествен-
ного выполнения процесса. Если готовность вызывает 
сомнения, необходимо внести коррективы в работу соот-
ветствующих служб., а возможно и в производственную 
программу выпуска продукции в целом.

3 этап. Назначение менеджера будущего состояния 
потока создания ценности.

Отслеживая поток создания ценности для продуктовой 
группы (линейки), можно наблюдать, что при опреде-
ленной организационной структуре (чаще всего это ли-
нейная или линейно-функциональная организационная 
структура) за конкретный поток создания ценности никто 
конкретно не несет ответственности. Локализация ин-
тересов отдельных участков превалирует над целостно-
стью картины. Это означает, что отдельные участки про-
цесса выполняются способами, оптимальными с их точки 
зрения, а не с точки зрения всего потока создания цен-
ности в целом [2].

Задача этого этапа архисложная, потому, что именно 
здесь происходит объединение всех трех составляющих 
эффективности карты потока создания ценности — ма-
териального потока, информационного потока и челове-
ческого фактора. Человеческий фактор, в частности ме-
неджмент процесса на сегодняшний день — это наиболее 
трудоемкая часть всей организации сокращения произ-
водственного цикла. Отсюда возникает необходимость 
провести детализацию и посвятить этой составляющей 
комплекса мероприятий отдельный этап.

В идеале, чтобы избежать локализации интересов 
отдельных функциональных подразделений или фоку-
сировке на изолированных процессах, нужен один че-
ловек — лидер, наделенный правами, готовый взять на 
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себя ответственность за понимание значения потока соз-
дания ценности в целом и имеющий возможности для его 
практического улучшения. В работе М. Ротера, Д. Шука 
«Учитесь видеть бизнес процессы» такого человека на-
зывают менеджер потока создания ценности, он подчинен 
непосредственно генеральному директору и имеет власть, 
необходимую для реализации перемен [4].

4 этап. Выбор и использование инструмента постро-
ения карты будущего состояния.

Визуализация потока создания ценности, т. е. видение 
всей картины процесса производства продукции в целом, 
с помощью карты может быть использовано в каче-
стве эффективного инструмента налаживания коммуни-
кативных связей между структурными подразделениями 
предприятия. Кроме того, визуализация служит дей-
ственным инструментом планирования и управления про-
цессом перемен на предприятии. Карта потока создания 
ценности — это некий доступный и понятный всем участ-
никам процесса язык общения. Так же как и при изучении 
любого нового языка здесь требуется четкое соблюдение 
установленных правил, до тех пор, пока они не станут вы-
полняться на уровне рефлексов [4].

В нашем случае есть необходимость в разработке 
определенного алгоритма действий (рисунок 2), способ-
ного через описание текущего состояния (сегодняшнего 
положения дел) на участке обмотки электродвигателей, 
проанализировать информационный поток и приступить 
к «построению будущего состояния» [2].

При таком состоянии операционные потери будут мак-
симально сокращены, а время производственного цикла 
значительно уменьшено, благодаря исключению из про-
цесса не создающих ценности операций. Карта будущего 
состояния (см.таблицу 2) — это процесс постоянного 
улучшения на уровне бережливого потока создания цен-
ности.

При появлении такой карты, наверняка возникнет не-
обходимость внести коррективы в оперативно-производ-

ственный план предприятия, да и годовая программа про-
изводства возможно потребует серьезных изменений.

При появлении такой карты, наверняка возникнет не-
обходимость внести коррективы в оперативно-производ-
ственный план предприятия, да и годовая программа про-
изводства возможно потребует серьезных изменений.

5 этап. Переход на следующий уровень процесса со-
вершенствования.

Подготовка, планирование и построение карты буду-
щего состояния потока создания ценности создаст воз-
можность для перехода предприятия на новый уровень 
процесса совершенствования. В бережливом производ-
стве этот процесс получил название «Кайдзен» — непре-
рывные улучшения. Комплексная концепция, охватыва-
ющая философию производства, теорию и инструменты 
менеджмента, позволяющая достичь неоспоримого преи-
мущества в конкурентной борьбе на современном этапе. 
Как сказал Д. Вумек: «Кайдзен — это стратегия совер-
шенствования, ориентированная на клиента» [1].

В нашем случае улучшение потока создания цен-
ности — кайдзен потока можно рассматривать как управ-
ление процессом кайдзен. И кайдзен потока — улучшение 
потока создания ценности, и кайдзен процесса — исклю-
чение потерь на уровне сокращения производственного 
цикла усилиями каждого из участников процесса, нужны 
на предприятии: улучшение в одном влечет улучшение 
другого. Кайдзен потока сфокусирован на материальном 
и информационном потоках (для чего надо видеть поток 
целиком), а кайдзен процесса ориентирован на людей 
и ход процесса.

6 этап. Непрерывное улучшение потока создания 
ценности, работа менеджмента.

Весь смысл непрерывного улучшения потока создания 
ценности состоит в том, чтобы достичь наибольшего ре-
зультата по созданию (выпуску готовой продукции для 
внутреннего и внешнего потребителя с максимально ко-
ротким циклом изготовления (временем) выполнения за-

Рис. 2. Алгоритм разработки и построения бережливого потока создания ценности
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каза (чтобы только подтвердить прием заказа в производ-
ство) и с нулевым временем переналадки оборудования 
при изменении номенклатуры выпускаемой продукции [4].

Для того, чтобы добиться высоких показателей при 
внедрении системы бережливого потока создания цен-
ности, необходим опыт и постоянная тренировка навыков 
визуализации, планирования, проектирования и вне-
дрения (рисунок 3).

Задача непростая и является, пожалуй, самой трудо-
емкой и затратной во всем цикле производства, поскольку 
включает в себя постоянное совершенствование менед-
жмента процесса. И дело здесь не только в том, что ру-
ководители, включая и ТОП-менеджеров, должны по-
нимать, что их роль состоит в видении всего потока, 
разработке видения улучшенного будущего состояния по-
тока, но и в лидерстве на пути его достижения.

 
 

Рис. 3. Непрерывное улучшение потока создания ценности, работа менеджмента (М. Ротер, Д. Шук)

Ответственность за выполнение взятых обязательств 
делегировать нельзя. Нельзя устранить потери, опираясь 
лишь на достижение локальных целей. Только комплексный 
подход, основанный на принципах бережливого производ-
ства, в сочетании с добровольным желанием делать все воз-
можное и необходимое для достижения запланированных 
результатов и постоянным стремлением справляться с неу-
дачами и учиться, способны создать действительно высоко-
качественный поток. И это еще не все. Постоянные попытки 
устранить перепроизводство, невзирая на границы струк-
турных и функциональных подразделений, приведут к поло-
жительным изменениям в мировоззрении третьего элемента 
потока — производственного персонала предприятия.

Менеджменту следует выделить время, чтобы по-на-
стоящему обучить персонал, — и сделать это так, чтобы 
люди могли все делать сами. Кроме того, обучать пер-
сонал следует преимущественно не в учебных поме-
щениях (даже если таковые существуют), но общаясь 
с людьми в ходе повседневной работы [2].

Начиная от генерального директора до цехового ма-
стера, слова и действия менеджеров должны способство-
вать развитию бережливого потока создания ценности. Об-
учение не должно ограничиваться несколькими минутами 
общения на ежедневных оперативках. Обучение должно 
стать неотъемлемой частью каждодневной работы. Ин-
струменты в виде карт потока должны стать понятным и ин-
стинктивным средством коммуникации на любом уровне.

Как только сотрудники предприятия научатся пра-
вильно определять ценность на любом из участков про-
изводственного процесса, видеть весь поток создания 
ценности, непрерывно добавлять ценность в продукт на 
каждом этапе потока, все без исключения участники про-
цесса поймут, что путь ведущий к улучшению бесконечен. 
«Можно постоянно и планомерно уменьшать трудоза-
траты, время, производственные площади, себестоимость 
и число ошибок, при этом создавая продукт, который все 
больше и больше приближается к тому, что действительно 
нужно потребителю» [5].
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Формирование факторного пространства, влияющего на экономическую 
устойчивость предприятий в условиях позитивного и негативного влияния рисков
Вяцкова Наталья Александровна, ассистент
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства

В статье рассматриваются вопросы определения основных факторов внешней и внутренней среды пред-
приятий, оказывающих влияние на их экономическую устойчивость, в условиях позитивного и негативного 
воздействия рисков с учетом особенностей существующих уровней экономических систем.

Ключевые слова: риск, экономическая устойчивость, факторное пространство.

Экономическая устойчивость предприятий региональ-
ного инвестиционно-отраслевого комплекса, выра-

женная их способностью поддерживать определенный 
уровень значений своих ключевых параметров, обеспе-
чивающих рентабельное функционирование и стабильное 
развитие, во многом зависит от адекватно разработанной 
и применяемой ими системы риск-менеджмента, в полной 
мере учитывающей все аспекты дуальной сущности риска. 
Под риском в общем смысле следует понимать возмож-
ность получения положительного результата в виде до-
полнительного дохода, выгоды или выигрыша при 
принятии решения в условиях полной или частичной нео-
пределенности, а также отрицательного результата в виде 
потерь, ущерба или убытков по сравнению с прогнозиру-
емым результатом с учетом конкретных ситуаций и вли-
яния факторов внешней и внутренней среды [3, с. 404]. 
В современных реалиях комплексная система риск-ме-
неджмента должна быть ориентирована как на предот-
вращение и минимизацию вероятных потерь от негатив-
ного воздействия рисков, так и на создание и реализацию 
необходимых механизмов и условий, способствующих 
усилению позитивного влияния рисков. В свою очередь 
позитивность и негативность влияния рисков на экономи-
ческую устойчивость предприятий зависит от характера 
воздействующих изменений формирующих их факторов 
внешней и внутренней среды. Чем больше существующих 
во внешней и внутренней среде факторов риска, воздей-
ствующих позитивно, тем больше у хозяйствующих субъ-
ектов появляется возможностей и шансов получения 
сверхприбылей, дополнительных доходов или каких-либо 
выгод. В совокупности позитивные и негативные факторы 
риска, а также факторы риска неопределенного харак-
тера (воздействие которых в конкретный момент времени 
точно не определено, т. е. может быть как негативным, так 
и позитивным) составляют полную группу факторов ри-
скового события:

1NF F F+ −+ + =

С целью эффективного функционирования как систем 
риск-менджмента, так и предприятий в целом, форми-
рование факторного пространства, воздействующего на 
их экономическую устойчивость в условиях позитивного 
и негативного влияния рисков, выступает объективной 
необходимостью.

Под факторным пространством, влияющим на эко-
номическую устойчивость предприятий в условиях пози-
тивного и негативного влияния рисков, следует понимать 
обозримое множество внешних и внутренних параметров 
окружающей среды, значения и величины которых можно 
исследовать и проанализировать.

При формировании и оценке факторного простран-
ства необходимо исходить из следующих основных пред-
посылок [5, с. 67–68]:

−	 факторы, влияющие на экономическую устойчи-
вость предприятия, формируются как во внешней, так 
и во внутренней среде;

−	 предприятие может находиться в одной из четырех 
основных организационно-экономических ситуаций фи-
нансово-экономической устойчивости, определяющиеся 
соответствующими ограничениями и степенью влияния 
факторов внешней и внутренней среды;

−	 процесс формирования факторного пространства 
должен учитывать особенности всех уровней экономиче-
ских систем;

−	 факторы должны отражать как текущую деятель-
ность, так и долгосрочные перспективы развития;

−	 процесс формирования факторного пространства 
должен учитывать интересы всех стейкхолдеров предпри-
ятия.

Таким образом, определение факторного пространства, 
влияющего на экономическую устойчивость предприятий 
регионального инвестиционно-отраслевого комплекса 
в условиях позитивного и негативного влияния рисков, 
предполагает необходимость учета динамики изменений 
внешней среды и изменений в деятельности самих пред-
приятий, связанных как с внешней средой, так и с вну-



168 Экономика, управление, финансы

тренними возможностями более эффективного функцио-
нирования и развития.

Исходя из предпосылки формирования факторного 
пространства с учетом особенностей всех уровней эко-
номических систем, в которых объективно существуют 

факторы и образуются риски (рис. 1), охарактеризуем 
внешнее регионально-отраслевое факторное простран-
ство предприятий, которое определяет потенциал ре-
гионального инвестиционно-отраслевого комплекса 
в целом.

Рис. 1. Существование факторов и образование рисков по уровням экономических систем

Систему регионально-отраслевых факторов, воздей-
ствующих на экономическую устойчивость предприятий 

в условиях позитивного и негативного влияния рисков, 
укрупненно представим в виде схемы (рис. 2):

Рис. 2. Система регионально-отраслевых факторов, воздействующих на экономическую устойчивость предприятий 
в условиях позитивного и негативного влияния рисков

Представленная система регионально-отраслевых 
факторов отражает укрупнение факторов по отдельным 
классификационным группам — подмножествам, объ-
единенным по одному или нескольким признакам. Из 
общей совокупности факторов, воздействующих на эко-

номическую устойчивость предприятий в условиях пози-
тивного и негативного влияния рисков отдельно на ре-
гиональном и отраслевом уровне, выделим основные 
наиболее значимые и представим в виде таблиц (табл. 1 
и табл. 2).
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Анализ регионально-отраслевых факторов позволяет 
выявить и оценить существующие и потенциальные риски, 
типичные для всех предприятий отрасли в конкретном ре-
гионе.

При формировании факторного пространства, ока-
зывающего влияние на уровень экономической устойчи-
вости предприятий регионального инвестиционно-отрас-
левого комплекса в условиях позитивного и негативного 
влияния рисков, нельзя обойти стороной исследование 
факторов микросреды каждого конкретного предприятия. 
Микросреда предприятия включает факторы, на которые 
оно может оказывать частичное воздействие, что в усло-

виях позитивного влияния рисков имеет определяющее 
значение (рис. 3). Игнорирование указанных факторов со 
стороны менеджмента хозяйствующего субъекта может 
привести к падению как потенциального так и реаль-
ного уровня прибыли, утрате конкурентных позиций, сни-
жению финансовой устойчивости и платежеспособности 
и, как следствие, к потере экономической устойчивости 
предприятия в целом. Следовательно, предприятию в ус-
ловиях влияния рисков с целью повышения своей эконо-
мической устойчивости необходимо сконцентрироваться 
на тех факторах, на которые оно может оказывать непо-
средственное воздействие.

Таблица 2
Основные факторы, воздействующие на экономическую устойчивость предприятий в условиях позитивного 

и негативного влияния рисков на отраслевом уровне

Факторы, воздействующие на экономическую устойчивость предприятий в условиях позитивного  
и негативного влияния рисков на отраслевом уровне

Экономико-политические Организационные Технологические Производственные
 — сформированный 
рынок заказов
 — дифференциация про-
дукции
 — маркетинговые особен-
ности
 — инвестиционная поли-
тика предприятий отрасли
 — стабильность норма-
тивно-правовых актов, ре-
гулирующих деятельность 
в отрасли

 — особенности струк-
туры регионального ин-
вестиционно-отрасле-
вого комплекса
 — соотношение малых, 
средних, и крупных пред-
приятий отрасли
 — соотношение част-
ного и государственного 
капитала в предприятиях

 — наличие производ-
ственных мощностей
 — уровень развития 
технологических и про-
изводственных про-
цессов
 — частота технологи-
ческих нововведений
 — уровень внедрения 
НИОКР
 — наличие налаженных 
логистических связей

 — специфика производ-
ственного процесса
 — особенности произво-
димой продукции
 — соответствие выпуска-
емой продукции требова-
ниям стандартов качества

Рис. 3. Основные факторы микросреды предприятия, влияющие на его экономическую устойчивость в условиях 
позитивного и негативного влияния рисков

Характеристика факторного пространства на уровне 
самого предприятия определяет его внутренний потен-
циал, призванный взаимодействовать с факторами окру-
жающей экономической среды за счет использования 
и усиления воздействия благоприятных факторов для 

своего успешного развития и противодействия или сни-
жения отрицательного влияния неблагоприятных фак-
торов. Всю совокупность факторов внутренней среды 
предприятия можно укрупненно объединить по группам, 
и основные из них представить в виде таблицы (табл. 3).
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Таблица 3
Состав основных внутренних факторов, влияющих на экономическую устойчивость предприятия в условиях 

позитивного и негативного влияния рисков

Группы факторов Факторы
Социальные уровень профессиональной и образовательной структуры работников

уровень участия работников в управлении производством, в прибыли и капитале предприятия
отношение к дуальной сущности риска и восприятие рисков в профессиональной деятельности
уровень профессиональной компетенции специалистов и менеджеров всех уровней
состояние условий труда и организационной культуры
система морального и материального стимулирования

Организационно- 
структурные

тип организационно-функциональной структуры управления
уровень гибкости и маневренности структуры управления
наличие единой стратегии и тактики развития
система планирования, учета и контроля
рациональное распределение функциональных обязанностей и полномочий
уровень организации и управления на производственных процессах

Финансово- 
экономические

уровень эффективности использования имеющихся ресурсов
сбалансированность баланса
уровень финансовой устойчивости и платежеспособности
структура денежных потоков и инвестиций
эффективность текущих затрат
амортизационная политика
результативность (доходность) производства

Производственные производственная структура и степень оптимизации технологических режимов
уровень производительности труда
степень использования производственных мощностей
гибкость нормирования расходов различных видов ресурсов на производство продукции
наличие стратегии материально-технического снабжения
ассортимент и качество производимой продукции

Технологические уровень развития технологических процессов производства
степень овладения существующими технологиями
надежность и эффективность технологий
прогрессивность технологических процессов 

Технические уровень механизации и автоматизации работ
уровень использования информационных систем
состояние и надежность средств труда

Эксплуатационные длительность и продолжительность эксплуатации машин и оборудования
безопасность процесса эксплуатации машин и оборудования

Инновационные инновационная политика предприятия
наличие «ноу-хау» и степень его использования в производственном процессе
уровень возможности разработки новой продукции
условия проведения НИОКР и масштабность внедрения научно-технических разработок
инновационная активность
общее состояние инновационной деятельности 

Инвестиционные инвестиционная политика
наличие инвестиционной программы
объем инвестиций
инвестиционная активность
общее состояние инвестиционной деятельности
эффективность управления инвестициями

Маркетинговые состояние внутренней логистики
маркетинговая политика
отлаженность каналов распределения продукции
гибкая ценовая политика
степень эффективности системы стимулирования сбыта, рекламы и продвижение продукции
уровень и гибкость обслуживания
состояние системы послепродажного обслуживания



172 Экономика, управление, финансы

За счет грамотного управления своим внутренним по-
тенциалом предприятие может адаптироваться к любым 
изменениям внешней среды, не упуская возможность ис-
пользования позитивного влияния рисков, тем самым по-
вышая свою экономическую устойчивость. Главным ры-
чагом адаптивного управления в условиях позитивного 
влияния рисков должен стать инновационно-инвесцици-
онный и маркетинговый потенциал предприятия.

Таким образом, за счет правильного и адекватного 
управления факторами внутренней среды и внешней ми-
кросреды, с учетом регионально-отраслевых особенно-
стей, предприятие может привлечь к своей деятельности 
крупных инвесторов и финансовых посредников, а также 

воздействовать на процесс изменения предпочтений су-
ществующих и потенциальных потребителей, иметь отла-
женную систему распределения производимой продукции 
и эффективную систему стимулирования ее сбыта и по-
слепродажного обслуживания. Формирование факторного 
пространства, влияющего на экономическую устойчивость 
предприятий в условиях позитивного и негативного вли-
яния рисков, с учетом особенностей всех уровней эконо-
мических систем позволяет определить и выделить конку-
рентные преимущества каждого конкретного предприятия, 
выявить благоприятные факторы их дальнейшего развития 
и, тем самым, создать условия для роста своего устойчи-
вого и максимально эффективного функционирования.
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Анализ рентабельности деятельности птицефабрики ОАО «Х»
Горнич Екатерина Андреевна, аспирант
Ярославская государственная сельскохозяйственная академия

Птицеводческие предприятия увеличивают объёмы, ас-
сортимент выпускаемой продукции и улучшают её ка-

чество. На современном этапе главная задача, которую 
ставят перед собой предприятия птицеводства — это 
повышение эффективности производства высококаче-
ственной продукции и конкурентоспособности, прежде 
всего за счет снижения издержек производства.

Со стороны потребителей, птицеводческая продукция 
пользуется большим спросом, так как обладает высокой 
пищевой и диетической ценностью. Развитие данной от-
расли способствует укреплению продовольственной без-
опасности нашей страны. Однако, в силу различных 
обстоятельств (рост курсов евро, доллара и снижения сто-
имости барреля нефти и др.), в Российской Федерации на-
метилась тенденция к нарастанию кризисных проявлений 
(рост цен на продукты питания, потребительские товары, 

коммунальные услуги и т. д., при неизменности уровня за-
работной платы), которые отмечаются во всех сферах, 
в том числе и в птицеводстве. Данная ситуация отрица-
тельно сказывается на изменение рентабельности пред-
приятий.

Рассмотрим этот вопрос на примере ОАО «Х». Это со-
временное, высокотехнологичное, динамично развиваю-
щееся предприятие, одна из крупнейших птицеводческих 
компаний в России. В 2014 году ОАО «Х» занимал лиди-
рующее место в ежегодном отраслевом рейтинге крупных 
предприятий и организаций по производству куриных яиц 
в Российской Федерации. Данная птицефабрика специ-
ализируется на производстве пищевого товарного яйца, 
доля которого в структуре товарной продукции ежегодно 
увеличивается на фоне значительного снижения (в 1,7 
раза) доли мясной продукции.
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Оценка тенденций изменения показателей рентабель-
ности в динамике дает возможность определить способ-
ность предприятия совершенствовать свою производ-
ственную и финансово-хозяйственную деятельность, 
сохранять и укреплять свои позиции в данном сегменте 
рынка. В ходе оценки эффективности выделим влияние 

факторов, оказавших наибольшее влияние на изменение 
уровня рентабельности в целом.

Анализ показателей рентабельностей указывает на то, что 
большинство из них за исследуемый период снизились. Так, 
показатели уровней рентабельности производства и продаж 
сократились соответственно на 11,34 пунктов и 7,14 пунктов.

Таблица 1
Динамика показателей уровня рентабельности ОАО «Х»

Показатель
Года Абсолютное изменение 

показателя  
за 2009–2013 гг.2009 2010 2011 2012 2013

Рентабельность производства,% 28,05 19,03 10,09 16,66 16,71 -11,34

Рентабельность продаж,% 20,56 14,84 8,54 13,16 13,42 -7,14
Рентабельность активов,% 17,28 11,89 9,79 12,32 21,14 +3,85
Рентабельность основных средств,% 38,79 26,39 23,63 34,46 47,17 +8,38
Рентабельность оборотных активов,% 42,78 24,68 17,72 19,58 24,09 -18,69
Рентабельность внеоборотных активов,% 29,00 22,94 21,87 33,21 45,29 +16,29
Рентабельность собственного капитала,% 28,17 18,38 14,48 17,30 21,07 -7,10
Период окупаемости собственного капи-
тала, лет

3,55 5,44 6,91 5,78 4,75 +1,20

Рентабельность производственных 
фондов (по ПБ),%

20,44 12,82 10,31 12,64 16,07 -4,38

Рентабельность производственных 
фондов (по ЧП),%

20,26 12,68 9,89 12,22 15,71 -4,54

Рентабельность инвестиций,% 16,53 11,11 8,81 10,51 14,01 -2,52

Это связано, главным образом, с ростом себестои-
мости продукции в результате увеличения в большей мере 
переменных затрат. В первую очередь это связано с рез-
кими колебаниями цен на зерно (удорожание свыше 40% 
в 2010 году), которое составляет наибольшую часть кор-
мовой смеси птицы. Данная ситуация была связана с тем, 
что в 2010 и 2011 годах во многих регионах России случи-
лась засуха, повлекшая за собой значительное снижение 
урожайности многих культур, в том числе и зерновых, 
в результате чего производители растениеводческой про-
дукции понесли колоссальные убытки, от которых они не 
были застрахованы, поскольку в нашей стране не рас-
пространено страхование рисков от потерь урожая от 
пожара, наводнения и других стихийных бедствий, поэ-
тому свои убытки производители были вынуждены по-
крывать за счет значительного увеличения цены реали-

зации зерновой продукции. Т. к. птицефабрика не может 
столь радикально менять ценовые границы реализуемой 
продукции, таким образом, рост стоимости зерна, отрица-
тельно сказался на изменении прибыли от продаж.

Наибольшее увеличение в динамике за пять лет на-
блюдается в рентабельности внеоборотных активов 
(+16,29%) и основных средств (+8,38%). Данную ситу-
ацию можно объяснить тем, что в период с 2010 до се-
редины 2013 года внеоборотные активы не пополнялись, 
в результате этого значительно сократилась остаточная 
стоимость основных средств. Для оценки уровня рента-
бельности активов, мы использовали восьмифакторную 
мультипликативную модель Дюпона, состоящую из доста-
точно разносторонних и разнообразных факторов, харак-
теризующих как степень использования активов органи-
зации, так и степень его финансовой устойчивости.

Таблица 2
Влияние факторов на изменение рентабельности активов ОАО «Х»

Показатели Годы Абсолютное 
отклонение2009 2013

Расчетные данные (факторы и результат) 
Чистая рентабельность продаж 0,206 0,172 -0,034
Оборачиваемость оборотных активов 2,057 1,367 -0,690
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств 8,849 5,330 -3,519
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На протяжении анализируемого периода показа-
тель экономической рентабельности снизился в целом 
на 1,7%. Наибольшее отрицательное влияние на это 
оказали такие факторы, как: соотношение дебиторской 
и кредиторской задолженности (на 2,2%), рентабель-
ность продаж (2.8%), оборачиваемость оборотных ак-
тивов (4,8%), соотношение оборотных активов и кратко-
срочные обязательств, коэффициент финансового риска 
(9,5%). Положительное влияние на уровень экономи-
ческой рентабельности оказали такие факторы коэффи-
циент автономии (+2,6%), соотношение краткосрочных 
обязательств и дебиторской задолженности (3,3%), доля 
кредиторской задолженности в сумме заемного капитала 
(+15,5%).

Сокращению рентабельность собственного капитала 
на 7,1%, главным образом поспособствовало увеличение 
суммы нераспределённой прибыли, при неизменности 
уставного, добавочного и резервного капиталов. При этом 
рост чистой прибыли (в 1,6 раза) в основном достигается 
за счет увеличения объёмов продаж. Как следствие, пе-

риод окупаемости собственного капитала увеличился на 
1,2 года.

Увеличение суммы краткосрочных обязательств, ва-
люты баланса в целом на фоне снижения прибыли 
в 2010 2011 годах, рост ставок по кредитам привели к со-
кращению рентабельности инвестиций за последние пять 
лет на 2,52%.

На уровень рентабельности также оказывает влияние 
эффективность использования заемного капитала, опре-
деляемая с помощью эффекта финансового рычага, ко-
торый характеризует, на сколько процентов увеличива-
ется сумма собственного капитала за счет привлечения 
заемных средств в оборот предприятия. Характеристика 
и результаты расчета данного показателя представлены 
в таблице 3.

В нашем случае на каждый рубль вложенного капитала 
предприятие получило прибыль в размере 15,38 руб., а за 
использование заемными средствами оно уплатило ре-
ально по 0,07 руб. В результате ЭФР в 2013 году составил 
+5,67%, что ниже уровня 2009 года на 5,37%.

Соотношение краткосрочных обязательств и дебиторской задолженности 0,408 0,641 0,233
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 3,211 2,426 -0,785
Доля кредиторской задолженности в сумме заемного капитала 0,089 0,292 0,203
Плечо финансового рычага 0,645 0,370 -0,275
Коэффициент финансовой независимости 0,608 0,730 0,122
Уровень экономической рентабельности 0,171 0,154 -0,017

Уровень влияния факторов на изменение экономической рентабельности, п. п.
Рентабельность продаж (A) - -0,028 -0,028
Оборачиваемость оборотных активов (B) - -0,048 -0,048
Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств (C) - -0,038 -0,038
Соотношение краткосрочных обязательств и дебиторской задолженности (D) - 0,033 0,033
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (E) - -0,022 -0,022
Доля кредиторской задолженности в сумме заемного капитала (F) - 0,155 0,155
Коэффициент финансового риска (G) - -0,095 -0,095
Коэффициент автономии (H) - 0,026 0,026
Совокупное влияние факторов - -0,017 -0,017

Таблица 3
Оценка эффекта финансового рычага

Показатели Годы Абсолютное  
отклонение, +/-2009 2010 2011 2012 2013

1.Общая сумма брутто-прибыли до 
выплаты процентов и налогов, тыс. 
руб.

267722 221432 142401 277262 338508 +70786

2. Проценты к уплате, тыс.руб. 0 69576 70637 61255 51885 +51885
3. Прибыль после уплаты процентов 
до выплаты налогов, тыс. руб.

270771 216894 205814 293034 444412 +173641

4. Налоги из прибыли, тыс. руб. 2435 2338 8271 9678 9822 +7387
5.Уровень налогообложения 0,009 0,011 0,040 0,033 0,022 +0,013
6.Чистая прибыль, тыс. руб. 268301 214521 197523 283356 434590 +166289
7.Средняя сумма совокупного капи-
тала, тыс. руб.

1566621 1824621 2101542 2354509 2826073 +1259452

8.Собственный капитал, тыс. руб. 952497 1167019 1364541 1637898 2062488 +1109991
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Наибольшее отрицательное влияние на уровень эф-
фекта финансового рычага оказали:

−	 уровень рентабельности совокупного капитала, т. к. 
за исследуемый период значительно сократилась при-
быль, вследствие роста себестоимости продукции и зна-
чительного увеличения внеоборотных активов (запасов 
и дебиторской задолженности);

−	 плечо финансового рычага, так как в период с 2010 
по 2013 гг. предприятие сокращало долю заемного ка-
питала, главным образом долгосрочных обязательств на 
фоне роста нераспределенной прибыли.

Уровень рентабельности предприятия характеризует 
не только прибыльность его деятельности, но оказывает 

так же влияние на финансовое состояние в целом. Рас-
считанные относительные показателям ликвидности (та-
блица 4, рис. 1) подтверждают, что предприятие является 
платежеспособным по всем параметрам, но до 2012 года 
отмечается тенденция снижения всех трех показателям, 
в последние годы отмечается тенденция к росту. При этом 
стоит отметить, что значения коэффициентов быстрой 
и текущей ликвидности свыше 3, что свидетельствует 
о нерациональной структуре капитала, т. е., происходит 
неоправданное увеличение оборотных активов, в част-
ности, запасов и дебиторской задолженности.

Из полученных результатов оценки финансовой устой-
чивости на основе абсолютных и относительных показа-

9.Заемный капитал, тыс. руб. 614124 657602 737001 716611 763585 +149461
10.Плечо финансового рычага, руб. 0,64 0,56 0,54 0,44 0,37 -0,27
11.Рентабельность совокупного капи-
тала,% 

17,28 11,89 9,79 12,45 15,73 -1,56

12.Рентабельность совокупного капи-
тала после уплаты налогов,%

17,13 11,76 9,40 12,03 15,38 -1,75

13.Номинальная цена заемных ре-
сурсов

0 0,11 0,10 0,09 0,07 +0,07

14.Эффект финансового рычага,% 11,04 6,57 5,03 5,23 5,67 -5,37
в т. ч. за счет

— уровня рентабельности совокуп-
ного капитала

х х х х х -1,29

средневзвешенной цены заемного ка-
питала

х х х х х -0,04

уровня налогового изъятия прибыли х х х х х -0,13
плеча финансового рычага х х х х х -3,91

Таблица 4
Относительные показатели ликвидности ОАО «Х»

Показатель Годы Абсолютное отклонение, 
+/-2009 2010 2011 2012 2013

Коэффициент абсолютной ликвидности 1,91 2,53 2,20 1,40 1,92 +0,01
Коэффициент быстрой ликвидности 4,37 4,01 2,98 2,16 3,49 -0,88

Коэффициент текущей ликвидности 8,85 6,9 5,00 3,65 5,33 -3,52

Рис. 1. Относительные показатели ликвидности ОАО «Х»
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телей (таблица 5, рис.2) мы пришли к выводу, что финан-
совое состояние ОАО «Х» в 2009, 2010 и 2011 гг. можно 
оценить как нормальное устойчивое. К 2012 г. ситуация на 
предприятии оценивается как абсолютно устойчивое фи-
нансовое состояние, и сохраняется в течение 2013 года, 
а это означает, что организация не зависит от кредитов.

Значение коэффициентов автономии, маневренности 
собственных средств, финансирования выше норма-
тивных значений, что свидетельствует о самофинансиро-
вании предприятия и не зависимости от заемных ресурсов.

Коэффициенты финансовой зависимости, финансо-
вого риска (левериджа) ниже нормативов, что так же ука-
зывает на самоокупаемость производства и финансовую 
устойчивость птицефабрики.

Уровень рентабельности предприятия зависит так же 
от его деловой активности. Как мы видим из данных, пред-

ставленных в таблице 6, деятельность ОАО «Х» можно 
оценить как достаточно активную.

Положительное влияние на рентабельность производ-
ства оказывают:

−	 увеличение производительности труда на 2233 руб./
чел., не смотря на то, что численность работников возросла 
на 12 человек, а это свидетельствует о росте производствен-
ного потенциала на предприятии, что оказывает положи-
тельное влияние на рентабельность производства, т. к. сни-
жаются затраты на заработную плату единицы продукции;

−	 рост фондоотдачи за исследуемый период составил 
1,89 руб./руб., по итогам 2013 года на 1 рубль фондов 
предприятие получает 3,77 рубля и т. д., что позволяет 
увеличивать рентабельность производства и рентабель-
ность активов, за счет сокращения статьи постоянных за-
трат (амортизации).

Таблица 5
Показатели абсолютной финансовой устойчивости ОАО «Х»

Показатели Годы
2009 2010 2011 2012 2013

Наличие собственного оборотного капитала (СОК), тыс. 
руб.

18796 221347 423304 755454 1081166

Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 542598 530182 505437 331437 417458
Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных 
заемных источников (ФК), тыс. руб.

561394 751529 928741 1086891 1498624

Краткосрочные кредиты и займы (ККЗ), тыс. руб. 71526 127420 232449 409422 346127
Общая величина источников средств для формирования 
запасов (ОИФ), тыс. руб. 632920 878949 1161190 1496313 1844751

Общая сумма запасов (ЗЗ), тыс. руб. 320637 368110 469194 611768 628736
Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных 
средств (DФсок), тыс. руб.

-301841 -146763 -45890 143686 452430

Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных 
средств долгосрочных заемных источников (DФфк) тыс. руб.

240757 383419 459547 475123 869888

Излишек (+) или недостаток (-) общей величины ос-
новных источников для формирования запасов и затрат 
(DФоиф) тыс. руб.

312283 510839 691996 884545 1216015

Тип финансовой устойчивости {0;1;1} {0;1;1} {0;1;1} {1;1;1} {1;1;1} 

Рис. 2. Относительные показатели финансовой устойчивости ОАО «Х»
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Снижению уровня рентабельности оборотных ак-
тивов поспособствовало сокращение коэффициентов 
оборачиваемости дебиторской задолженности и обо-
ротных средств, таким образом, необходимо оптими-
зировать структуру и качество дебиторов, наладить си-
стему скорейшего получения денежных средств от них. 
Рост коэффициента оборачиваемости запасов, на-
против, способствует повышению рентабельности обо-
ротных активов, это становится возможным за счет ре-
ализации не востребованных в производстве запасов, 
поиска новых более выгодных каналов реализации го-
товой продукции, учитывающих уровень и тип конку-
ренции на рынке.

Увеличение продолжительности оборота собственного 
капитала на 31,08 дня и снижение коэффициента оборачи-
ваемости собственного капитала на 0,15 поспособствовали 
сокращению уровня рентабельности собственного капитала.

Поскольку многие показатели уровней рентабель-
ности деятельности ОАО «Х» снизились, то целесоо-
бразно провести оценку вероятности банкротства. На ос-
нове проведенных исследований вероятности банкротства 
с использованием моделей Э. Альтмана, Р. Лиса, Р. Таф-
флера, Р. С. Сайфулина — Г. Г. Кадыкова, Г. В. Савицкой 
мы пришли к выводу, что в целом финансовое состояние 
ОАО «Х» можно оценить как устойчивое и вероятность 
банкротства находится на низком уровне.
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Таблица 6
Динамика показателей деловой активности ОАО «Х»

Показатели Годы Абсолютное  
отклонение, +/-2009 2010 2011 2012 2013

Выручка от реализации продукции, 
тыс.руб.

1302217 1491908 1667129 2106335 2522067 +1219850

Чистая прибыль, тыс.руб. 268301 214521 197523 283356 434590 +166289
Численность работающих, чел. 521 527 518 536 533 +12
Производительность труда, тыс. руб./
чел.

2499 2831 3218 3930 4732 +2233

Фондоотдача производственных 
фондов, руб./руб.

1,88 1,84 1,99 2,81 3,77 +1,89

Коэффициент оборачиваемости обо-
ротных средств, число оборотов

2,06 1,70 1,44 1,41 1,37 -0,69

Продолжительность оборота обо-
ротных средств, дни

174,97 212,09 250,75 255,74 263,32 +88,35

Коэффициент оборачиваемости за-
пасов, число оборотов

2,98 3,16 3,01 2,72 3,22 +0,24

Продолжительность оборота запасов, 
дни

120,93 113,79 119,65 132,34 111,70 -9,23

Коэффициент оборачиваемости деби-
торской задолженности, число обо-
ротов

7,42 7,93 9,29 6,75 4,67 -2,75

Продолжительность оборота деби-
торской задолженности, дни

48,52 45,42 38,75 53,36 77,10 +28,58

Коэффициент оборачиваемости соб-
ственного капитала, число оборотов

1,37 1,28 1,22 1,28 1,22 -0,15

Продолжительность оборота соб-
ственного капитала, дни

263,32 279,94 294,66 279,94 294,40 +31,08

Коэффициент оборачиваемости кре-
диторской задолженности, число обо-
ротов

0,64 0,57 0,52 0,45 0,38 -0,26

Продолжительность оборота креди-
торской задолженности, дни

559,52 637,12 688,76 808,67 955,35 +395,83

Продолжительность операционного 
цикла

169,45 159,22 158,39 185,69 188,80 +19,35
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Разработка структуры деривативного договора для реализации процедуры 
секьюритизации НИОКР
Ермакова Ольга Викторовна, старший преподаватель, аспирант
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Результаты научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ (НИОКР) являются основой раз-

вития отраслей экономики, дают возможность повышать 
конкурентоспособность, производительность и эффек-
тивность деятельности большого числа предприятий раз-
личных отраслей промышленности, а, следовательно, 
и экономики в целом. Для достижения наилучших резуль-
татов предлагается использовать процедуру секьюрити-
зации НИОКР.

Секьюритизация рассматривается чаще всего как 
форма привлечения финансирования путём выпуска 
ценных бумаг, обеспеченных активами, генерирующими 
стабильные денежные потоки [1]. Методология секьюри-
тизации позволяет сформировать однородные пулы ак-
тивов и обязательств и придать им форму производных 
финансовых инструментов, свободно обращающихся (при 
этом применяются различные виды сделок по переходу 
(или нет) права собственности) среди множества заинте-
ресованных лиц.

Секьюритизация выполнения НИОКР — это преобра-
зование активов (обязательств по выполнению НИОКР) 
и различных комбинаций характеристик выполняемых 
работ в рыночные инструменты. Секьюритизация, приме-
нительно к выполнению НИОКР, может рассматриваться 
как механизм хеджирования рисков изменения струк-
туры финансирования и достижения технических, техно-
логических и финансово-экономических результатов [2]. 
При этом передается не сам актив (обязательство), а свя-
занный с ним риск.

Хеджировать таким образом можно риски, иниции-
рованные потоками денежных средств в виде различных 
платежей на этапах выполнения НИОКР; потоками тру-
доемкости при передаче отдельных этапов НИОКР или 
отдельных видов работ на соисполнение; изменением ве-
личины расходов на выполнение НИОКР или стоимости 
отдельных видов работ в рамках выполнения НИОКР; из-
менением требований к результатам НИОКР; измене-
нием условий проведения или финансирования НИОКР; 
выявлением невозможности достижения ожидаемых ре-
зультатов в соответствии с требованиями, содержащи-
мися в техническом задании на выполнение работ или не-

целесообразности выполнения работ; возникновением 
других обстоятельств непреодолимой силы.

Процедура секьюритизации реализуется посредством 
участия в ней производных финансовых инструментов 
(деривативов). В качестве деривативов при хеджировании 
НИОКР можно использовать все типы известных про-
изводных инструментов (опционы, фьючерсы, форварды, 
свопы), по каждому из которых сформулированы требо-
вания, необходимые и достаточные для применения в про-
цедуре секьюритизации. При этом необходимо учесть 
особенности существующих производных инструментов, 
экономические, юридические требования, права и прочее.

Деривативный договор или контракт не является эле-
ментом традиционной или синтетической секьюритизации 
выполнения НИОКР, а является частью факсимильного 
соглашения, которое определяет порядок отношений со-
исполнителей. Дериватив представляет собой двухсто-
ронний договор или контракт о передаче права покупки, 
продажи или реализации какого-либо другого права в от-
ношении базисного актива по фиксированной, плавающей 
или установленной в соответствии с заранее известным 
алгоритмом стоимости на определенную дату в будущем 
или до этой даты в будущем.

Для реализации процедуры секьюритизации в части 
хеджирования НИОКР предлагается разработанная 
структура деривативного договора, как части факсимиль-
ного соглашения. Структура состоит из элементов, ко-
торые позволяют наиболее полно описать взаимоот-
ношения между участниками схемы традиционной или 
синтетической секьюритизации выполнения НИОКР:

1) Объект договора. В качестве объекта договора 
выступает один или несколько видов работ или совокуп-
ностей (кластеров) работ НИОКР.

2) Strike трудоемкость работ НИОКР. Strike трудо-
емкость представляет собой некие затраты труда, изменя-
емые в нормо-часах или человеко-часах. Оценка трудоем-
кости осуществляется на базе видов работ в соответствии 
с техническим заданием. Расчет трудоемкости может про-
водиться интервальным, сценарным способом или ин-
тегральным способом Интегральная оценка построена 
также на интервальной сценарной оценке, а с учетом ве-



17914. Экономика и организация предприятия, управление предприятием 

роятности наступления какого-либо события могут быть 
рассчитаны оптимистическая и пессимистическая оценки, 
определяющие минимальную и максимальную трудоем-
кости выполнения НИОКР, соответственно.

3) Strike стоимость. Strike стоимость представляет 
собой затраты на материалы, заработную плату, соци-
альные начисления, прочие расходы, измеряемые в ру-
блях. Стоимость выполнения НИОКР с целью получения 
наиболее адекватного и обоснованного результата и для 
повышения точности и достоверности оценки необхо-
димо рассчитывать с использованием одновременно не-
скольких методов и моделей на базе видов работ в соот-
ветствии с техническим заданием. Стоимость выполнения 
НИОКР может оцениваться интервальными и интеграль-
ными методами.

4) Базисный актив. Представляет собой объект, от-
носительно которого заключается договор дериватива 
с противоположной стороной. В качестве базисного ак-
тива могут рассматриваться:

− технические, технологические, эргономические 
и другие характеристики, которые описываю результат 
выполнения НИОКР;

− проектная документация, которая может характе-
ризоваться степенью проработанности концепции, схемы, 
узлов, деталей и пр.;

− полезный образец, прибор, изделие, а также все 
возможные виды нематериальных активов, которые пред-
усмотрены ГК РФ и соответствуют требованиям, предъ-
являемым к таким активам, они могут характеризоваться 
техническими и другими показателями, описывающими 
вход и выход работы каждой системы;

− процентная ставка по облигационному займу, сни-
жение трудоемкости или стоимости выполнения НИОКР 
на определенный процент и другие финансово-экономи-
ческие показатели, описывающие процесс выполнения 
или результат НИОКР.

Применительно к возможностям действующего зако-
нодательства в области эмиссии и обращения произво-
дных ценных бумаг в качестве базисного актива по со-
гласованию сторон может быть выбран любой объект, 
включая соглашение о чем-либо.

5) Разновидность дериватива. Действующее зако-
нодательство выделяет пять типов производных ценных 
бумаг [3]. В формате реализации традиционной или син-
тетической секьюритизации для различных целевых задач 
управления рисками НИОКР могут быть применены все 
известные виды договоров, являющихся производными 
финансовыми инструментами: опционные, фьючерсные, 
форвардные (биржевые и внебиржевые), а также свопы.

Анализ нормативно-законодательных актов и прак-
тики применения договоров, являющихся производными 
финансовыми инструментами, позволил выделить восемь 
сравнительных признаков, позволяющих дифференциро-
вать деривативы относительно друг друга: особенности 
исполнения; периодичность платежей; характер фак-
торов, определяющих наступление и размер платежа; ва-

рианты завершения; форма исполнения договора; рыноч-
ность; сроки реализации; характер и количество базисных 
активов или обязательств.

Так, опционный договор предусматривает обязанность 
периодических или единовременных выплат в случае 
предъявления требования в зависимости от изменения 
значения либо базисного актива, либо обязательства или 
наступления обстоятельства, которое признано дого-
вором базисным обязательством. Исполнение договора 
по опциону происходит только в том случае и в то время, 
когда владелец опциона решит его реализовать.

Фьючерсный договор предусматривает обязанность 
периодических выплат денежных сумм в зависимости от 
изменения значения базисного актива или обязательства 
или наступления обстоятельства, являющегося базисным 
обязательством. Данный договор предусматривает также 
и возможность передачи другой стороне базисного ак-
тива или базисного обязательства, что может быть ши-
роко использовано при заключении такого рода договора 
в рамках выполнения НИОКР, причем переданы могут 
быть, например, потоки трудоемкости при выполнении 
отдельных этапов или работ.

Отличие биржевого форвардного договора заключа-
ется в том, что он предусматривает передачу базисного 
актива не ранее третьего дня после заключения договора, 
но нет обязанности сторон договора периодически упла-
чивать денежные суммы в зависимости от изменения зна-
чения базисного актива или обязательства. По этому до-
говору обе стороны обязаны осуществить определенные 
действия в оговоренное время.

Внебиржевой форвардный договор предусматривает 
обязанность передавать базисный актив или обязатель-
ство в собственность другой стороне и обязанность другой 
стороны принять и оплатить такое имущество, а также 
обязанность периодических или единовременных выплат 
определенных денежных сумм в зависимости от изме-
нения значения базисного актива или наступления обсто-
ятельства, являющегося базисным активом. Форварды 
могут иметь различные виды базисных активов, количе-
ство их также может быть различным.

Своп договор предусматривает периодические или еди-
новременные выплаты в зависимости от изменения зна-
чений различных базисных активов с использованием 
конкретных показателей и правил определения значений 
базисного актива. При этом базисные активы или обяза-
тельства сторон могут быть фиксированными или пере-
менными. Номинал свопа может уменьшаться во времени, 
увеличиваться либо оставаться неизменным, а может 
и вовсе отсутствовать. Срок свопа может изменяться. 
Проводить оплату или поставку в зависимости от условия, 
установленного договором, может либо одна, либо обе 
стороны, а могут и вовсе не устанавливаться подобные ус-
ловия.

6) Тип дериватива. В качестве типов дериватиров 
могут выступать производные инструменты типа: Long-
coll, Long-put, Short-coll, Short-put.
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7) Время. В договоре дериватива устанавливаются 
следующие временные характеристики, которые опре-
деляют схему и временную привязку выплаты вариаци-
онной маржи, а также условия обращения дериватива: 
дата эмиссии — дата заключения договора дериватива; 
дата исполнения; расчетная дата.

8) Базисное обязательство. Результаты выполнения 
НИОКР имеют в дальнейшем различные варианты исполь-
зования. По способу дальнейшего использования базисных 
активов секьюритизацию предлагается разделять на:

− традиционную, которая реализуется следующими, 
разрешенными ГК РФ, обязательствами: покупка, про-
дажа, мена, переуступка права требования, бессрочное 
безвозмездное пользование, дарение;

− синтетическую, которая реализуется следующими, 
разрешенными ГК РФ, обязательствами: доверительное 
управление, срочное безвозмездное пользование, кон-
цессия, залог, лизинг, РЕПО, использование лицензии, 
хранение.

9) Формулы расчета. В процессе реализации дери-
ватива осуществляются расчеты: вариационной маржи; 
стоимости дериватива; итогового платежа, который опре-
деляется сметной стоимостью выполнения НИОКР и дру-
гими доплатами. Рекомендуется использовать модели 
расчета, представленные в  [4].

10) Источник выплаты вариационной маржи. 
Вариационная маржа и выплачивается и получается сто-
ронами деривативного договора. При получении вариа-
ционной маржи она квалифицируется как прибыль, при 

выплате — как расходы. Источниками финансирования 
выплаты вариационной маржи являются:

− облигационная эмиссия генерального исполнителя 
или соисполнителей;

− прибыль от реализации дериватива для договоров 
продажи права на продажу и продажи права на покупку;

− Strike стоимость кластера выполнения НИОКР;
− собственные средства заказчика или исполнителей;
− средства бюджета, находящиеся у распорядителя 

бюджетных средств в пределах, отведенных на цели на-
учных исследований;

− прибыль от использования дополнительных резуль-
татов НИОКР, которая возникает в качестве вариаци-
онной маржи по договору дериватива;

− заемные средства и прочее.
11) Стороны договора (получатели, плательщики ва-

риационной маржи). Стороны представлены участвующими 
в процедуре секьюритизации субъектами хозяйствования.

12) Срок погашения облигационной эмиссии. Устанав-
ливается в пределах сроков выполнения НИОКР, чтобы 
обеспечить финансирование задач, возникающих в про-
цессе реализации схемы секьюритизации, в том числе — 
на выплату вариационной маржи, доработку кластеров 
НИОКР до требований технического задания и так далее.

Таким образом, была разработана структура дерива-
тивного договора как часть факсимильного соглашения, 
включающая двенадцать договорных признаков и реко-
мендуемая к использованию в процессе реализации про-
цедуры секьюритизации НИОКР.
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С управленческой точки зрения система — это группа 
взаимосвязанных и целенаправленно взаимодейству-

ющих элементов, каждый из которых, вносит опреде-
лённый вклад в характеристики целого.
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В отличие от консервативных систем (механиче-
ских объектов) организация представляет собой более 
сложную социотехническую систему, которая в общепри-
нятом варианте определяется как рабочая система, состо-
ящая из технической подсистемы, подсистемы персонала, 
внешней среды, взаимодействующей с организацией, 
и организационного проектирования [1].

Формирование взглядов о социотехнических системах 
берёт свои истоки из исследований Е. Триста и К. Бэм-
форта из Тавистокского института. Исследователи, про-
анализировав и обобщив опыт «стихийного» внедрения 
композиционного метода организации труда, разрабо-
тали соответствующие рекомендации, использование ко-
торых привело к повышению производительности труда 
и уменьшению количества конфликтов [2].

Основным итогом работы Е. Триста и К. Бэмфорта 
стало выдвижение двух фундаментальных положений 
в отношении социотехнических систем [Там же]:

1. В любой трудовой ситуации существует общая 
функционирующая система — социотехническая, объе-
диняющая социальную и техническую системы в их связи 
с внешней средой.

2. Социотехническая система является открытой 
и, следовательно, должна поддерживать взаимосвязь 
с внешней средой, чтобы работать и развиваться.

В современной научно-практической литературе 
можно выделить несколько моделей социотехнических 
систем.

Первая модель описывает социотехническую систему 
как систему управления трудовыми процессами. Данный 
подход опирается на работу Дж. Грейсона и К. О’Делл 
«Американский менеджмент на пороге 21 века» [3].

В рамках данной концепции главная цель социотехни-
ческих систем — найти наилучшее соотношение между 

используемой технологией, вовлеченными людьми и ну-
ждами организации; создать систему управления для 
более активного вовлечения работников, повышения 
производительности, качества и прибыли.

Американская модель социотехнической системы 
в нашей интерпретации представлена в форме таблицы 
(табл. 1)

Преимуществом модели является установление со-
ответствия технической и социальной системы. С другой 
стороны, под технической системой авторами модели по-
нимается система управления операциями, которая не 
имеет прямого отношения ни к технике, ни к технологии. 
Неслучайно глава ХI книги Дж. Грейсона и К. О ‘Делл [3] 
носит название «Интегрированные операционные си-
стемы» описание которых и приводится в данной работе.

Вторая модель социотехнической системы является 
интерпретацией американской модели в рамках дисци-
плины «Организационное развитие». Социотехническая 
система в данном контексте определяется в аспекте вза-
имодействия человека и технико-технологических фак-
торов труда и является синтезом следующих подсистем1:

1. Технологической, которая включает технические 
средства, инструменты и технологии, преобразующие 
вход в выход, способом который улучшает экономическую 
эффективность организации.

2. Социальной, которая включает знания, умения, 
ценностные установки и отношение к выполняемым функ-
циям персонала организации, управленческую структуру, 
систему поощрений.

3. Подсистемы среды, включающей социальные цен-
ности, общественные и государственные институты с ко-
торыми взаимодействует организация, а также прочие ор-
ганизации, выступающие конкурентами или являющиеся 
субъектами иных экономических отношений.

1  Согласно материалам, предоставляемым Wikimedia Foundation: http://academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1632884

Таблица 1
Основные составляющие социотехнической системы (американская модель)

Социотехническая система
Техническая подсистема Социальная подсистема

1
Функциональное назначение (что произво-
дить?) и концептуальные установки (как произ-
водить (объединить) ресурсы?) 

1
Выбор и продвижение персонала (в соот-
ветствии с квалификацией и опытом) 

2

Организационная структура (ориентирована 
на создание специальных групп специалистов, 
в которые входят представители всех функцио-
нальных служб) 

2

Формы и системы оплаты труда (на кон-
курсной основе) 

3
Приёмы и методы работы

3
Горизонтальная внутренняя трудовая мо-
бильность

4
Методы планирования и использования рабо-
чего пространства (рабочих мест и площадей) 

4
Групповые методы работы (ликвидация ба-
рьеров между категориями персонала) 

5 Финансовые средства и инвестиции 5 Трудовой климат
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Описание моделей социотехнических систем подоб-
ного типа можно встретить в работах Д. Хелриджела [4], 
а также О. С. Виханского и А. И. Наумова [5]. В указанных 
моделях социальная подсистема рассматривается с орга-
низационной точки зрения, а понятие технической системы 
заменено понятием технологической системы. При этом 
технология понимается достаточно широко и включает 
в себя физические условия труда (освещение, шум, загряз-
нённость), характер сырья и материалов и фактор времени.

Большое значение в модели имеют так называемые 
«модераторы», то есть факторы и условия, которые урав-
новешивают социальную и техническую системы. К ним 
авторы относят установление целей, распределение ролей, 
совершенствование умений и способностей работников.

В ряду современных интерпретаций социотехнических 
систем значительный интерес представляет модель, рас-
сматривающая технологию как связующее звено в отноше-
ниях «человек-машина», то есть между социальной и тех-
нической системой. Опыт построения подобной модели 
выполнен в работах Козловой Т. В., Шулаева Д. В. [6,7]

Основу функционирования социотехнической системы, 
в данном контексте составляет взаимодействие соци-
альной, технической и эргономической подсистемы, ре-
зультатом которого является «продукт труда». Каждая 
из подсистем состоит из множества элементов, каждый 
из которых имеет свои ограниченные цели, но при этом 
теснейшим образом связан с другими элементами [7]. По 
мнению авторов, продукт труда формируется в рамках 
структуры, имеющей техническую, социальную и социо-
техническую границу.

В рассмотренной модели точно определена роль техно-
логии как связующего звена в социотехнической системе, 
которую авторы понимают в прямом смысле, как практи-
ческое применение знаний и использование определённых 
методов в производственной деятельности. Однако вве-
дение в модель эргономической подсистемы, которая 
включает в себя, организационную структуру, корпора-
тивную культуру и научно-инновационную среду, на наш 
взгляд не способствует формированию объективных 
представлений о социотехнических системах, а лишь ос-
ложняет данную задачу. Решение проблем социотехниче-
ского проектирования лежит скорее не в плоскости опи-
сания управления трудовыми процессами или изучения 
групповых форм работы, а в рамках общей теории систем.

Для реализации управленческого воздействия в кон-
тексте управления технико-экономическим развитием 
следует выполнить предварительное теоретическое пред-
ставление организации (предприятия) как сложной са-
моразвивающейся социотехнической системы. Выпол-
нение данной задачи возможно при выполнении целого 
ряда требований в процессе социотехнического проекти-

рования (включая проектирование подсистем управления 
интенсификацией производства), которые с нашей точки 
зрения должны включать следующее:

1. Моделируемая организация должна по характеру 
своей деятельности являться открытой системой, то есть 
она должна быть включена в систему связей с другими 
организациями и внешней средой, осуществляя обмен 
с ними ресурсами, продукцией (услугами), информацией 
и другими результатами своей деятельности, технологиче-
ский трансфер и кооперацию в научно-технической сфере.

2. Организации (предприятия) следует рассматривать 
как саморазвивающиеся системы, движущиеся от одного 
уровня саморегуляции к новому и более результативному. 
Как и любые социальные системы предприятия являются 
негэнтропичными системами и способны к самооргани-
зации.

3. Предприятия промышленного типа оптимально ис-
следовать как сложные системы с прямыми положитель-
ными и отрицательными обратными связями, составными 
элементами которой являются более простые системные 
функциональные единицы с блоками управления.

4. Для описания управленческих процессов в социо-
технической системе необходимо конкретное определение 
связей и взаимодействий блока управления системой 
с блоками управления подсистем (простых и составных 
системных функциональных единиц).

5. Необходимо выделить основные задачи системы 
и её подсистем. Задачи позволяют системе согласовывать 
совокупность своих обменных циклов с внешней средой 
и выделить основные социальные и технические ресурсы, 
необходимые для их выполнения. Общепринятым под-
ходом к контролю данного согласования является регу-
ляция действий системы по выполнению задач и дости-
жению нужных эффектов на её выходе.

6. Снижение инерционности моделируемых социотех-
нических систем возможно только за счёт создания цен-
трализованной базы знаний и использования стратегиче-
ского подхода к наблюдению за внешней средой.

7. Относительная эффективность функционирования 
системы определяется путём соотнесения результатов 
её действия с ожидаемыми значениями заранее опреде-
лённых параметров.

На наш взгляд структурные и функциональные изме-
нения следует осуществлять совместно, так как изме-
нение отдельных элементов системы зачастую требует су-
щественных изменений связей между ними, а также выбор 
новых показателей эффективности работы системы, в ка-
честве которых могут быть выбраны макропеременные, ха-
рактеризующие её макро- и социоконфигурацию. При этом 
управление процессом внутренней интеграции в системе 
является наиболее сложной и первоочередной задачей.
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Статья рассматривает понятие корпоративного этического кодекса, ставшего непременным атри-
бутом современного менеджмента. В общей форме рассмотрены предпосылки и причины возникновения эти-
ческого кодекса, его виды, выполняемые им функции. Также обозначены задачи, которые он призван решать, 
приведена общая структура этического кодекса корпорации.

Ключевые слова: этический кодекс, профессиональный кодекс, корпоративный кодекс, этические и прак-
тические задачи кодекса, структура этического кодекса, функции этического кодекса.

Деловая этика и этикет, культура деловых отношений 
имеют большое значение для успеха всех начинаний 

в деловой сфере: будь то управление, бизнес, политика, 
образование или искусство. Как подняться по карьерной 
лестнице самым честным и эффективным путем? Как со-
вместить бизнес — успех с соблюдением основных мо-
ральных понятий и культурой общения? Как сделать 
бизнес благородным, а успех достижимым и постоянным? 
Известно, что ведение бизнеса включает в себя экономи-
ческие отношения между многими группами людей. Часто 
все задействованные и заинтересованные группы выдви-
гают противоречивые требования. Например, противо-
речие интересов компании и потребителя: возможна ли 
продажа товара, не соответствующего по качеству де-
кларируемому (недобросовестная реклама)? Ведь любая 
компания стремится к выгодному освещению своего то-
вара, привлечению клиентов, и её интерес — это полу-
чение максимальной прибыли. Потребитель же, в свою 
очередь, заинтересован в максимально объективном со-
общении о потребительских качествах товара, его ин-
терес — полная информированность. В этих условиях 
непрерывное совершенствование корпоративного пове-
дения является мерой, необходимой как для увеличения 

прибыли, так и для цивилизованного ведения бизнеса. 
Одним из способов такого совершенствования может 
стать введение определенных стандартов, установленных 
на основе анализа практики корпоративного поведения. 
Этический кодекс, по сути, и является таким сводом 
правил и норм поведения, которые разделяют участники 
определенной социальной группы. С помощью кодекса 
задаются определенные модели поведения и единые стан-
дарты отношений и совместной деятельности.

Первыми универсальными кодексами, представляю-
щими собой набор общечеловеческих ценностей, были 
своды религиозных правил (например, Десять заповедей 
Ветхого завета, Десять заповедей буддизма, Бенедиктин-
ский кодекс и др.) Чуть позже стали возникать частные 
кодексы, определяющие поведение отдельных соци-
альных групп общества. Потребность в частных кодексах 
(например, кодексы объединений, профессий) возникла 
в связи с тем, что универсальных норм было недостаточно 
для регулирования человеческого поведения в специфи-
ческих ситуациях. Частная этика конкретизировала общие 
нравственные принципы применительно к особенностям 
той или иной деятельности. В настоящее время наиболее 
распространены два вида этических кодексов — профес-
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сиональные и корпоративные, которые регулируют отно-
шения людей внутри той или иной социальной группы.

Профессиональные кодексы регулируют отношения 
внутри профессионального сообщества и эффективны 
для тех профессий, где наиболее выражены профессио-
нальные этические дилеммы. Одним из первых професси-
ональных этических кодексов стала клятва Гиппократа — 
кодекс врачей. Наиболее известны этические кодексы тех 
профессий, где значимые этические дилеммы задаются 
содержанием деятельности (адвокаты, психотерапевты, 
журналисты, риэлторы и т. д.). Профессиональные ко-
дексы регламентируют поведение специалиста в сложных 
этических ситуациях, характерных для данной профессии, 
повышают статус профессионального сообщества в со-
циуме, формируют доверие к представителям данной про-
фессии. Также такой кодекс усиливает значимость при-
надлежности к профессии, его принятие косвенно может 
являться обрядом инициации, актом «обращения в про-
фессию» (например, принятие клятвы Гиппократа и до-
пуск к лечебной работе у врачей).

В тех случаях, когда наиболее значимые этические ди-
леммы задаются организацией, деятельность сотрудников 
регламентируется корпоративным этическим кодексом. 
Создание корпоративного этического кодекса — это один 
из способов обеспечения информационной открытости 
и публичности компании, свидетельство её привержен-
ности высоким стандартам корпоративного поведения. 
Корпоративные кодексы, как правило, ориентируются на 
общечеловеческие принципы этики, на извечные и на со-
временные этические нормы, на национальные идеи.

Корпоративный этический кодекс — это документ, на-
ходящийся в открытом доступе и повествующий о прин-
ципах деятельности компании, отвечающий на вопросы 
о том, куда двигается предприятие, как себя позицио-
нирует. Если организация заинтересована в своем раз-
витии, ей необходимо предоставить общественности и ин-
весторам положение о корпоративном управлении. При 
этом кодекс должен по настоящему работать, т. к. его не-
соответствие декларируемым ценностям и целям снизит 
доверие к другим документам компании. Корпоративные 
этические кодексы стали широко применяться в развитых 
странах с 80-х гг. ХХ века и в настоящее время уже яв-
ляются нормой для серьезного бизнеса. Собственные ко-
дексы этики имеют 80% фирм, входящих в список 500 
лучших компаний мира по версии журнала «Форчун».

Корпоративный кодекс призван решать определенные 
этические и практические задачи. Внимание обществен-
ности к этическим проблемам вынуждает руководителей 
производить анализ этических аспектов деятельности своих 
организаций, приводить их в порядок. Поэтому этическим 
принципам отводится особое место в кодексе. Практиче-
ские же задачи кодекса заключаются в определении взаи-
моотношений администрации и работников компании, со-
циальной ответственности предприятия перед обществом, 
соблюдению техники безопасности, осуществлению все-
стороннего контроля, охране окружающей среды.

Кодексы обычно состоят из двух частей:
1. идеологической (миссия, принципы, ценности);
2. нормативной (стандарты поведения).
В идеологической части прописывается смысл суще-

ствования и деятельности организации — ее главная 
цель (миссия организации) и корпоративные ценности. 
Иногда идеологическая часть может не включаться в ко-
декс. В нормативной части отражены желаемые нормы 
поведения сотрудников. Кроме того именно нормативная 
часть кодекса указывает на варианты поведения сотруд-
ников в различных ситуациях. В результате каждый со-
трудник должен понимать, какой руководители хотят ви-
деть компанию, каковы ее цели, что начальство ожидает 
от подчиненных.

Корпоративный кодекс традиционно имеет следующую 
структуру [11, c.114]:

1. Послание от руководителей компании.
2. Миссия организации и корпоративные мифы:
3. Организационная структура компании, главные 

персоналии.
4. Цели и задачи организации, основные товары и ус-

луги.
5. Ответственность: персонала перед клиентами, под-

рядчиками, акционерами; компании перед коллективом.
6. Внутренняя политика: кадровая политика; соци-

альная политика; взаимоотношения в коллективе; обя-
занности сотрудников; обязанности руководства; ор-
ганизация найма; политика в области оплаты труда; 
социальный пакет для персонала; взаимоотношения ру-
ководителей и подчиненных; внешний вид и речь сотруд-
ников; отношение к клиентам, партнерам; обслуживание 
клиентов; работа с жалобами и претензиями (включая 
этические проблемы); позиция по отношению к конку-
рентам.

7. Требования к персоналу: уровень профессиона-
лизма; лояльность; система ценностей организации; 
нормы поведения, стандарты и регламенты.

Рассмотрим структуру этического кодекса на кон-
кретном примере Кодекса деловой этики компании 
«Проктер энд Гэмбл» (P&G). Этот документ представ-
ляет собой свод основополагающих морально-этических 
ценностей и принципов [7, c. 16]:

−	 коллектив, состоящий из лучших в мире специали-
стов;

−	 хозяйское отношение к имуществу компании (как 
к собственному), стремление к обеспечению долгосрочной 
успешной деятельности организации, к выполнению по-
ставленных задач, повышению эффективности труда;

−	 честность и открытость в отношениях между работ-
никами, соблюдение закона, принятие решений на основе 
полной информации и ее обоснованной оценки с учетом 
возможных рисков;

−	 стремление быть лучшим в выполнении постав-
ленных задач, повышении качества работы;

−	 взаимное доверие в отношениях между коллегами, 
заказчиками и потребителями.
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В «Проктер энд Гэмбл» правила поведения основаны 
на моральных ценностях и целях фирмы — производить 
продукцию высшего качества. При этом компания руко-
водствуется следующими принципами:

−	 уважение к личности каждого человека;
−	 неразделимость интересов компании и работников;
−	 четкая определенность и согласованность целей 

и принципов;
−	 новаторство — основа успеха;
−	 совместная деятельность в духе взаимного доверия 

и партнерские отношения с заказчиками, поставщиками, 
высшими учебными заведениями, государственными ор-
ганами.

В разных организациях кодексы существенно различа-
ются как по содержанию, так и по объему. Например, Мар-
ктвенский банк (США) разработал документ под назва-
нием «Политика в области этических норм и конфликтов». 
На 19 страницах служащим объясняется, что такое «хо-
рошо» и, что такое «плохо». А крупная компьютерная 
компания «Крей Рисерч Инкорпорейтед», напротив, огра-
ничилась 16 словами. Ее кодекс гласит: «Сотрудники 
«Крей» доверяют друг другу и уверены, что каждый выпол-
няет свое дело по высшим этическим стандартам» [3, c.19].

Отечественные компании тоже по разному подходят 
к наполнению своих корпоративных кодексов. Например, 
в корпоративном кодексе «Группы СИ-ПРО» продекла-
рировано все: начиная с одежды, которая считается при-
емлемой на работе, и заканчивая сексуальной ориента-
цией. У компании IBS (системного интегратора) в первой 
части кодекса описаны основы бизнеса (клиенты, техно-
логии, люди, команда), миссия, «жизненно необходимые 
условия существования», а во второй — стандарты.

Специалисты выделяют три основные функции, ко-
торые выполняет корпоративный кодекс:

1. репутационную,
2. управленческую,
3. функцию развития корпоративной культуры.
Репутационная функция кодекса заключается в фор-

мировании доверия к компании с внешней стороны. 
Этический кодекс корпорации, являясь инструментом 
корпоративного PR, повышает инвестиционную привле-
кательность компании.

Управленческая функция кодекса состоит в регули-
ровании поведения в сложных этических ситуациях. По-
вышение эффективности деятельности сотрудников осу-
ществляется путем:

−	 регламентации приоритетов во взаимодействии 
с внешними группами,

−	 определения порядка принятия решений в сложных 
этических ситуациях,

−	 указания на неприемлемые формы поведения.
Выполняя функцию развития корпоративной культуры, 

кодекс может ориентировать сотрудников на единые кор-
поративные цели и тем самым повышать корпоративную 
идентичность [5, c. 70]

Таким образом, корпоративный этический кодекс как 
социальный инструмент управления организацией спо-
собен оказывать существенное влияние на мотивацию 
сотрудников и финансовые показатели организации. Ка-
ждая компания определяет собственные задачи, для ре-
шения которых она намерена использовать такой ин-
струмент, как кодекс корпоративной этики. Содержание 
этического кодекса оказывает непосредственное вли-
яние на эффективность деятельности компании. Корпо-
ративный этический кодекс является эффективным ин-
струментом управления компанией. Наличие у компании 
кодекса корпоративной этики становится общемировым 
стандартом ведения бизнеса.
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Стратегия издательства с учетом фактора неопределенности
Кондратьев Дмитрий Дмитриевич, кандидат технических наук
Международный университет в Москве

Каждое издательство, работающее на современном 
книжном рынке, уникально по своим характеристикам. 

Следовательно, и содержание стратегического управ-
ления инновационным развитием является уникальным, 
а его формы и методы не могут тиражироваться для других 
организаций. Вместе с тем, предложенные в настоящем 
исследовании система общих и специфических принципов 
формирования могут использоваться при разработке ин-
новационной стратегии управления издательством. Ав-
тором представлена обобщенная взаимосвязь процесса 
формирования инновационной стратегии и ключевых эле-
ментов инновационной среды компании (рис. 1), которая 
предназначена для разработки стратегии инновационного 
развития и поддерживающих ее вспомогательных про-
цессов и сервисов.

Рассмотрим основные элементы представленной 
схемы. На первом этапе в рамках философии организации 
должна быть определена ее предпринимательская, инно-
вационная направленность.

Предлагаемая концепция не требует разработки особой 
инновационной управленческой стратегии в противовес 
или в дополнение к другим стратегиям издательства. Мы 
считаем, что основная задача обеспечения инновационного 
характера развития издательства — это формирование 
стратегии менеджмента, которая носит инновационный ха-
рактер. По нашему мнению, рассматривать инновационную 
стратегию как функциональную стратегию — слишком 
узкий подход в современных динамичных социально-эконо-
мических условиях. Поэтому исходной позицией при фор-
мировании инновационной стратегии является философия 
бизнеса, в том числе отношение к инновациям. Инноваци-
онная философия организации должна учитывать следу-
ющие нижеперечисленные ключевые принципы [1].

Принцип 1. К инновации следует подходить как 
к дисциплине. Отношение к инновации как к дисциплине 
означает то, что сотрудникам необходимо показать, как 
продуцировать идеи и определять те из них, которые со-
ответствуют целям организации, а также как отстаивать 
и предлагать свои идеи и преодолевать препятствия. Со-
вершенствование в дисциплине инноваций влечет за 
собой снижение ошибок при поиске идей для новшеств 
и реализации инноваций, а также вырабатываются кол-
лективные и индивидуальные навыки.

Принцип 2. Всесторонний подход к инновациям. Ин-
новация не может быть ограничена одним отделом или 
дивизионом. Поиск идей для инновация должен охваты-
вать всю деятельность издательства: новые продукты, ус-
луги, процессы, стратегии, бизнес-модели, каналы сбыта 
и рынки. Всесторонний подход к инновациям означает, что 
эта деятельность становится обязанностью и способом де-
ятельности всех подразделений издательства. Это касается 
сотрудников операционного и финансового отделов, произ-
водства и отдела кадров в той же степени, что и тех, кто за-
нимается разработкой или маркетингом нового продукта.

Принцип 3. Инновация предполагает организо-
ванный, систематический и постоянный поиск новых 
возможностей. Сегодня приходится учитывать совре-
менную специфику рынка — турбулентность с высоким 
индексом неопределенности, поэтому те организации, ко-
торые полагаются на вчерашние идеи, продукты и допу-
щения, оказываются уязвимыми. Именно поэтому из-
дательства, рассматривающие инновацию как способ 
обеспечения роста, внедряют у себя системы и методы, 
помогающие им на неопределенном начальном этапе ин-
новационного процесса, когда в поле зрения впервые по-
падают будущие возможности.

Принцип 4. К инновациям должны привлекаться 
все сотрудники организации. Сегодня новые идеи почти 
поступают сверху вниз. В большинстве организаций не 
только не ожидают инноваций от своих сотрудников, но 
даже не предполагают, что они могут участвовать в данном 
процессе. Также практически не применяются методы 
стимулирования или культивирования плодотворных идей, 
идущих сотрудников.

Принцип 5. Инновация должна быть ориентиро-
вана на потребителя. Инновация как дисциплина тре-
бует ориентации на потребителя, поиска и отслеживания 
невербализованных потребностей потребителей, и учета 
его мнения.

Следующий важный элемент подхода — учет и оценка 
неопределенности внешних факторов, влияющих на ин-
новационную деятельность издательства. Деятельность 
должна осуществляться непрерывно, по двум основным 
направлениям:

−	 Учет неопределенностей при формировании стра-
тегии инновационного развития. Основная задача данного 



18714. Экономика и организация предприятия, управление предприятием 

направления — подготовить различные сценарии реали-
зации стратегии инновационного развития в зависимости 
от реализации рисков, связанных с неопределенностями. 
Данная деятельность должна проводиться на этапе 1 — 
Разработка предварительных сценариев и направлений 
инновационного развития организации и 5 — Разработка 
дорожной карты с триггерами заблаговременного забла-
говременного предупреждения;

−	 Анализ реализации неопределенностей на этапе вы-
полнения стратегии инновационного развития. Основная 
задача состоит в непрерывном мониторинге внешней среды 
организации и анализе предпосылок реализации рисков 
и возможностей, связанных с неопределенностями. В случае 
их реализации — корректировка выполнения стратегии ин-

новационного развития под изменившиеся обстоятельства. 
Данная деятельность проводится на этапе 6 — Выполнение 
дорожной карты с контролем по триггерам.

Как уже отмечалось выше, в инновационную деятель-
ность издательства должны быть вовлечены все без ис-
ключения подразделения организации. Поэтому рас-
смотрим наиболее типовые ключевые подразделения 
издательства (см. рис. 2), и определим их роль при фор-
мировании и реализации инновационной стратегии. Под-
разделения могут быть разделены на следующие крупные 
категории:

Руководство, отвечающее за лидерство в области ин-
новационной деятельности и обеспечивающее необходи-
мыми ресурсами.
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Рис. 1. Взаимосвязь процесса формирование инновационной стратегии и ключевых элементов инновационной 
среды компании
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Подразделения, разрабатывающие стратегию. 
Ключевые подразделения, отвечающие за формулировку 
стратегии инновационного развития, обеспечение ее гиб-
кости и актуальности в изменяющейся среде. Подразде-
ление по исследованиям и разработкам несет ответствен-
ности за инновации, обладающие большим масштабом 

и реализующиеся в областях продукта, сервиса и рынков. 
Подразделение бизнес-анализа отвечает за организацию 
и проведение инновация в области процессов. Подразде-
ление по стратегическому развитию обеспечивает форму-
лировку стратегии инновационного развития и ее увязы-
вание с общей стратегией организации.

Руководство

Подразделения, 
создающие ценность

Редакции Маркетинг Производство Логистика Дистрибуция

Информационные 
технологии Персонал Финансы

Бизнес-анализИсследования и 
разработки

Вспомогательные
подразделения

Стратегия
Подразделения, 

разрабатывающие 
стратегию

Рис. 2. Ключевые подразделения издательства

Подразделения, создающие ценность. Особое вни-
мание при внедрении концепции инновационного раз-
вития издательства следует уделять именно этим подраз-
делениям. В большинстве организаций они незначительно 
вовлечены в процесс обеспечения инновационного раз-
вития, что не является эффективным. Именно в данных 
подразделениях находится ключевая экспертиза и ком-
петенции издательства. Так или иначе все ключевые ин-
новации затрагивают именно цепочку создания ценности, 
поэтому важной задачей становится именно поиск идей 
для новшеств именно силами подразделений, создающих 
ценность.

Вспомогательные подразделения. Задача данных 
подразделений в рамках стратегии инновационного раз-
вития — поиск, внедрение и обеспечения корректного 
и эффективного инструментария по поддержанию вне-

дряемых инноваций. Со стороны информационных тех-
нологий это прежде всего различные информационные 
системы, обеспечивающие как хранение данных, необ-
ходимых для анализа внешней и внутренней окружа-
ющей среды, так и хранение знаний — процесса обе-
спечивающего сохранение и развитие инновационного 
знания в организации. Со стороны персонала — поддер-
жание инновационной среды в организации, разработка 
систем, мотивирующих инновационность и поиск новше-
ства, а также организация образовательной деятельности. 
Финансовое подразделение должно обеспечивать своев-
ременное финансовое обеспечение инновационных про-
ектов. В рамках данной категории подразделений также 
возможно появление инноваций, но существенно мень-
шего масштаба и прибыльности, нежели в подразделе-
ниях, создающих ценность.
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В статье рассмотрено положение о том, что современное предприятие вынуждено функционировать в ус-
ловиях постоянно меняющейся среды — как внешней, так и внутренней. Все это требует немедленного реа-
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гирования со стороны руководителя предприятия. Это формирования эффективной системы управления из-
менениями, направленной на обеспечение нормальной работы предприятия в новых экономических условиях.

Ключевые слова: менеджмент, изменений, стратегия, модели, организация, лидер, сотрудники.

The imprоvеment mаnаgеmеnt systеm ofоrgаnizаtiоn under change соnditiоns
A. A. Sadbekova, Kazakh-American University
S. S. Myrzalieva, Kazakh-American University

The text of the abstract about of operating in a constantly changing environment — both external and internal 
requires an immediate response from the manager of the enterprise. It is forming an effective change management 
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Современная бизнес-среда — это быстроменяющиеся 
события, где на наших глазах происходят изменения гло-

бального масштаба. Поэтому в мгновенно изменяющемся 
мире, бизнес структуры вынуждены подстроиться под пе-
ремены, которые нам готовит общество. В этих жестких ус-
ловиях менеджер должен ответить на важный вопрос, ко-
торый, заключается в следующем: как предприятие может 
противостоять изменениям и совершенствоваться в усло-
виях изменений, возникающих непредсказуемо.

Только с помощью предварительных мер и ответной 
реакции можно сохранить свою жизнеспособность и до-
стичь намеченных целей. Процедура проведения улуч-
шения для организации является самым действенным 
способом победить в конкурентной борьбе в бизнес среде. 
Но они могут быть для организации трудноосуществимы, 
в тоже время несут большие риски, такие как падение эф-
фективности производства, потеря ценных кадров, и т. д. 
Успех преобразований зависит в большой степени от ру-
ководства, так как оно может повлиять на ход событий. 
Сумеет ли руководитель убедить сотрудников (а иногда 
сотни тысяч работников) изменить принятые устоявшиеся 
способы работы, и новые подходы к процессу работы? 
Рассмотрим наглядный эффективный подход, который со-
стоит из трех стадий:

−	 Определение уровня сложности предстоящих пре-
образований;

−	 Создание условий для проведения успешных изме-
нений;

−	 Учет возможных ошибок.
Перед тем как реализовать изменения стоит понять, ка-

кова степень сложности предстоящих преобразований. 
Рассмотрим научное предложение, разработанное специа-
листами Е. Lаwsоn и С. Priсе в 2003 г., а именно типизацию 
организационных изменении [1]. Она включает три уровня.

Простой уровень. В этот уровень входят продажа не-
профильных активов, закрытие неэффективных произ-
водств. Для этого нет необходимости внедрять изменение 
в работу сотрудников.

Средний уровень. Здесь требуется внесение корректив 
в практику работы сотрудников. В этом случае внедряется 

следующее: оптимизация процессов, поиска путей сокра-
щения расходов. Обычно такие изменения касаются, ка-
кого-то определенного направленного улучшения.

Глубокий уровень касается культурных преобразо-
ваний, изменения способов действия всех сотрудников, 
что возможно только сделать с помощью изменения их 
взглядов. Это самый сложный уровень, так как требует 
коренного изменения взглядов сотрудников. Например, 
Арамстронг предложил обобщенное условие для успеш-
ного проведения изменений в организации, в котором го-
вориться о том, чтобы добиться устойчивого изменения 
требуется лидерство на основе видения со стороны ру-
ководства и приверженности работников с высокой сте-
пенью. Также, необходимо использовать те механизмы 
или рычаги, которые будут эффективны при определенной 
культуре в организации. Важно понимать, что необходимо 
создать рабочую атмосферу, которая даст правильное на-
правление в реализации процесса изменения. Степень 
приверженности к общей цели повышается, если задей-
ствовать сотрудников компании, которые могут иметь 
возможность в полном объеме участвовать в процессе из-
менения, планировании и реализации планов компании. 
Икудзиро Нонаки считает, что надежным конкурентным 
преимуществом в мире, где «с определенностью можно 
сказать только о неопределенности», может служить ди-
намичное знание. Т. е. постоянное формирование нового 
знания, что «означает в буквальном смысле преобра-
жение компании и всех ее участников в непрерывном про-
цессе личного и организационного самообновления» [2].

Это новый образ существования, в котором каждый 
сотрудник — носитель знаний, а его ценность опреде-
ляется не местом в иерархии, а ролью в процессе адап-
тации. Рассмотрим новый подход по развитию эффектив-
ности непрерывного улучшения изменения в организации, 
как универсальная система показателей деятельности Ху-
берт Рамперсада.

Доктор экономических наук Хуберт К. Рамперсад ро-
дился в 1957г, признанный и уважаемый во всем мире кон-
сультант по проблемам менеджмента, общего управления 
качеством и поведения работников в организации. Этот эко-
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номист внес вклад в научную деятельность в научном труде» 
Универсальная система показателей деятельности TPS» [3].
Система TPS состоит из следующих пяти элементов:

−	 личная система сбалансированных показателей 
(PBSС);

−	 организационная система сбалансированных пока-
зателей (ОBSС);

−	 всеобщий менеджмент на основе качества (Tоtаl 
Quаlity Mаnаgеmеnt, TQM);

−	 управление результативностью (Pеrfоrmаnсе 
Mаnаgеmеnt) и управление компетенциями (Соmpеtеnсе 
Mаnаgеmеnt);

−	 цикл обучения Колба (Kоlb’sLеаrningСyсlе).
Для начала стоит определить сам процесс непрерыв-

ного улучшения, состоит из 4 фаз: Первое, это выбор 
и определение самого процесса изменения и подготовка 
стратегии для дальнейшего его внедрения. Второе — 
оценка и стандартизация этого выбранного процесса. 
Третье — улучшение процесса, выбранного нами на ос-
нове цикла PDСА. Четвертое — личное совершенство-
вание, это постоянное индивидуальное совершенство-
вание на основе цикла PDСА.

Циклический процесс непрерывного улучшения про-
ходит следующие четыре фазы (см. рис. 1) [3]:

Рис. 1. Цикл непрерывного улучшения

Суть идеи этой модели состоит в достижении высо-
кого уровня приверженности сотрудников, а также в по-
ощрении индивидуального обучения, группового обучения 
и развития креатива у сотрудников. Это способствует 
формированию мотивации у сотрудников, формированию 
творческого подхода к работе, возрастание ответствен-
ности включает в себя мягкий подход, ориентированный 
на кадровые ресурсы компании, высокий уровень образо-
вания сотрудников и стремление руководства создать ат-
мосферу партнерства и распределения ответственности. 
Модель позиционируется как инструмент непрерывного 
процесса улучшения, и выбор пал на него неслучайно, 
так как она сочетает себе много разных черт других ме-
тодов совершенствование организационного процесса. 
Согласно модели TPS Рамперсада силовое поле орга-
низации, то есть тот баланс сил, которые способствуют 
и противоречить процессу внесения изменений, могут се-
рьезно повлиять на процесс изменения.

Сопротивление изменениям в организации, это яв-
ление, вызывающее непредвиденные отсрочки, дополни-

тельные расходы и нестабильность процесса стратегиче-
ских изменений. Американские исследователи Дж. Котлер 
и Л. Шлезингер предложили систематизацию причин со-
противления, позволяющую в первом приближении вы-
яснить, какие группы индивиды будут сопротивляться 
стратегическим изменениям, и выявить причины этого со-
противления, и что уже на стадии концептуальных разра-
боток в плановом порядке должна быть учтена реакция 
персонала на изменение. Ниже мы рассмотрим пути и ус-
ловия успешного осуществления, выделенных Дж. Кот-
тером и Л. Шлезингером методов, однако предварительно 
представим результаты анализа в табл. 1

Таким образом, оптимальными методами являются 
разъяснение и общение, а также привлечение к участию 
в проекте изменений. Предложенные методы являются 
оптимальными, несмотря на связанные с ними временные 
затраты. Оценка правильного использования того или 
иного метода зависит от многих факторов. Большое зна-
чение имеет отношение персонала к переменам вне зави-
симости от уровня иерархии [4].
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Основополагающая идея каждого из методов изме-
нений определяет ролевые функции участников процесса. 
Представитель власти, то есть лидер (при хозяйственном 
реинжиниринге — лидер, при организационном раз-
витии — «катализатор перемен») имеет полномочие 
на интерпретацию процесса изменений, на обеспечение 
всеми необходимыми ресурсами, снимает все системные 
и производственные барьеры. В рамках такого процесса 
руководство берет на себя роль мощного инициатора пе-
ремен, может ускорить или замедлить процесс изменения. 
Второе, ответственное лицо, который отвечает за испол-
нение процесса (при хозяйственном реинжиниринге — 
«хозяин процесса», при организационном развитии — 
«агент изменений»). Его функция заключается в том, 
чтобы сформировать проектную группу, предотвратить 
бюрократическое вмешательство, помимо этого, вдох-
новлять и мотивировать участников процесса. Они явля-
ются главными координаторами, которые обеспечивают 
сотрудников в процессе перемен. Третье, роль специа-
листов (соответственно «шеф реинжиниринга» и «агент 
изменений» в сочетании с «системой клиента»). На них 

возлагается ответственность за обеспечение инстру-
ментария изменений. То есть это обучение технике из-
менений, анализ техники процесса, упражнений, анализ 
поля сил и. т.д. В рамках организационного развития 
специальные знания не монополизированы «агентом из-
менений», к сотрудничеству сознательно привлекаются 
силы «системы клиента», т. е. сотрудники перестраива-
емой области. Для проведения изменения в организации 
необходимо создать атмосферу свободы и непринужден-
ности, только так можно достичь эффективности реали-
зуемого процесса.

Успешное применение того или иного метода суще-
ственно зависит от мероприятий в области кадрового ме-
неджмента. Наряду с мерами по сохранению занятости 
нельзя игнорировать и дифференцированные концепции 
сокращения персонала. Руководители программы пе-
ремен должны решать проблемы занятости, не нанося 
морального ущерба увольняемым. Цель управления из-
менениями не в сокращении персонала, а в раскрытии 
и реализации его потенциала для повышения конкуренто-
способности предприятия.
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Таблица 1
Методы преодоления сопротивления изменениям

Методы Обоснование применения метода Достоинства метода в данном случае
Разъяснения 
и общение

Дефицит достоверной информации или непра-
вильное понимание причин и последствий из-
менений

Убежденные в правильности изменений 
люди готовы оказать помощь в их реали-
зации.

Привлечение 
к участию

Необходимость активного участия многих со-
трудников в планировании и реализации изме-
нений

Привлеченные к участию люди могут ока-
зать активную помощь в осуществлении 
изменений

Примечание: Boлкoгoнoвa. «Методы преодоления сопротивления изменениям». Электронный 
журнал «Элитариум». Режим доступа..http://www.elitarium.ru/2008/06/07/preodolenije_soprotivlenija_
izmenenijam.html
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Статья содержит результаты исследования существующих в российской и международной практике 
понятий денежного потока организации. Раскрывается сущность денежных потоков и их роль в процессе 
управления.

Ключевые слова: денежные средства, денежный поток, анализ денежных потоков, отчет о движении 
денежных средств, бухгалтерская отчетность.

В научной и учебной литературе по финансовому ме-
неджменту немало внимания уделяется вопросам де-

нежных потоков. Однако общепризнанного определения 
этой категории до сих пор не выработано. На страницах 
экономической печати отсутствует единая терминология. 
Движение денежных средств организации во времени 
представляет собой непрерывный процесс, создавая де-
нежный поток.

Денежный поток — это совокупность распределенных 
во времени объемов поступления и выбытия денежных 
средств в процессе хозяйственной деятельности органи-
зации. Поступление [приток] денежных средств называ-
ется положительным денежным потоком, выбытие [отток] 
денежных средств — отрицательным денежным потоком. 
Разность между положительным и отрицательным денеж-
ными потоками по каждому виду деятельности или по хо-
зяйственной деятельности организации в целом называ-
ется чистым денежным потоком. Понятие денежный поток 
является обобщающим и содержит в себе большое коли-
чество разнообразных видов потоков денежных средств, 
возникающих в процессе функционирования организации.

С аналитической точки зрения определение денежных 
потоков является обобщенным, агрегированным, включа-
ющим в свой состав различные виды потоков, обслужива-
ющих финансово-хозяйственную деятельность предпри-
ятия (в нашем исследовании — страховой организации).

Понятие потока денежных средств трактуется авто-
рами с некоторыми различиями. Авторы Современного 
экономического словаря Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., 
Стародубцева Е. Б. трактуют денежный поток как:

1) деньги, поступающие в компанию от продаж и из 
других источников, а также деньги, затрачиваемые ком-
панией на закупки, оплату труда и т. д.;

2) любое движение денежных средств между участни-
ками денежного обращения;

3) разница между доходами и издержками экономиче-
ского субъекта.

По мнению американского ученого Л. А. Бернстайна, 
«сам по себе не имеющий соответствующего толкования 
термин «потоки денежных средств» (в его буквальном 
понимании) лишен смысла». Компания может испыты-
вать приток денежных средств (то есть денежные посту-
пления), и она может испытывать отток денежных средств 
(то есть денежные выплаты). Более того, эти денежные 

притоки и оттоки могут относиться к различным видам де-
ятельности — производственной, финансовой или инве-
стиционной. Можно определить различие между прито-
ками и оттоками денежных средств для каждого из этих 
видов деятельности, а также для всех видов деятельности 
предприятия в совокупности. Эти различия лучше всего 
отнести к чистым притокам или чистым оттокам денежных 
средств. Таким образом, чистый приток денежных средств 
будет соответствовать увеличению остатков денежных 
средств за данный период, тогда как чистый отток будет 
связан с уменьшением остатков денежных средств в те-
чение отчетного периода. Большинство же авторов, когда 
ссылаются на денежные потоки, подразумевают денежные 
средства, образовавшиеся в результате хозяйственной де-
ятельности.

Другой американский ученый Дж. К. Ван Хорн считает, 
что «движение денежных средств фирмы представляет 
собой непрерывный процесс».

Активы фирмы представляют собой чистое использо-
вание денежных средств, а пассивы — чистые источники. 
Объем денежных средств колеблется во времени в зави-
симости от объема продаж, инкассации дебиторской за-
долженности, капитальных расходов и финансирования.

В Германии ученые трактуют эту категорию как «Cash-
Flow» (поток наличности). По их мнению, Cash-Flow 
равен сумме годового избытка, амортизационных отчис-
лений и взносов в пенсионный фонд.

Часто из Cash-Flow вычитают запланированные вы-
платы дивидендов, чтобы перейти от возможных объемов 
внутреннего финансирования к фактическим.

Амортизационные отчисления и взносы в пенсионный 
фонд сокращают возможности внутреннего финансиро-
вания, хотя они происходят без соответствующего оттока 
денежных средств. В действительности эти средства нахо-
дятся в распоряжении предприятия и могут быть исполь-
зованы для финансирования. Следовательно, Cash-Flow 
может во много раз превосходить годовой избыток. Cash-
Flow отражает фактические объемы внутреннего финан-
сирования. С помощью Cash-Flow предприятие может 
определить свою сегодняшнюю и будущую потребность 
в капитале.

В России категория «денежные потоки» приобретает 
важное значение. Об этом говорит то, что еще с 1995 г. 
в состав бухгалтерской отчетности была введена допол-
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нительная форма №  4 «Отчет о движении денежных 
средств», которая поясняет изменения, произошедшие 
с денежными средствами. Она предоставляет пользова-
телям финансовой отчетности базу для оценки способ-
ности предприятия привлекать и использовать денежные 
средства.

Российские ученые понимают под потоком денежных 
средств разность между всеми полученными и выплачен-
ными предприятием денежными средствами за опреде-
ленный период времени; они сопоставляют его с прибылью.

Таким образом, можно рассматривать денежный 
поток как характеристику объема формирования фи-
нансовых ресурсов за счет внутренних и внешних источ-
ников, представляющую собой денежную массу, циркули-
рующую в организации в течение определенного периода 
с целью получения прибыли, обеспечения ее жизнеспо-
собности и повышения благосостояния собственников.

В общем виде процесс управления денежными по-
токами можно представить как взаимосвязь различных 
видов деятельности (рис. 1).
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Рис. 1. Управление денежными потоками

Финансы организации выражают систему денежных 
отношений, возникающую в процессе финансово-хо-
зяйственной деятельности, и необходимые для форми-
рования, использования денежного капитала, доходов 
и других денежных фондов.

Активные формы управления денежными потоками по-
зволяют получить дополнительную прибыль, генерируемую 
непосредственно его денежными активами. В целях опти-
мизации объема денежных средств, целесообразно оценить:

— общую величину денежных средств и их эквивалентов;
— какую их часть следует держать на расчетном счете 

в банке, а какую в форме быстрореализуемых активов;
— когда и в какой сумме осуществлять взаимную 

трансформацию денежных средств и быстрореализуемых 
оборотных активов.

Денежные средства являются ограниченным ре-
сурсом, поэтому важным является создание на предприя-

тиях механизма эффективного управления их движением, 
который способствовал бы обеспечению хозяйственных 
процессов необходимым уровнем денежных потоков 
и поддержанию оптимального остатка денежных средств 
путем регулирования сбалансированности их посту-
пления и расходования. В условиях постоянно изменяю-
щейся экономической ситуации (внешней и внутренней) 
для создания такого механизма необходимо наличие ана-
литической информации о денежных потоках предпри-
ятия и условиях их формирования. Причем для обеспе-
чения эластичности управленческой системы, то есть ее 
способности быстро реагировать на происходящие из-
менения, сосредотачивать ограниченные ресурсы на 
жизненно важных, приоритетных направлениях более 
актуальными становятся результаты не текущего, а про-
гнозного анализа, позволяющие не просто контролиро-
вать, а предвидеть ситуацию.
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1 5 .  Р Е Г И О Н А Л Ь Н А Я  Э К О Н О М И К А

Социальное положение и уровень жизни населения Кыргызской Республики
Артыкбаева Сонунбу Жумабековна, старший преподаватель, соискатель
Ошский технологический университет имени М. М. Адышова (Кыргызская Республика)

В статье рассмотрены вопросы об уровне жизни населения, его понятии и сущности. Также представлены 
основные составляющие уровня жизни, и внимание было уделено анализу и оценке уровня жизни населения 
с 2011 по 2014 гг. Более подробно описаны показатели денежных доходов населения, потребительские рас-
ходы домашних хозяйств по Кыргызской Республике, а также комплексный анализ уровня жизни населения на 
основе обобщающих показателей.

Ключевые слова: уровень жизни населения, социальное обеспечение, потребительские расходы, городские 
и сельские жители, уровень бедности, прожиточный минимум, заработная плата и рынок труда.

Social status and living standards of the population of the Kyrgyz Republic

This article describes the standard of living of the population, its concept and essence. There are also the basic 
components of the standard of living. Particular attention was paid to the analysis and evaluation of the standard of 
living of the population from 2011 to 2014. More detailed indicators of monetary income, consumption expenditure of 
households in the Republic of Belarus, as well as a comprehensive analysis of the standard of living of the population 
on the basis of general indicators.

Key words: the standard of living of the population, social security, consumer spending, urban and rural residents, 
poverty, subsistence, wages and the labour market.

Проблема бедности существует на протяжении многих 
веков. Она не утеряло свои актуальности и в наши дни. 

Как мы знаем, что благосостояния каждого народа за-
висят от экономического развития данной страны. За по-
следние годы мы сталкивались с некоторыми проблемами, 
экономического и социального характера. Правитель-
ство что за последние годы увеличил средний размер за-
работную плату в отраслях образовании науки, культуры 
и медицины почти в два раза. Тем не менее, с повышением 
средней заработной платы, пенсий и пособий и подоро-
жала необходимые продукты питания, повысились цены на 
товары повседневного спроса и тарифы на коммунальные 
услуги [4c.134–143]. Уровень жизни населения — это 
обеспеченность населения всеми необходимыми для него 
материальными благами и услугами, достигнутый уровень 
их потребления, и так же степень удовлетворения их ра-
циональных потребностей [1]. Оценка уровня жизни на-
селения является одной из главных характеристик раз-
вития общества в целом и характеризует эффективность 
проводимой в государстве социальной и экономической 
политики [1, 3, с.18–26]. Результаты оценок измерения 
благосостояния населения в Кыргызской Республике про-
изведены на основе выборочного обследование бюджетов 

5016 домашних хозяйств. Результаты опроса показывают, 
что уровень бедности в 2011, рассчитанный по потреби-
тельским расходам, в целом по стране составил 36,8 про-
цента и увеличился по отношению к предыдущему году на 
3,1 процентных пункта. Для оценки уровня бедности в ка-
честве порогового значения была применена черта бед-
ности, пересчитанная по данным интегрированного вы-
борочного обследования бюджетов домашних хозяйств 
и рабочей силы за 2011 г. Пересчет черты бедности про-
изведен в соответствии с «Методикой определения черты 
бедности», утвержденной постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 25 марта 2011 года №  115 
и обусловлен уровнем инфляции, превысившим десяти 
процентный порог и составившим 116,6 процента. Сто-
имостная величина общей черты бедности в 2011 г. со-
ставила 25849 сомов в год на душу населения, крайней — 
16089 сомов. Уровень бедности в городских поселениях 
увеличился на 7,1 процентных пункта, в сельской мест-
ности — на 0,9 процентных пункта. За чертой бедности 
в 2011 г. проживали 2 млн. 43,6 тыс. человек, из которых 
69,9 процента являлись жителями сельских населенных 
пунктов. Позитивные сдвиги в улучшении благососто-
яния населения наблюдались в Ыссык-Кульской области, 
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где уровень бедности по сравнению с предыдущим годом 
снизился на 8,5 процентных пункта. При этом, наряду со 
снижением уровня бедности в сельской бедности на 13,1 
процентных пункта, наблюдался рост показателя на 2,9 
процентных пункта в городских поселениях. Аналогичная 
ситуация отмечена в Нарынской области где наряду со 
снижением уровня бедности в сельской местности на 4,3 
процентных пункта, наблюдался рост бедности в город-
ских поселениях на 0,5 процентных пункта. В остальных 
регионах республики отмечен рост бедности относительно 
предыдущего года. В г. Бишкек уровень бедности увели-
чился на 10,5 процентных пункта.

В Ошской области (включая г. Ош) рост бедности со-
ставил 2,8 процентных пункта. Бедность сельского и го-
родского населения возросла, соответственно, на 3,2 
и 1,2 процентных пункта. В Баткенской области уровень 
бедности увеличился на 2,0 процентных пункта. При этом, 
наряду с ростом уровня бедности в сельской местности 

на 3,1 процентных пункта, наблюдалось снижение бед-
ности в городских поселениях на 1,2 процентных пункта. 
В Джалал-Абадской области уровень бедности увели-
чился на 0,6 процентных пункта. Рост бедности в город-
ских поселениях составил 10,8 процентных пункта, при 
этом бедность в сельской местности снизилась на 3,7 
процентных пункта. В Таласской области рост бедности 
составил 7,8 процентных пункта. При этом уровень бед-
ности городского и сельского населения взрос, соответ-
ственно, на 13,6 и 6,8 процентных пункта. В Чуйской об-
ласти уровень бедности сельского населения увеличился 
на 8,0 процентных пункта, городского — на 1,0 про-
центных пункта. Уровень крайней бедности в 2011 г. со-
ставил 4,5 процента и уменьшился по сравнению с пре-
дыдущим годом на 0,8 процентных пункта, при этом 
крайняя бедность в городских поселениях снизилась на 
1,6 процентных пункта, в сельской местности — на 0,3 
процентных пункта.

Таблица 1
Уровень бедности по территории в процентах 2013 г.

Название области Сельские жители Городские жители Всего
Таласская область 50,6 47,8 50,2
Нарынская область 51,7 39,7 49,9

Джалал-Абадская область 46,0 43,5 45,3
Ошская область 43,2 48,1 44,7

Баткенская область 38,9 25,4 35,6
Ыссык-Кульская область 29,6 29,4 29,5

Чуйская область 29,4 25,2 28,6
Бишкек - 18,4 18,4

По республике 40,4 30,7 36,8

Глубина бедности в целом по стране осталась на 
уровне 2010 года и составила 7,5 процента, а острота бед-
ности снизилась с 2,5 процента в 2010 г. до 2,2 процента 
в 2011 г.

Методы измерения бедности. Исследования бедности 
в Кыргызской Республике начато в 1996 г. в рамках ре-
ализации Проекта «Мониторинг бедности» при методо-
логическом и финансовом содействии Всемирного Банка 
на основе выборочных обследований домашних хозяйств.

При определении стоимости общего и среднедушевого 
потребления суммируются все данные всем потребитель-
ском расходам населения:

Расходы на продукты питания — расходы населения 
на приобретаемые продукты питания, продукты питания, 
потребляемые вне дома. В эти расходы включается также 
стоимость продуктов собственного производства и полу-
ченных в подарок. Приобретаемые продукты питания — 
стоимость потребленных продуктов питания, купленных 
в отчетный период или ранее. Продукты питания, по-
требляемые вне дома — расходы на продукты питания, 
приобретаемые и потребляемые вне дома в течение об-

следуемого периода времени. Продукты собственного 
производства — оценка стоимости продуктов питания, 
произведенных домохозяйством для собственного потре-
бления. Непродовольственные товары и услуги — рас-
ходы на приобретение одежды, обуви, белья, тканей, 
мыломоющих средств и предметов личной гигиены, га-
лантереи, предметов домашнего обихода, предметов для 
отдыха, занятий, увлечений, строительных материалов 
и сантехники, ремонт дома, услуги прачечных, бань и саун, 
парикмахерских, оплату транспорта, услуг здравоохра-
нения, образования и жилищно-коммунальных услуг. То-
вары длительного пользования — учет условной сто-
имости пользования этими товарами т. е. обобщающие 
и комплексные показатели оценки уровня жизни [5, c. 
205–206].

Все расходы, описанные выше, складываются для по-
лучения стоимости общего семейного потребления в год. 
Стоимость среднедушевого потребления определяется 
путем деления стоимости общего семейного потребления 
на количество членов домохозяйства. Общий уровень 
бедности: 2010 г. — 33,7%, 2011 г. — 36,8%, уровень 
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крайней бедности: 2010 г. — 5,3%, 2011 г. — 4,5%, черта 
бедности в ценах 2011 г. составил: а) Общий уровень бед-

ности — 25840 сом в год; уровень крайней бедности — 
16089 сом в год.

Таблица 2
Уровень бедности городского и сельского населения в%

Годы
Всего Городская местность Сельская местность

Бедные Из них очень 
бедные Бедные Из них очень 

бедные Бедные Из них очень 
бедные

2007 35 6,6 23,2 3,2 41,7 8,5
2008 31,7 6,1 22,6 3,2 36,8 7,7
2009 31,7 3,1 21,9 2,7 37,1 3,3
2010 33,7 5,3 23,6 4,2 39,5 6
2011 36,8 4,5 30,7 2,6 40,4 5,7

Низкий уровень материальной обеспеченности насе-
ления является основной причиной бедности. Недоста-
точное наличие финансовых средств заставляет часть на-
селения выживать и в этой ситуации, при этом в большей 
степени страдают дети. Именно материальное благосо-
стояние является индикатором качества жизни, от ко-
торого зависит полноценное питание, качество и объем 
получаемых услуг. За 2007–2011 гг. значение индекса 
в целом по республике увеличилось с 65,4 процента до 
67,4 процента. Из шести субиндексов, составляющих ин-
декс детской бедности, субиндекс детских лишений и бед-
ствий возрос на 7,8 процента, субиндекс демографических 
потерь — на 6,4 процента и материальной детской бед-
ности на 4,3 процента. Наряду с этим, субиндекс здоровья 
за этот период снизился — на 3,4 процента, образования 
и воспитания — на 2,0 процента, и детских рисков — на 
1,2 процента.

Основное оружие против бедности — это такая по-
литика, которая была бы, направлена на экономический 
рост. В нашей стране слаба и социальная политика. Ее 
меры не совсем адекватны ситуации, и поэтому бедный 
в КР получает значительно меньше помощи, чем бедный 
в других странах. Еще одна трудность — расслоение по 
условиям получения качественных медицинских и обра-
зовательных услуг. Жизненно важны реформы медицин-
ского страхования и образования, проведенные таким 
образом, чтобы и бедным эти услуги были доступны. 
Сейчас такого подхода нет, и бедные не получают ни ка-
чественной медпомощи, ни качественного образования, 
и в последнем случае они не получают шанса вырваться 
из бедности. Сумма общей задолженности по выплате за-
работной платы в целом по республике на 1 июня 2014 г. 
по сравнению с аналогичной датой предыдущего года уве-
личилась на 4,8 процента.

Из общей суммы просроченной задолженности по вы-
плате заработной платы значительную долю составляла 
задолженность работникам предприятий и организаций 
Чуйской (27,9 процента), Джалал-Абадской (22,2 про-
цента) и Баткенской (12,8 процента) областей.

По данным Министерства труда, миграции и молодежи 
Кыргызской Республики, численность незанятого насе-
ления, состоящего на учете в органах государственной 
службы занятости в поисках работы, на 1 июля 2014 г. со-
ставила 93,7 тыс. человек и по сравнению с аналогичной 
датой 2013 г. уменьшилась на 2,7 процента, а численность 
зарегистрированных безработных, соответственно, 58,5 
тыс. человек и на 2,3 процента.

Из общего числа зарегистрированных безработных, 
34,7 процента составили женщины. Уровень зарегистри-
рованной безработицы составил 2,3 процента от эконо-
мически активного населения. Прожиточный минимум. 
Величина прожиточного минимума во II квартале 2014 г. 
составила 5011,43 сома и по сравнению с соответству-
ющим периодом прошлого года возросла на 6,7 процента, 
а по сравнению с I кварталом 2014 г. ее рост также со-
ставил 6,7 процента. В соответствии со структурой про-
житочного минимума, утвержденной Постановлением 
Правительства Кыргызской Республики №  694 от 6 но-
ября 2009 г., доля продовольственных товаров соста-
вила 65 процентов, непродовольственных — 16 про-
центов, услуг — 17 процентов и налогов — 2 процента. 
Уровень бедности в 2013 г. уровень бедности в целом 
по республике составил 37 процентов и по отношению 
к предыдущему году снизился на один процентный пункт. 
При этом, в городских поселениях уровень бедности сни-
зился на 6,9 процентных пункта, а в сельской местности 
он, напротив, увеличился на 1,8 процентных пункта.

Для оценки уровня бедности в качестве порогового 
значения была применена черта бедности 2012 г., про-
индексированная на среднегодовой индекс потребитель-
ских цен. Стоимостная величина общей черты бедности 
в 2013 г. составила 27768,5 сома в год на душу населения, 
крайней — 16249,1 сома.

За чертой бедности в 2013 г. проживали 2 млн. 135 
тыс. человек, из которых 73,6 процента являлись жите-
лями сельских населенных пунктов [2].

Заработная плата и рынок труда в январе-мае 2014 г. 
среднемесячная номинальная заработная плата одного ра-
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ботника (без учета малых предприятий) составила 11668 
сомов, увеличившись по сравнению с январем-маем 2013 г. 
на 7,9 процента, а ее реальный размер, исчисленный с учетом 
индекса потребительских цен, возрос на 1,9 процента.

Исходя из официального курса валют, установленного 
Национальным банком Кыргызской Республики, сред-
немесячная заработная плата одного работника в ян-
варе-мае 2014 г. составила 222,1 доллара США. В мае 
т. г. по отношению к маю прошлого года отмечалось по-
вышение темпов роста как номинальной, так и реальной 
заработной платы. В январе-мае 2014 г. по сравнению 
с январем-маем прошлого года в целом по республике от-
мечен рост заработной платы в бюджетной сфере. По-
вышение темпов роста среднемесячной начисленной 
заработной платы наблюдалось в большинстве видов эко-

номической деятельности, за исключением предприятий 
и организаций по добыче полезных ископаемых, гостиниц 
и ресторанов, здравоохранения и социального обслужи-
вания населения.

Таким образом, социальное положение и уровень 
жизни населения необходимо рассматривать не только 
с точки зрения сложившегося уровня потребления и сте-
пени удовлетворения потребностей. Социальная поло-
жения должна включать не только оказание помощи ма-
лоимущим слоям населения, но и создавать необходимый 
механизм регулирования доходов и потребления насе-
ления на основе реформирования системы оплаты труда, 
поэтапного сближения минимальной заработной платы 
и прожиточного минимума, совершенствования системы 
налогообложения.
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В условиях сильной конкуренции любой хозяйствующий 
субъект для нормального функционирования и оценки 

своих перспектив на будущее должен знать свою конку-
рентоспособность. Располагая информацией о конку-
рентных позициях, предприятия получают возможность 
определить свои преимущества и узкие места, выбрать 
правильную стратегию и тактику поведения, адекватную 
реалиям рыночных процессов. Привлечение инвестиций 
в основной капитал при правильном подходе и анализе 
может существенно помочь развитию предприятия и бла-
гоприятно воздействовать на общую социально-экономи-
ческую картину общества. В статье представлены отчеты 
Территориального органа государственной статистики по 
Чеченской республике, сделаны выводы по данной про-
блеме и вынесены необходимые условия для реализации 
данного механизма.

When the competition is fierce, any business, in order 
to operate normally and estimate the development pros-

pects, should know its competitiveness level well. If a busi-
ness learns about its position in the competition, it can deter-
mine and identify where the advantages are and where there 
are areas for improvement and choose the right strategy and 
tactics in line with the market development processes. At-
tracting investment in fixed assets with the right approach 
and analysis can greatly assist the development of the enter-
prise and positive impact on the overall socio-economic pic-
ture of society. The article presents reports local statistical of-
fices in the Chechen Republic, conclusions on this issue and 
made the necessary conditions for the implementation of this 
mechanism.

Инвестиции в основной капитал (основные средства), 
в том числе затраты на новое строительство, расширение, 
реконструкцию и техническое переоснащение действу-
ющих предприятий, приобретение машин, оборудования, 
инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские ра-
боты (ПИР) и другие называются капиталовложениями.
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Предприятие как некий экономический организм, об-
разовавшись, должно развиваться. Условием его соз-
дания и развития является комбинация производственных 
факторов, то есть материалов и условий, необходимых для 
изготовления изделий и предоставления услуг.

Основополагающей задачей является обеспечение 
равновесия между финансовыми ресурсами, находящи-
мися в распоряжении предприятия, и потребностью про-
изводственного процесса, ориентированного на эффек-
тивное хозяйствование (процесс производства).

Бурно развивающееся малое и среднее предпринима-
тельство, новые проекты курортно-деловых центров не-
возможно без инвестирования. Главными аргументами 
в пользу необходимости инвестиций является рост эф-
фективности производства и максимизация прибыли. 

В конечном итоге они необходимы для обеспечения нор-
мального функционирования предприятия в будущем, ста-
бильного финансового состояния и максимизации прибыли.

Инвестиции в производство, в новые технологии по-
могают выжить в жесткой конкурентной борьбе, как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке, дают возможность 
более гибкого регулирования цен на свою продукцию. 
Влияя на расширение производственных мощностей 
в долгосрочной перспективе, инвестиции оказывают су-
щественное влияние уже имеющихся мощностей.

На развитие экономики Чеченской Республики орга-
низациями всех форм собственности в январе — декабре 
2014 г. использовано 33046,1 млн. рублей инвестиций 
в основной капитал, или 134,2% к соответствующему пе-
риоду прошлого года.

Таблица 1
Динамика инвестиций в основной капитал 1)

Млн. руб. В% к соответствующему периоду пре-
дыдущего года

2013 год
I квартал 1161,4 24,0
II квартал 5101,9 50,8
I полугодие 6263,3 47,1
III квартал 11089,3 74,7
IV квартал 27270,2 119,9
Год 44622,8 99,6

2014 год
I квартал 4686,2 443,5
II квартал 5351,7 114,3
I полугодие 10037,9 176,2
III квартал 9402,8 90,6
IV квартал 42625,1 164,8
Год 62065,8 137,5
По полному кругу организаций, включая досчеты на инвестиции, не наблюдаемые прямыми статистическими 
методами. Индексы физического объема инвестиций в основной капитал рассчитаны с использованием абсо-
лютных данных, пересчитанных в сопоставимые цены. В качестве сопоставимых цен принимаются среднего-
довые цены предыдущего года.

На микроуровне инвестиции необходимы прежде всего 
для достижения следующих целей: расширение и развитие 
производства, реконструкция, техническое перевоору-
жение, модернизация, новое строительство.

Инвестиции на строительство зданий (кроме жилых) 
и сооружений за январь-декабрь 2014 г. составили 
21827,1 млн. рублей. В общем объеме инвестиций на 
них приходится 66,1%, что на 15,2 процентные пункта 
больше, чем в январе-декабре 2013 г.

Основным источником финансирования инвестиций 
в основной капитал продолжают оставаться привле-
ченные средства. Средства бюджетов всех уровней со-
ставили 68,7% от общего объема инвестиций. Доля фе-
дерального бюджета уменьшилась и составила 24,4%, 

также уменьшилась доля республиканского бюджета 
и составила 14,1% против 18,8% соответственно.

Финансирование может осуществляться путем оплаты 
определенных затрат (объектов) предприятий и отраслей 
в целом, предоставления дотаций, субсидий, компенсации. 
Государственное финансирование предусматривает не-
посредственное выделение соответствующих денежных 
сумм хозяйствующим субъектам.

Государственный кредит может быть предоставлен 
субъектами государственного управления отечественным 
и иностранным юридическим и физическим лицам. Ин-
вестиционный налоговый кредит является наиболее вы-
годным в коммерческом плане: во-первых, он предо-
ставляется на срок от одного года до пяти лет; во-вторых, 
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ставки при инвестиционном налоговом кредите устанав-
ливаются от одной второй до трех четвертых ставки рефи-
нансирования, установленной Банком России.

Совершенствование федерального бюджетного инве-
стирования связано с поиском новых рациональных путей 
использования финансовых ресурсов, предназначенных 
на капиталовложения. Поиск нетрадиционных путей со-
вершенствования федерального бюджетного инвестиро-
вания строек и объектов, сооружаемых для федеральных 
нужд, позволит в определенной мере оживить инвестици-
онную деятельность государства и повысить эффектив-
ность инвестиций.

Предприятия могут привлекать собственные сред-
ства путем увеличения уставного капитала за счет до-
полнительных взносов учредителей или выпуска новых 
акций. Возможности и способы привлечения дополни-
тельного собственного капитала существенно зависят от 
правовой формы организации бизнеса. Следует проводить 
активную политику по привлечению иностранных инве-
стиций, обеспечивающую им льготный таможенный и на-
логовый режим при создании производств, ведущих к воз-
никновению в Чеченской Республике новых рабочих мест.

В целях внедрения Инвестиционного стандарта в ЧР 
была создана Рабочая группа из представителей мини-
стерств и ведомств ЧР, состав которой был утвержден рас-
поряжением Правительства ЧР от 27.12.2013 г. №  425-р. 

Внедрение Стандарта в ЧР осуществляется в соответствии 
с разработанным Минэкономтерразвития ЧР планом ме-
роприятий — «дорожной картой», состоящей из 15 раз-
делов, утвержденной постановлением Правительства ЧР 
от 03.12.2013 г. №  316. Мониторинг процесса внедрения, 
а также экспертиза качественной составляющей выпол-
нения мероприятий «дорожной карты» осуществляется 
Экспертной группой, в состав которой включены пред-
ставители предпринимательского и научных учреждений 
и общественных организаций республики.

Таким образом, инвестиции играют важнейшую роль 
на микроуровне, в первую очередь, для простого и рас-
ширенного воспроизводства, структурных преобразо-
ваний, максимизации прибыли и на этой основе решения 
многих задач. Кроме того, все более важное значение в го-
сударственной поддержке инвестиций приобретают го-
сударственные гарантии по реализации инвестиционных 
проектов. Эта форма поддержки признается самой эффек-
тивной в условиях рыночной экономики. Капитальные вло-
жения являются основой расширенного производства, вос-
производства и обновления основных фондов предприятий, 
структурной перестройки общественного производства 
и сбалансированного развития отраслей народного хозяй-
ства. Посредством капитальных вложений осуществляется 
жилищное строительство, развивается социальная сфера, 
решаются вопросы охраны природной среды и т. п.
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Таблица 2
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования

(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемыхпрямыми  
статистическими методами)

Январь–декабрь 2014 г. Справочно
Январь–декабрь 2013 г.

в% к итогумлн. руб. в% к
итогу

Инвестиции в основной капитал 33046,1 100 100
в том числе по источникам финансирования:
собственные средства 10335,1 31,3 20,2
привлеченные средства 22711,0 68,7 79,8
в том числе:
кредиты банков 427,0 1,3 19,9
заемные средства других организаций 1193,2 3,6 2,6
бюджетные средства 13356,3 40,4 52,2
в том числе:
из федерального бюджета 8049,7 24,4 30,7
из республиканского бюджета 4668,4 14,1 18,8
из местных бюджетов 638,2 1,9 2,7
средства внебюджетных фондов 876,0 2,6 3,1
прочие 6858,5 20,8 2,0
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Инновационный потенциал развития Арктической зоны Российской Федерации
Махортова Виктория Константиновна, аспирант
Мурманский государственный технический университет

В статье анализируется инновационный потенциал Арктической зоны Российской Федерации (далее — 
АЗРФ). Для этого проводится исследование имеющихся ресурсов и потенциала данного региона, а также 
приводятся основные законы, определяющие приоритетные направления инновационного развития АЗРФ.

Ключевые слова: инновационное развитие, социально — экономическое развитие, Арктическая зона Рос-
сийской Федерации

Освоение и исследование природных ресурсов Арктики 
стало приоритетным направлением приарктических 

государств ввиду растущего спроса на минерально-сы-
рьевые, биологические и другие ресурсы, с их одновре-
менным удорожанием и сокращением предложения на 
мировом рынке. Более того, сказывается тот факт, что 
эффективных и надежных альтернативных источников 
энергии пока не найдено.

Так чем же так ценна Арктика, и каким инновационным 
потенциалом она обладает?

В пределах Арктики расположены пять приарктиче-
ских государств — Россия, Канада, Соединенные Штаты 
Америки, Норвегия и Дания, которые обладают исклю-
чительной экономической зоной и континентальным 
шельфом в Северном Ледовитом океане.

Границы и состав Арктической зоны определены ре-
шением Государственной комиссии при Совете Мини-
стров СССР по делам Арктики от 24 апреля 1989 г. По-
мимо этого, 2 мая 2014 года, в рамках реализации «Основ 
государственной политики Российской Федерации в Ар-
ктике на период до 2020 года и дальнейшую перспек-
тиву», президент Российской Федерации, В. В. Путин, 
в 2014 году, подписал указ «О сухопутных территориях 
Арктической зоны Российской Федерации». Согласно 
этому указу, такими территориями признаются Мурман-
ская область, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий 
автономные округа, а также муниципальное образование 
городского округа «Воркута» (Республика Коми), тер-
ритория Аллаиховского улуса (района), Анабарского на-
ционального улуса (района), Булунского улуса (района), 
Нижнеколымского района, Усть — Янского улуса (Респу-
блика Саха (Якутия), территория городского округа го-
рода Норильска, Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района, Туруханского района (Красноярский 
край), территории муниципальных образований «Город 
Архангельск», «Меззенский муниципальный район», 
«Новая земля», «Город Новодвинск», «Онежский му-
ниципальный район», «Приморский муниципальный 

район», «Северодвинск» (Архангельская область), земли 
и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане, 
указанные в Постановлении Президиума Централь-
ного Исполнительного Комитета СССР от 15 апреля 
1926 года «Об объявлении территорией Союза ССР зе-
мель и островов, расположенных в Северном Ледовитом 
океане» и других актах СССР [1, с. 2].

Говоря об Арктике, невозможно недооценить воен-
но-стратегическое значение АЗРФ. Так, в ее пределах дей-
ствует группировка войск Вооруженных сил Российской 
Федерации, других войск и воинских формирований, ко-
торые обеспечивают обороноспособность государства на 
северном направлении и защиту государственной границы, 
протяженность которой составляет около 20 тыс. км.

К слову сказать, Арктика выступает сферой нацио-
нальных интересов не только России, Канады, США, Нор-
вегии и Дании. Также, существует группа из восьми 
государств, территория которых пересекается Северным по-
лярным кругом. К арктическим государствам в этом случае, 
кроме вышеперечисленных пяти, относят еще и Финляндию, 
Исландию и Швецию (тексты «Декларации о защите аркти-
ческой среды» от 1991 г., где сформулирована «Стратегия 
защиты окружающей среды Арктики»). Как сказано в «Де-
кларации об учреждении Арктического Совета» от 1996 г., 
перечисленные государства являются членами Арктического 
Совета. Эти же восемь стран как арктические принимали 
Нуукскую декларацию «об окружающей среде и развитии 
в Арктике», «Инувикскую декларацию о защите окружа-
ющей среды и устойчивом развитии в Арктике» от 1996 г., 
«Икалуитскую декларацию министров государств — членов 
Арктического Совета» от 1998 г. и другие [2]. Более того, на 
Арктику предъявляют права и многие другие страны (гео-
графически и исторически не имеющие никакого отношения 
к Арктике), такие как Индия, Китай, Южная Корея, Бра-
зилия, Германия, Япония. Эти страны заявили о готовности 
разрабатывать месторождения на Арктическом шельфе. Тем 
не менее, такой интерес в большей степени вызван огром-
ными запасами нефти и газа.
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Первое место в структуре хозяйства Арктической зоны 
занимает газовый комплекс (добывается более 80% рос-
сийского газа); второе — горнопромышленный. В его 
составе доминируют предприятия цветной металлургии 
(медно-никелевая промышленность Норильского про-
мышленного узла и золотодобыча). В Арктической зоне 
добывается значительная часть российских алмазов, 
100% сурьмы, апатита, флогопита, вермикулита, ба-
рита, редких металлов; свыше 95% металлов платиновой 
группы, более 90% никеля и кобальта, 60% меди. Третье 
место в хозяйственной структуре АЗРФ занимает рыбный 
комплекс. Здесь добывается более трети рыбы и море-
продуктов России, производится около 20% рыбных кон-
сервов [3, с.13].

В Арктической зоне сосредоточены основные запасы 
важнейших полезных ископаемых, являющихся опреде-
ляющими для развития национальной экономики. Общая 
стоимость минерального сырья арктических недр пре-
вышает 30 трлн. долл. [3, с.13]. Две трети в этой стои-
мости составляют топливно-энергетические ресурсы. На 
севере Сибири сконцентрированы уникальные Уренго-
йское, Ямбургское, Бованенковское, Заполярное, Ха-
расавейское, Южно-Тамбейское месторождения газа 
(более 90%, с запасами от 1 до 10,6 трлн. т.) и круп-
нейшие (свыше 100 млн. т.) Русское, Новопортовское, 
Суторминское, Северо-Комсомольское, Тарасовское, 
Харампурское месторождения нефти. Ямальские место-
рождения с суммарными запасами газа более 15 трлн. 
куб. м способны удовлетворить перспективный прирост 
потребности в газе как внутренних потребителей России, 
так и экспортных. Месторождения Тимано-Печор-
ской нефтегазовой провинции, которые находятся в Не-
нецком автономном округе, обладают ресурсами нефти 
и газа в несколько миллиардов тонн условного топлива. 
Здесь создана крупная сырьевая база газовой промыш-
ленности. Все разведанные запасы газа сконцентриро-
ваны в пяти месторождениях (крупнейшее Лаявожское). 
Тимано-Печорская провинция вместе с шельфом Барен-
цева моря формируют единую нефтегазовую суперпро-
винцию [3, с.14].

Извлекаемые ресурсы углеводородов континенталь-
ного шельфа в Арктической зоне Российской Федерации 
составляют свыше 83 млрд. тонн условного топлива, в том 
числе около 13 млрд. тонн нефти и конденсата и более 70 
трлн. м³ природного газа. Из почти 100 млрд. тонн услов-
ного топлива извлекаемых ресурсов углеводородов (из ко-
торых около 80% — газ.) всего российского шельфа 
около 85% сосредоточено в Арктике [3, с.14, 4, с.19].

Наибольшая доля углеводородных ресурсов (около 
70%) приходится на моря Западной Арктики — Барен-
цево и Карское: геологические начальные суммарные ре-
сурсы Баренцева моря оцениваются в 34,9 млрд. тонн 
условного топлива, Карского (включая заливы и губы) — 
в 48,9 млрд. тонн, извлекаемые ресурсы, соответственно, 
в 30,3 и 41,2 млрд. тонн условного топлива. Извлекаемые 
запасы углеводородов Баренцева моря составляют 5,0 

млрд. тонн условного топлива, Карского моря — 7,2 млрд. 
тонн. [3, с.14]. Углеводородные месторождения шель-
фовых акваторий этих двух морей являются стратегиче-
ским резервом нефтегазового комплекса Российской Фе-
дерации на перспективу.

В арктических морях Баренцевом, Печорском и Кар-
ском (включая заливы и губы) открыты 25 место-
рождений нефти и газа. К наиболее значимым из них 
следует отнести уникальные Штокмановское, Ленинград-
ское, Русановское газоконденсатные, Юрхаровсеое не-
фтегазоконденсатное, Каменномысское-море газовое, 
крупные Долгинское и Приразломное нефтяные. Осво-
ение топливно-энергетического потенциала арктического 
шельфа призвано сыграть стабилизирующую роль в ди-
намике добычи нефти и газа, компенсируя возможный 
спад уровней добычи по континентальным месторожде-
ниям в 2015–2030 гг. при условии формирования наци-
ональной материальной и научно-технической базы осво-
ения шельфовых месторождений нефти и газа.

Особое место в структуре обеспечения национальных 
интересов России занимает биологический комплекс ар-
ктического региона. Перспективы его развития связыва-
ются с высокой обеспеченностью и разнообразием воз-
обновляемых биологических ресурсов. Из арктических 
морей наиболее богаты биоресурсами Баренцево и Бе-
рингово. В этих морях обитает и воспроизводится соот-
ветственно 80% и 70% фито- и зоопланктона, до 90% 
биомассы зообентоса [4, с.20]. Наиболее продуктивно Бе-
рингово море, только в западной части которого биомасса 
рыб составляет 1 млн. т. Берингово море чрезвычайно бо-
гато и донными биоресурсами. К основным промысловым 
видам Западной Арктики относятся треска, пикша, сайда, 
окунь, зубатка, черный палтус.

Так же, укрепление национальной безопасности 
страны невозможно без адекватного развития транс-
портной сети и систем связи в Арктике. Транспорт играет 
определяющую роль в социально-экономическом раз-
витии Арктической зоны.

Морская транспортная система, и, прежде всего Се-
верный морской путь (далее — СМП), занимает особое 
место в транспортном комплексе Арктической зоны. Через 
Арктику проходят кратчайшие пути между рынками севе-
ро-западной Европы и странами азиатско-тихоокеанского 
региона. В условиях увеличения транспортной активности 
в мировой экономике, перспектив развития высокорента-
бельных трансконтинентальных перевозок, роста добычи 
нефти и газа на континентальном шельфе Арктики, повы-
шения внутренних и внешних транспортных потребностей 
роль и значение СМП, несомненно, возрастает. При ис-
пользовании СМП вместо действующих маршрутов через 
Суэцкий и Панамские каналы путь из порта Роттердам до 
порта Иокогама сокращается на 34%, до порта Шанхай — 
на 23%, до порта Ванкувер — на 22% [4, с.22].

Северный морской путь является также важнейшей 
частью инфраструктуры экономического и оборонного 
комплекса Арктики, связывающей европейскую и даль-
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невосточную части страны (с их меридиональными во-
дными путями) в единую транспортную систему. Развитие 
ледокольного и транспортного флота, портов и систем 
обеспечения безопасности мореплавания должно быть 
направлено на осуществление круглогодичного вывоза 
углеводородного сырья из месторождений на побережье 
и шельфе Баренцева, Печорского и Карского морей, регу-
лярных перевозок грузов Норильского горнометаллурги-
ческого комбината, осуществление транзита по СМП, се-
верного завоза.

Определенные перспективы связаны не только с ми-
нерально — сырьевыми и биологическими ресурсами, 
но и с развитием систем связи и информационного обе-
спечения (от создания современных спутниковых си-
стем связи, навигации и разветвленной коммерческой 
сети мобильной связи до дистанционного компьютер-
ного консультирования при оказании оперативной меди-
цинской помощи), обеспечением оборонной (модерни-
зация и оптимизация системы комплексного контроля за 
обстановкой в Арктике, создание системы комплексного 
контроля за надводной обстановкой) и экологической без-
опасности (установление специального режима природо-
пользования, введение более жесткой системы экологи-
ческих ограничений, стандартов и нормативов, внедрение 
системы страхования и аудита в области природопользо-
вания, формирование целевых фондов по охране и вос-
производству отдельных видов природных ресурсов в Ар-
ктической зоне) [4, с.23].

Основными государственными документами, регули-
рующими социально — экономическое и инновационное 
развитие Арктики, являются:

−	 «Основы государственной политики Российской 
Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу», утвержденные президентом России 18 сен-
тября 2008 г. №  Пр-1969;

−	 «Стратегия развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности на 
период до 2020 года», утвержденная президентом России 
8 февраля 2013 г. №  Пр-232;

−	 Государственная программа РФ «Социально-эко-
номическое развитие Арктической зоны Российской Фе-
дерации на период до 2020 года», утвержденной Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
21 апреля 2014 г.

Так, согласно утвержденной в 2013 году «Стратегии 
развития Арктической зоны Российской Федерации 
и обеспечения национальной безопасности на период до 
2020 года», приоритетными направлениями развития Ар-
ктической зоны Российской Федерации и обеспечения на-
циональной безопасности являются [5, с.3]:

−	 комплексное социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации;

−	 развитие науки и технологий;
−	 создание современной информационно-телекомму-

никационной инфраструктуры;
−	 обеспечение экологической безопасности;
−	 международное сотрудничество в Арктике.
Таким образом, данный регион располагает разноо-

бразными и в то же время уникальными ресурсами, по-
зволяющими при проведении правильной и эффективной 
государственной политики вывести Россию на принципи-
ально новый уровень развития экономики. Эти процессы, 
в свою очередь, приведут к социально — экономическому 
и инновационному развитию не только арктического ре-
гиона, но и всей страны в целом. Таким образом, повы-
сится конкурентоспособность экономики России на ми-
ровом рынке. Россия сможет закрепить свои позиции как 
великой державы с имеющимися у нее уникальными и бо-
гатыми запасами минерально-сырьевых и, к слову ска-
зать, интеллектуальных ресурсов.
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1 8 .  Т У Р И З М

Комплексная туристическая услуга как инструмент межотраслевого 
взаимодействия государственных (муниципальных) учреждений
Моисеева Екатерина Константиновна, магистрант
Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Образовательный туризм в условиях рыночных преоб-
разований в России должен быть направлен на подго-

товку менеджеров качественно нового уровня, соответ-
ствующего концепции «экономики знаний», имеющей 
исключительное важное значение для инновационно-ин-
вестиционного направления развития предприятий сред-
него и малого бизнеса. В настоящее время для успешных 
предприятий среднего бизнеса характерен опережающий 
рост нематериальных активов по сравнению с матери-
альными. Из европейской практики, начиная с 1980-х 
гг. также известно, что рыночная капитализация суще-
ственно превышает стоимость материальных активов 
предприятий. Выявленное превышение представляет сто-
имость нематериальных активов предприятий, а именно 
вложений в человеческий капитал, репутацию компаний, 
развитие компетенций, ноу-хау, совершенствование про-
цессов управления, корпоративную культуру и т. п. Си-
стема рыночных отношений в России характеризуется 
постоянными экономическими изменениями, а также из-
менениями среды: социальной, демографической, при-
родной. Поэтому управление нематериальными акти-
вами предприятий является наиболее важной и значимой 
проблемой в настоящее время. При решении данной за-
дачи надо учитывать не только кардинальные изменения 
в технологии, информатизации, наукоемкости производ-
ства и продукции, но и изменения происходящие в куль-
туре, образовании. Формирование единого культурного, 
образовательного и бизнес-пространства становится не-
отъемлемой части создания программ, способствующих 
реализации инновационной стратегии развития предпри-
ятий. Осуществление динамичной организации эконо-
мики предусматривает существенное возрастание роли 
государства в управлении инновационной деятельностью 
предприятий. В качестве инструмента, который исполь-
зует возможности государственных учреждений (бюд-
жетных, автономных, казенных) и направлен на под-
готовку менеджеров для инновационной экономики, 
является комплексная туристическая услуга. Комплексная 
туристическая услуга включает следующие направления: 
образовательный туризм, деловой туризм, культурный ту-
ризм. Руководство и администрирование данной услугой 
осуществляет тур-оператор, который также должен зани-

маться подготовкой необходимого управленческого пер-
сонала, продвижением, рекламой данной услуги, а также 
внедрением системы продажи, учитывая реализацию ус-
луги в регионах России. К разработке программ, подго-
товки специалистов по направлениям (образование, куль-
тура, деловой туризм), включенных в комплексную услугу, 
должны привлекаться государственные учреждения (бюд-
жетные, автономные). Основной целью реформы, прово-
димой в соответствии с Федеральным законом N 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений» [1], является повышение каче-
ства и доступности государственных (муниципальных) 
услуг. На этой основе государственные (муниципальные) 
учреждения могут оказывать платные услуги. Платные 
услуги (работы) бюджетных и автономных учреждений 
можно разделить на две части:

−	 услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности учреждения, которые учреждение оказы-
вает сверх государственного (муниципального) задания, 
а в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, эти услуги (работы) включаются в госу-
дарственное (муниципальное) задание;

−	 услуги (работы), не отнесенные уставом к основным 
видам деятельности, но которые учреждение вправе ока-
зывать (выполнять) для достижения целей, ради которых 
это учреждение создано (далее — неосновные платные 
услуги).

Таким образом, разработка продукта — комплексная 
туристическая услуга — может осуществляться за счет 
бюджетных средств или за счет средств внебюджетных 
фондов и должна быть ориентирована на инновационное 
развитие регионов России и учитывать социально-эко-
номические стратегии регионов. Приносящая доход дея-
тельность государственных (муниципальных) учреждений 
будет связана с реализацией комплексной туристи-
ческой услуги. Для привлечения предприятий малого 
и среднего бизнеса на программы, включенные в ком-
плексную туристическую услугу, необходимо разрабо-
тать анкету. В анкете должны быть представлены про-
граммы по направлениям подготовки инновационных 
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менеджеров (с указанием субъектов, осуществляющих 
эти программы), указана ориентировочно стоимость уча-
стия, а также стоимость сопутствующих услуг прожи-
вание, питание, транспорт и пр. с учетом класса обслу-
живания. Кроме этого, в анкету должны быть включены 
вопросы, касающиеся влияния данных программ на эф-
фективность деятельности предприятий в будущем. Для 
составления этих вопросов может быть использована си-
стема сбалансированных показателей на верхнем уровне 
которой находится миссия, стратегия развития предпри-
ятия, на нижнем — вклад каждого работника в дости-
жении поставленной миссии или цели предприятия.

Для того, чтобы деятельность различных субъектов 
инновационного бизнеса в долгосрочной перспективе не 
противоречила общественным интересам, государство 
должно обеспечить эффективное «встраивание» ука-
занных субъектов в процессы разработки и реализации 
общегосударственной стратегии и политики [3]. Встраи-
вание комплексной туристической услуги для подготовки 
специалистов для инновационной экономики в планы со-
циально-экономического развития территорий предпо-
лагает активное участие в этих программах бизнес-сооб-
щества и общественных организаций рассматриваемого 
региона (территории) [2].

Научиться создавать стоимость из нематериальных 
активов, овладевать искусством управления ими — эти 
задачи неумолимо выходят на первый план во всей дея-
тельности по обеспечению непрерывного и устойчивого 
экономического роста. Для формирования инновационной 

модели развития необходимы значительные накопления 
капитала, повышенная мобильность всех ресурсов, пре-
образование всего организационного, культурного и ми-
ровоззренческого контекста развития. В такой момент ло-
маются прежние связи хозяйственных субъектов, многие 
устоявшиеся пропорции, нормы и стандарты, взаимос-
вязи и взаимозависимости, рассыпается большинство 
устоявшихся закономерностей.

Большинство функционирующих предприятий имеют 
устоявшуюся систему внутренних ценностных ориентиров 
и правил поведения, однако корпоративная культура пред-
полагает проведение необходимых корректировок: замену 
устаревших ценностей, норм и правил на элементы, от-
вечающие современным реалиям. Прежде чем приступать 
к корректировке, необходимо провести диагностику име-
ющейся корпоративной культуры в целом и каждой ее со-
ставляющей в отдельности.

Разработка и реализация комплексной туристической 
услуги для туристической отрасли также является очень 
актуальным, так как в связи с экономической ситуацией 
в настоящее время увеличился спрос на российские ту-
ристические продукты. В таблице приведены статистиче-
ские данные по въездному туризму в Санкт-Петербурге за 
2005–2013 гг. по данным Комитета по развитию туризма.

В России действует Федеральная целевая программа 
(ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ 
на 2011–2018 годы». Федеральное агентство по ту-
ризму — государственный заказчик-координатор про-
граммы.

Въездной туризм в Санкт-Петербурге
год млн. чел

2005 1,9
2006 2,0
2007 2,2
2008 2,5
2009 2,5
2010 2,8
2011 2,9
2012 3,1
2013 3,2

Общий объем финансирования программы 139,5 
млрд. рублей, в том числе: за счет средств федерального 
бюджета — 32,8 млрд. рублей; за счет средств консолиди-
рованных бюджетов субъектов Российской Федерации — 
9,0 млрд. рублей; за счет средств внебюджетных источ-
ников — 97,7 млрд. рублей. Руководство туристической 
отраслью говоря об успехах и эффективности реализации 
Программы, вместе с тем отмечает низкое освоение не-
которыми субъектами Российской Федерации субсиди-
рованных бюджетных средств на реализацию меропри-
ятий. Растущий внутренний туристический поток — залог 

устойчивого развития туризма в любой стране. Именно 
поэтому основной задачей, решаемой государственными 
туристическими администрациями во всех странах мира, 
является развитие, прежде всего, внутреннего и въезд-
ного туризма. Важной задачей является развертывание 
информационно-пропагандистских кампаний, создания 
сетей информационных центров и пунктов, проведения 
межрегиональных, общероссийских и международных 
выставок, форумов, пресс-туров и иных мероприятий, на-
правленных на создание положительного имиджа России 
как привлекательного направления для туристов [4].
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Рассматриваются понятие и виды рекреационных потребностей, ценности и интересы туристов и ак-
тивной части населения, исследуется основа туристско-рекреационного потенциала Иркутской области 
в виде особо охраняемых территорий и памятников природы. Приводится характеристика перспективных 
зон, готовых к развитию современной туристской отрасли региона.

Ключевые слова: Иркутская область, Байкал, рекреационные потребности, природные объекты, куль-
турные комплексы, особо охраняемые природные территории, туризм, туристские услуги, туристско-рек-
реационный потенциал, туристские зоны и территории опережающего развития.

Определенной части населения (особенно, молодежи 
и слою занятых в реальной экономике граждан) при-

сущи так называемые рекреационные потребности. Среди 
множества потребностей человека и общества выделя-
ется группа разнородных потребностей, реализация ко-
торых связана с четко определенными условиями — со 
свободным временем и особыми свойствами пространства.

Наличие этих потребностей побуждает человека к ре-
креационной деятельности, существенно отличной от по-
вседневной производственной и бытовой жизни, а госу-
дарство, общество и бизнес — к созданию благоприятных 
условий для такой деятельности. Вовлекая в сферу рекре-
ационной деятельности природные объекты и культурные 
комплексы, создавая и используя технические системы 
и организационные структуры, человек находит и исполь-
зует, а государство, общество и бизнес создают, поддер-
живают и развивают особые системы для удовлетворения 
рекреационных потребностей.

Чаще всего выделяются такие рекреационные потреб-
ности: человека (населения), организаторов отдыха и ту-
ризма (бизнеса), государства и общества. Главным яв-
ляются рекреационные потребности человека — это 
потребности в восстановлении и развитии физических 
и психических сил человека, в его физическом, интел-
лектуальном, деловом и духовном совершенствовании [1]. 

Эти потребности далее формируют подвижный рынок 
прямых туристских услуг, стимулируют развитие произ-
водства и реализации разнообразных новых товаров для 
туризма и сопровождающих туризм услуг.

Официальная федеральная и региональная стати-
стика (Росстат и Иркутскстат), также как и федеральные 
и местные органы регулирования туристской индустрии 
(Ростуризм и Агентство по туризму Иркутской области) не 
ведут регулярного или выборочного (по видам, по типам) 
учета (обследования) рекреационных потребностей насе-
ления в целом по стране и региону (специальный стати-
стический сборник «Туризм и туристские ресурсы России» 
был издан Росстатом относительно давно — в 2004 г. и до 
сих пор не переиздавался). Такой учет пока весьма сложно 
и затратно подготовить и организовать. В ряде случаев ис-
пользуются лишь анкетные опросы туристов и редкие об-
следования активной части населения. Поэтому выяв-
ление рекреационных потребностей происходит на основе 
отдельных существующих факторов и ситуационных инди-
каторов.

Подобный подход также применен в данной статье; 
при этом в силу указанных причин не представляется воз-
можным привести какие-то количественные показатели 
рекреационного спроса (потребностей), и используются 
отдельные качественные характеристики.
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В зависимости от территорий прибытия можно выде-
лить такие три группы людей, приезжающих в город Ир-
кутск и Иркутскую область с целью удовлетворения своих 
рекреационных потребностей:

−	 постоянные и временные жители городов и посе-
лений Иркутской области (посещение г. Иркутска, озера 
Байкал, некоторых уже готовых объектов особой эко-
номической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ 
ТРТ) «Ворота Байкала», ряда других городов области — 
Братска, Ангарска, Усть-Илимска);

−	 жители других регионов России (внутренний ту-
ризм; посещение в основном г. Иркутска, озера Байкал 
и объектов ОЭЗ ТРТ);

−	 жители других стран мира (въездной туризм; посе-
щение в основном г. Иркутска, озера Байкал и объектов 
ОЭЗ ТРТ).

Основу рекреационных потребностей указанных групп 
людей определяют конкретные ценности и интересы ту-
ристов и других категорий граждан, посещающих Иркут-
скую область, ее города и другие привлекательные места 
региона. Эти ценности формируются и в итоге реализу-
ются в результате рекламы, информации, коммуникаци-
онных связей и последующей узнаваемости выбранных 
объектов посещения, изучения, исследования.

Ценности и интересы туристов и других категорий 
людей в общем виде направлены на следующие ком-
плексы рекреационных объектов Иркутской области: 
природные комплексы; культурные комплексы; истори-
ческие комплексы; деловые комплексы; информацион-
но-коммуникационные комплексы и др.

Рекреационные ценности формируются и туристские ин-
тересы особенно быстро развиваются с появлением новых 
ситуаций, существенных фактов и содержательной инфор-
мации о дальнейшем развитии самой туристской индустрии 
и ее инфраструктуры. Сказанное в полной мере относится 
к Иркутской области. В самое последнее время, на терри-
тории Иркутской области появилась масса различных си-
туаций и индикаторов, а также интереснейшая деловая ин-
формация о рекреационных предложениях, способных 
сформировать и удовлетворить рекреационные потребности 
самых различных групп туристов и других категорий людей.

При определении перспективных направлений раз-
вития туристской индустрии необходимо в первую оче-
редь оценивать туристско-рекреационный потенциал 
Иркутской области. Этот потенциал сформирован сле-
дующими факторами: удобным географическим распо-
ложением, природно-ресурсным потенциалом, богатым 
историко-культурным наследием, сформированной ту-
ристской инфраструктурой, имеющимся многолетним 
опытом приема на территории Иркутской области тури-
стов и наличием кадровой базы.

Основу туристско-рекреационного потенциала Приан-
гарья составляют особо охраняемые территории и памят-
ники природы, что представлено в таблице 1.

Необходимо отметить, что туристско-рекреационные 
ресурсы неравномерно распределены по территории Ир-

кутской области. На этой территории выделено шесть 
перспективных зон, в разной степени готовых к развитию 
современной туристской отрасли:

1. «Прибайкалье» — районы этой группы (Слюдян-
ский, Иркутский и Ольхонский районы) имеют прямой 
выход к озеру Байкал — уникальному природному фе-
номену, занесенному в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО и являющемуся основой туристского потен-
циала Иркутской области. В эту группу также входит 
город Иркутск, являющийся крупным туристским тран-
зитным центром — «Воротами на Байкал», с частично 
сформированной туристской инфраструктурой.

2. «Культура коренного населения» — Усть-Ордын-
ский Бурятский округ — район компактного проживания 
коренного населения Иркутской области — бурят. С ту-
ристической точки зрения данная территория интересна 
сохранившейся самобытной культурой и традиционным 
укладом жизни.

3. «Нетронутая природа» — в группе представ-
лены уникальные природные ресурсы: заповедники («Ви-
тимский» в Бодайбинском районе и «Байкало-Ленский» 
в Качугском районе), источники лечебных минеральных 
вод (Казачинско-Ленский район), обширные охотничьи 
угодья (Жигаловский район), системы рек и озер, горные 
хребты. Особым интересом в перспективе сможет поль-
зоваться история и практика золотодобычи в Бодайбин-
ском районе (с разработкой соответствующего туристи-
ческого продукта).

4. «Южные промышленные районы» — районам 
этой группы относительно сложно конкурировать на ту-
ристическом рынке. Концентрация промышленности, не-
благоприятная экологическая обстановка, отсутствие 
заметных туристско-рекреационных ресурсов, а также 
значимых проектов развития, дружественных к окружа-
ющей среде — существенно ограничивают возможности 
развития туризма.

5. «Северные промышленные районы» — основ-
ными туристско-рекреационными ресурсами выступают 
Братское и Усть-Илимское водохранилища, в силу своих 
больших размеров предоставляющие возможность ор-
ганизации большого числа мест отдыха и водных раз-
влечений в летний сезон. При должной разработке уни-
кальных туристических предложений районы данной 
группы могут стать центрами событийного туризма. В по-
следнее время отмечена повышенная активность, как 
со стороны органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области, так и инве-
сторов в городе Братске, где имеются все предпосылки 
для формирования туристского кластера (выгодное рас-
положение, развитая транспортная инфраструктура, до-
ступность, наличие рекреационного потенциала, реализу-
емые туристские проекты).

6. «Районы отложенного туристического осво-
ения» — в силу значительной удаленности, низкого 
уровня развития экономики и базовой инфраструктуры 
ряд районов отнесен к группе отложенного туристиче-
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ского освоения. Развитие туризма на данных территориях 
возможно при развитии конкретных экономических про-
ектов. Вместе с тем, на территории районов этой кате-
гории имеются значительные туристско-рекреационные 
ресурсы (в частности, Нижнеудинский район, Тофалария), 
использование которых может служить дополнительным 
источником для экономического развития района, способ-
ствовать сохранению этнического природопользования 
и традиционной хозяйственной деятельности коренного 
малочисленного народа тофов.

Необходимо отметить, что в соответствии с Феде-
ральным законом о территориях опережающего раз-

вития такие особые моногорода Иркутской области как 
Шелехов и Байкальск попали в список указанных терри-
торий, что означает их ускоренное социально-экономи-
ческое и культурно-интеллектуальное развитие [3]. Эти 
два города также могут в будущем представлять опреде-
ленный рекреационный интерес.

Вышеуказанное деление территории Иркутской об-
ласти на отдельные туристские зоны и территории опе-
режающего развития могут стать серьезными объектами 
для рекламно-информационного продвижения сибир-
ского туристского продукта на отечественный и мировой 
рынки.
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Таблица 1
Особо охраняемые территории и памятники природы Иркутской области [2]

Номер 
группы Название группы Количество 

учтенных объектов

I

Особо охраняемые природные территории,
в т. ч.
1. Государственные природные заповедники
2. Национальные парки
3. Природные парки
4. Государственные природные заказники

47

2
1

12
32

II

Памятники природы (всего 11 групп),
в т. ч.
геологические
геоморфологические
гидрологические
спелеологические
ландшафтные
ботанические
зоологические
палеонтологические
археологические
природно-исторические
культовые

824

79
34

236
89
33
76
19
12

190
6

50
III Ботанические сады 1
IV Лечебно-оздоровительные местности и курорты 21

V
Резерваты (территории перспективные для создания заповедников 
и заказников) 

88

VI
Территории с особым режимом природопользования, зоны традицион-
ного природопользования

2

Всего учтено объектов 983
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Применение мониторинга в туристской индустрии
Якимова Ольга Валерьевна, магистрант
Поволжский государственный технологический университет (г. Йошкар-Ола)

Сфера туризма является одной из самых перспективных, 
быстроразвивающихся отраслей мировой экономики. 

В настоящее время совершенствуется инфраструктура 
туризма, формируется соответствующий сегмент рынка 
труда, возникают новые подходы к формированию государ-
ственной политики в сфере туризма, само его развитие по-
степенно становится приоритетной национальной задачей, 
имеющей целью социально-экономическое развитие и на-
полнение бюджетов региона финансовыми ресурсами. 
В этой связи туризм в Российской Федерации включен 
в основные направления развития социально-экономиче-
ской политики на долгосрочную перспективу, и является 
одной из важнейших составных частей экономической по-
литики современного российского государства.

Развитие туризма и ее влияние на экономику в целом 
во взаимодействии с другими секторами экономики, 
а также в ее воздействии на качество жизни населения 
страны, экономических районов и областей характеризу-
ется целостной системой показателей, которые исполь-
зуются статистической наукой для осуществления ши-
рокого спектра международных сопоставлений в данной 
сфере: показателей производства, финансовых резуль-
татов, числа предприятий, используемых в них фондов, 
численности работников, удовлетворения потребностей 
населения и общества в услугах. В связи с этим возни-
кает потребность в развитии действенных инструментов 
управления развитием сферы услуг.

Налаживание полноценного статистического наблю-
дения за туристской отраслью России является одной из 
первостепенных задач в области развития этой сферы [1, 
С.139]. Поэтому возникает необходимость формирования 
системы мониторинга туристской сферы, предусматрива-
ющего выработку необходимых решений, направленных 
на придание социально-экономическим процессам по-
зитивной динамики. Наличие полной своевременной 
и достоверной информации о процессах, происходящих 
в сфере туризма, является необходимым условием орга-
низации эффективного управления его развитием.

Под мониторингом туристской индустрии понимается 
система постоянного наблюдения, оценки, прогноза состо-
яния и развития туриндустрии, а также выработку рекомен-
даций по принятию рациональных управленческих решений.

Главными целями проведения мониторинга в турист-
ской отрасли являются: непрерывное отслеживание со-
циально-экономических изменений в отрасли, своев-
ременное выявление происходящих изменений, анализ 
факторов, влияющих на состояние изучаемой отрасли, 
своевременное предупреждение возможных негативных 
явлений, выявление проблем, разработка и внедрение 
мероприятий по их решению, планирование и прогнози-
рования направлений развития анализируемой сферы.

Объектом мониторинга туризма выступает туристская 
сфера, представляющая собой совокупность субъектов 
экономики, включающая организации и предприятия, за-
нятые в той или мере туристской деятельностью.

Основными задачами являются:
1) организация наблюдения, получение достоверной 

и объективной информации о процессах, происходящих 
в сфере туризма;

2) оценка и системный анализ получаемой инфор-
мации, выявление причин, вызывающих тот или иной ха-
рактер протекания экономических процессов;

3) прогнозная оценка развития туристской сферы на 
кратко-, средне- и долгосрочную перспективу;

4) подготовка рекомендаций, направленных на прео-
доление негативных и поддержку позитивных тенденций;

5) обеспечение в установленном порядке органов 
управления, предприятий, учреждений и организаций 
независимо от их подчиненности и форм собственности, 
граждан информацией, полученной при проведении мони-
торинга [2, С.7].

К основным принципам организации мониторинга 
можно отнести:

1) Принцип соответствия, предполагающий соответ-
ствие выбранных статистических показателей целям мо-
ниторинга. В данном случае — наблюдение при помощи 
набора социально-экономических показателей за измене-
ниями в сфере рекреации и туризма.

2) Принцип согласованности, который предполагает 
единство системы оценки развития рекреационно-тури-
стской сферы на всех уровнях управления, в результате 
чего достигается подчиненность всех исследований, про-
водимых на региональном уровне, федеральному уровню.

3) Принцип комплексности, основанный на взаимос-
вязи и взаимозависимости отдельных экономических про-
цессов при проведении мониторинга.

4) Принцип преемственности, т. е. необходимости 
в максимальной степени использовать существующую си-
стему наблюдений за состоянием туристской сферы ре-
гиона.

5) Принцип целенаправленности — направленность 
всей системы мониторинга на решение конкретных задач.

6) Принцип обеспечения сопоставимости информации 
по объему, качеству, срокам и методам получения.

7) Принцип непрерывности наблюдения за исследу-
емым объектом.

8) Принцип оперативности и своевременности.
9) Принцип количественной определенности.
Мониторинг должен включать общеобязательные 

стадии сбора строго определенной информации, ее ана-
лиза и оценки (диагностики) уровня и тенденций развития 
туриндустрии [2, с. 8].
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Одна из важнейших функций мониторинга в сфере тури-
стской деятельности — это подготовка предложений и ре-
комендации по развитию и совершенствованию туристской 
деятельности, механизмов государственного регулирования 
и управления в сфере туризма. Совершенствование системы 
мониторинга и статистического наблюдения необходимо, 
прежде всего, с позиций получения реальной картины со-
стояния отрасли, динамики ее развития и достижимости це-
левых ориентиров, предусматриваемых стратегий развития, 
оценки рисков и угроз для дальнейшего поступательного 
развития. Информационное обеспечение необходимо для 
выработки мер государственного регулирования и управ-
ления развитием отрасли, корректировки государственной 
политики и принимаемых программных документов.

Современная статистика, как на государственном 
уровне, так и региональном не дает достаточно полной 
картины состояния туризма. Более того, методологически 
еще не отработаны способы учета деятельности турист-
ских организаций, разграничения учета потоков въезд-
ного, выездного и внутреннего направления. Например, 
при передаче туриста от одной туристической компании 
другой возникает повторный учет прибытий при сдаче 
статотчетности обеими компаниями. Понятийный ап-
парат принятый законодательно и используемый в офи-
циальной российской статистике порой затрудняет со-
здание ясной картины состояния туризма и выработку 
дальнейшей схемы действий. К примеру, относимые в со-

ответствии с законодательством перемещения граждан 
России из одного субъекта Федерации в другой отнесены 
к внутреннему туризму. Однако для каждого отдельно взя-
того субъекта Федерации туристы, въехавшие на его тер-
риторию из других районов России как и въехавшие из-за 
рубежа, по сути, представляют «въездной туризм». Для 
целей планирования, учета, выработки стратегии и кон-
кретных направлений туристской деятельности, создания 
необходимой инфраструктуры необходимо уточнение по-
нятий и способов учета туристических потоков.

Мониторинг туристских ресурсов, объектов турист-
ской индустрии должны давать ясную картину взаимо-
действия различных отраслей хозяйства республики для 
целей комплексной оценки направлений совершенство-
вания и эффективности функционирования связанных от-
раслей, исключения межотраслевых диспропорций, отри-
цательно сказывающихся на общем развитии.

Таким образом, для увеличения темпов роста турист-
ской индустрии, формирования положительного турист-
ского образа региона, повышения его узнаваемости не-
обходим постоянный мониторинг состояния и развития 
туристского рынка. Проведение мониторинга позволит 
прослеживать тенденции развития туристского рынка 
в динамике и оперативно вносить изменения в разрабо-
танные программы и планы развития индустрии туризма, 
выработать рекомендации по их корректировке, повысить 
результативность управления туристской отраслью.
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1 9 .  Л О Г И С Т И К А  И   Т Р А Н С П О Р Т

Регулирование автомобилизации и автомобилепользования  
как элемент стратегического управления городской транспортной системой
Кретов Максим Андреевич, аспирант
Московский государственный университет путей сообщения

В статье рассматривается опыт регулирования автомобилизации и автомобилепользования в рамках го-
родских транспортных систем США, стран Западной Европы, Азии и России. Воздействие на то, какое место 
занимает личный автомобильный транспорт в структуре внутригородского транспортного сообщения, 
предлагается рассматривать в качестве одного из основных инструментов стратегического управления го-
родской транспортной системы.

Ключевые слова: транспорт, город, стратегическое планирование, автомобилизация, автомобилеполь-
зование, общественный транспорт, городская транспортная система, экономика.

В работах зарубежных ученых, изучающих вопросы ком-
плексного развития городов, транспорт нередко срав-

нивается с «системой кровеносных сосудов города» [1]. 
Такое сравнение подчеркивает особую роль в эконо-
мике города транспортной системы, широко понимаемой 
как совокупность всего, что предоставляет возможность 
участникам транспортного процесса перемещаться — 
будь то железнодорожная линия, многополосная авто-
мобильная дорога, велосипедная дорожка, трамвайное 
полотно или тоннель метрополитена. При этом рынок 
транспортных услуг имеет ярко выраженную специфику: 
процесс производства продукции здесь совмещен с потре-
блением, продукцию невозможно накапливать традици-
онными методами [2].

Будучи связанным со всеми отраслями городского хо-
зяйства, транспорт не только обеспечивает население 
рабочими местами, производство — необходимыми ре-
сурсами, а бюджет — налоговыми отчислениями, но 
и оказывает существенное косвенное воздействие на раз-
витие населенного пункта. Так, например, именно эф-
фективность работы городской транспортной системы во 
многом определяет объемы фонда свободного времени на-
селения: чем больше времени человек вынужден тратить 
на процесс перемещения — тем меньше у него остается 
на разнообразные формы социальной и экономической 
активности; чем больше он устает в процессе переме-
щения — тем меньше возможностей у него для эффек-
тивной работы. В свою очередь, наличие и объем фонда 
свободного времени у горожан является важнейшим стра-
тегическим фактором развития бизнеса в сфере услуг 
и торговли. Иллюстрацией данного тезиса может служить, 
например, строительство крупных торговых центров в го-
роде Москве — в городской черте они, при наличии воз-

можности, возводятся в непосредственной близости от 
выходов станций метрополитена, выступающего основой 
городской системы общественного транспорта. В долго-
срочной перспективе транспортная система оказывает 
фундаментальное воздействие на облик города как тако-
вого, определяя, насколько комфортной, удобной и до-
ступной является его территория для ведения бизнеса, 
отдыха и туризма, а потому вопросы стратегического 
управления её развитием приобретают особое значение.

В отечественной практике транспортного планиро-
вания эффективность работы транспортной системы 
принято измерять объёмом перевозок пассажиров, ко-
эффициентом выпуска подвижного состава на линию, ко-
эффициентом использования пассажировместимости, 
годовым выполнением графика движения и иными тех-
нико-эксплуатационными показателями. Нетрудно заме-
тить, что они применимы, в первую очередь, к системам 
городского общественного транспорта; кроме того, ни-
коим образом не отражают разнообразные непрямые ре-
зультаты работы транспорта. На наш взгляд, одними из 
важнейших характеристик городской транспортной си-
стемы, применимыми в рамках стратегического планиро-
вания и управления, могут выступать критерии автомоби-
лизации населения и автомобилепользования.

Автомобилизация — это показатель, характеризу-
ющий соотношение количества зарегистрированных 
транспортных средств и численности населения города 
(региона или страны в целом). Как правило, уровень ав-
томобилизации измеряется в количестве автомобилей, 
приходящихся на 1000 жителей. Термин «автомобиле-
пользование», в свою очередь, описывает интенсивность 
использования автомобилей, имеющихся у населения, 
для перемещения по городу, предполагая оценку соотно-
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шения количества поездок, осуществляемых с использо-
ванием личного автомобильного и иных видов транспорта. 
Важность данных показателей связана с тем, что они, по-
мимо прочего, позволяют косвенно оценить и ряд не-
прямых эффектов функционирования городской транс-
портной системы.

Анализ мировой практики управления автомобилиза-
цией и автомобилепользованием позволяет выделить три 
основных подхода к регулированию данных показателей.

Первый, ориентированный на максимальное содей-
ствие использованию личного автотранспорта, был создан 
и реализован в Соединённых Штатах Америки в 20–30-е 
годы прошлого века.

США стали первым государством, столкнувшимся 
с явлением массовой автомобилизации населения. Власти 
крупных городов для решения возникающих в этой связи 
проблем сосредоточились на создании условий для дви-
жения автомобилей, не придавая значения обществен-
ному транспорту и считая его проблемы внутренним 
делом компаний-перевозчиков. По всей стране было раз-
вёрнуто мощнейшее дорожное инфраструктурное стро-
ительство. На вновь застраиваемых территориях окраин 
и пригородов, равно как и между городами, проклады-
вать дороги было нетрудно. Однако в уже сложившейся 
городской застройке для прокладки новых улиц, высоко-
скоростных хайвеев и строительства паркингов приходи-
лось не только расширять существующие улицы, но сно-
сить здания (иногда целыми кварталами), вырубать парки 
и скверы — то есть полностью перестраивать город для 
обеспечения максимального удобства использования ав-
томобилей. Однако эти меры нашли достаточно высокий 
уровень поддержки у населения, предпочитавшего терпеть 
неудобства, связанные со строительством инфраструк-
туры для того, чтобы иметь возможность использовать 
объективные преимущества свободного перемещения по 
городам, регионам и стране в целом, которые предостав-
ляет использование личного автомобиля.

Совокупность представлений американцев об обяза-
тельном социальном стандарте уровня жизни, действий 
властей и компаний-девелоперов, профессиональных 
стандартов и предпочтений американского архитектур-
ного сообщества привела к появлению феномена стере-
отипного среднестатистического крупного американского 
города. В его центре располагался небольшой и плотно 
застроенный район высотной деловой застройки, в ко-
тором сосредотачивалось большинство городских рабочих 
мест. Максимально близко к этому району подводились 
широкие трассы бессветофорного движения (хайвеи), 
призванные обеспечить основной приток маятниковой 
миграции в зону деловой застройки, зарождавшийся во 
внешнем и пригородном поясах застройки, где проживала 
основная масса служащих.

Схема транспортного обслуживания такого города 
была достаточно проста — перед началом рабочего дня 
люди с использованием личных автомобилей и хайвеев 
массово перемещались в центр города, где парковали эти 

автомобили на весь рабочий день. Вся зона исторической 
городской застройки по соседству с деловым районом ока-
зывалась зажата в утренних и вечерних заторах, а также 
полностью запаркована автотранспортом в течение дня. 
Во многих городах исторические жилые здания в центре 
города выкупались под выселение и снос, а на их месте 
возводились многоярусные паркинги. Общественный 
транспорт терял клиентов: одних, потому что те пересели 
на автомобиль, других — потому что для них быстрее 
и надёжнее оказывалось ходить пешком.

Процесс переселения жителей из городских центров, 
начавшийся с появления возможности переехать в при-
влекательные пригороды, сменив тесную городскую квар-
тиру на просторный дом с участком, становился теперь 
вынужденной необходимостью и приобретал массовый 
характер. Городские центры, переполненные днём слу-
жащими делового района, ночью пустели. Росла пре-
ступность, местный бизнес терял клиентов, закрывались 
больницы и школы. В центре попросту становилось не-
чего больше делать. То, что транспортную проблему мас-
штабным строительством дорог не решить, стало понятно 
лишь тогда, когда уже целые кварталы городских центров 
были заброшены, наполнены криминальными элемен-
тами и маргинальными слоями населения. Из зоны де-
ловой активности, приносящей деньги в бюджет города 
и способствующей предпринимательской активности, эти 
районы постепенно превращались в территории, требу-
ющие особого внимания и крупных инвестиций. Несмотря 
на усилия городских сообществ, во многих американских 
городах эти последствия сохраняются до сих пор [3].

Таким образом, на примере развития городского 
транспорта в США в полной мере раскрывается сложная 
взаимосвязь между устройством городской транспортной 
системы и качеством остальных сфер городской жизни. 
Транспорт, однажды ставший определяющим фактором 
активного роста городов, радикального увеличения их на-
селения, впоследствии стал причиной существенного сни-
жения качества жизни в тех городах США, решившихся 
пересадить всех своих горожан на личные автомобили 
и приспособивших свои пространства исключительно под 
эти цели.

Если в Соединенных Штатах Америки регулирование 
автомобилизации и автомобилепользования производи-
лась в направлении максимального использования част-
ного автотранспорта для осуществления повседневных 
поездок населением, то в странах Азии, достигших доста-
точно высокого уровня экономического развития, но об-
ладающих крайне ограниченными территориальными 
ресурсами, нашел распространение иной подход, ориен-
тированный на максимизацию использования высокопро-
изводительных систем общественного транспорта.

Так, в городах Японии, а также в городах-государствах 
Гонконге и Сингапуре, где плотность населения очень вы-
сока, в то время как ресурс свободной земли критически 
ограничен, все проблемы массовой автомобилизации воз-
никли стремительно при очень низких её показателях. 
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В этих государствах были незамедлительно введены мак-
симально жёсткие ограничения не только на использо-
вание автомобиля, но и на владение им: в Японии они дей-
ствовали уже в 60-х годах прошлого века. Для организации 
эффективных пассажирских перевозок была сделана 
ставка на интенсивное развитие высокопроизводитель-
ного внеуличного железнодорожного транспорта — ме-
трополитена и пригородных поездов.

Особого внимания заслуживает опыт Китая, обладаю-
щего значительным числом городов-миллионников. До не-
давнего времени жители большинства крупных китайских 
городов не знали иных видов транспорта, кроме автобусов 
и троллейбусов. С 2000-х гг. в Китае действует Нацио-
нальная программа по развитию метрополитенов, в резуль-
тате реализации которой системы метро должны открыться 
в 27 китайских мегаполисах. В условиях непрекращающе-
гося бурного роста китайской экономики и наличия всех 
необходимых ресурсов внутри одного государства, амби-
циозная и дорогостоящая строительная программа реа-
лизуется рекордными темпами: так, метро в Шанхае за 
неполные 20 лет своего существования стало не только 
крупнейшим, но также и самым быстрорастущим в мире 
метрополитеном. Всего с 2000 года в Китае открыты 15 си-
стем метрополитена, из них две — в 2014 году [4].

Наконец, более сбалансированный подход к управ-
лению автомобилизацией и автомобилепользованием был 
выработан в странах Западной Европы. Период массовой 
автомобилизации здесь пришелся на 30–50 гг. прошлого 
столетия. Особенность проблем, с которыми столкну-
лись европейцы, в том, что крупные европейские города 
обладают значительными по площади старинными исто-
рическими центрами, являющимися основой их культур-
ного наследия и объектами национального достояния. Ни 
о каком массированном сносе городских кварталов, как 
это было в США, речи идти не могло; места под расши-
рение сложившихся столетиями нешироких и кривых 
улиц и переулков, также не было. Это существенное огра-
ничение, которое при всём желании было невозможно 
обойти, позволило выявить все проблемы, вызываемые 
массовой автомобилизацией, на гораздо более ранней 
стадии, нежели это смогли обнаружить в американских 
городах, обладающих более развитой, плотной, геометри-
чески совершенной и удобной для нужд транспорта орто-
гональной сеткой улиц.

На начальном этапе автомобилизации увеличения про-
пускной способности улиц в Европе городские власти пы-
тались добиться за счёт ликвидации трамвайных линий, за-
нимавших значительную часть ширины дороги. В одних 
городах от трамвая как вида транспорта избавлялись пол-
ностью (так, например, если в 1930 году в Париже дей-
ствовали 115 трамвайных маршрутов, то к 1938 не оста-
валось ни одного), в других либо фактически заменяли 
трамвай метрополитеном (Вена, Гамбург), либо создавали 
комбинированные системы, «убирая» трамвайные линии 
в пределах городского центра под землю и освобождая 
проезжую часть для автомобилей (Ганновер) [1]. Однако 

в большинстве европейских городов с самого начала учи-
тывались результаты массовой автомобилизации городов 
США, и власти прилагали все усилия для создания сба-
лансированных городских транспортных систем. В таких 
системах каждый вид транспорта играет ту роль, которая 
наиболее ему подходит по его техническим, экономиче-
ским и эксплуатационным характеристикам. Это относится 
не только к общественному, но также и к личному транс-
порту. Последний признаётся не антагонистом обществен-
ному, а полноправным членом городской транспортной си-
стемы, стоящим в одном ряду с другими видами транспорта.

В отечественной практике перечисленные выше сце-
нарии нашли достаточное своеобразное воплощение. 
В послевоенное время города СССР испытывали 
острейшую нехватку жилья, и вскоре была развёрнута по-
литика массового жилищного строительства. Районы ти-
повой жилищной застройки щедро обеспечивались ин-
фраструктурой общественного транспорта. В крупных 
городах СССР регулярно открывались новые системы ме-
трополитена: в Ленинграде (1955), Киеве (1960), Тби-
лиси (1966), Баку (1967) и т. д.

В целом, весь советский период в истории транспорта 
представлен интенсивным развитием именно обществен-
ного транспорта. Вплоть до конца 60-х гг. XX века личный 
автомобиль был труднодоступной роскошью, однако си-
стемы общественного транспорта в городах были, как пра-
вило, столь интенсивно развиты, что могли вывезти всех 
желающих, хоть и нередко — в некомфортных условиях. 
Хотя массовый выпуск легковых автомобилей был органи-
зован ещё в 1970-х (на Волжском автозаводе в Тольятти), 
с проблемами массовой автомобилизации советские го-
рода не сталкивались вплоть до времён перестройки.

Перестройка, последовавшие за ней кризисы и распад 
СССР привели к смене парадигмы развития государ-
ства и общества, что самым непосредственным об-
разом затронуло сферу городского транспорта. Государ-
ственные пассажирские автотранспортные предприятия 
во многих городах были ликвидированы, их имущество 
передано в частные руки. Вместо государственных авто-
бусов на улицы вышли автобусы коммерческих перевоз-
чиков, которые впоследствии тем или иным образом полу-
чили официальный статус различного уровня и закрепили 
за собой ту долю рынка, которую смогли захватить в пе-
риод слабоуправляемой экономики. В результате сложи-
лась своеобразная российская модель управления город-
ским пассажирским транспортом, при которой частные 
автобусные перевозчики оказывались в условиях факти-
чески нерегулируемого рынка перевозок и сосредотачи-
вались на основных направлениях поездок пассажиров 
в городе, забирая весь пассажиропоток на себя. Пред-
приятия городского электрического транспорта стали му-
ниципальными и продолжали работать в условиях же-
сточайшего дефицита ресурсов, повышенной налоговой 
нагрузки, растущих цен на электроэнергию, нерегуляр-
ного финансирования, а, как следствие, со временем — 
высокой степени износа основных фондов. Развитие 
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метрополитенов было фактически остановлено, а пере-
распределение маршрутов маятниковых перевозок вслед-
ствие структурных изменений экономики привело к тому, 
что действующие системы оказались в стороне от ос-
новных пассажиропотоков (конечно же, это справедливо 
для региональных метрополитенов). Старым трамваям 
и троллейбусам приходилось в одних и тех же коридорах 
конкурировать на маршруте с быстрыми и юркими микро-
автобусами, общее качество перевозок в городе падало, 
что вкупе с массовой автомобилизацией и ухудшающейся 
дорожной обстановкой ускоряло отток платёжеспособных 
пассажиров на личный автотранспорт.

При этом системной работы по регулированию автомо-
билизации и автомобилепользования в большинстве рос-

сийских городов не ведется и по сей день. Стремительно 
растущее количество личных автомобилей использует 
улично-дорожную сеть, сформированную, преимуще-
ственно, в советские годы и не рассчитанную на подобные 
нагрузки, нового дорожного строительства не ведется по 
причине отсутствия необходимых денежных средств; од-
нако и системы городского общественного транспорта не 
получают развития, достаточного для того, чтобы оказы-
вать воздействие на уровень использования личного ав-
тотранспорта. Помимо прочего, это приводит к общему 
снижению качества жизни горожан, потере привлека-
тельности города для жизни и ведения бизнеса, а также 
крайне нерациональному использованию городских тер-
риторий [5].

Таблица 1
Сравнительная эффективность использования городской территории различными видами городского транспорта

Транспортное средство Номинальная 
вместимость

Среднее ко-
личество пас-
сажиров за 1 

поездку

Коэффициент ис-
пользования но-
минальной вме-

стимости

Габаритный 
коэффициент

Коэффициент 
использования 
городской тер-

ритории
Личный автомобиль 5 0,5 0,1 1 2
Микроавтобус 12 6 0,5 1,5 0,25
Автобус 80 40 0,5 2 0,04
Автобус особо большой 
вместимости

120 60 0,5 3 0,06

Современный вагон 
трамвая (ЛРТ) 

200 100 0,5 4 0,05

Описанная ситуация по мере развития отечественной 
экономики начинает вносить все более значительный 
вклад в замедление развития страны — как экономиче-
ского, так и — за счет мультипликативных факторов — 
социального, культурного и пр. По нашему мнению, это 
предопределяет необходимость выработки новых, эко-
номически обоснованных методов стратегического 
управления развитием городских транспортных систем, 
опирающихся не только на использование технико-экс-

плуатационных показателей, но и на учет разнообразных 
косвенных экономических эффектов. Разумное регули-
рование автомобилизацией и автомобилепользованием, 
в том числе — с помощью повышения конечной стои-
мости использования автомобиля с параллельным форми-
рованием альтернативного предложения в виде высоко-
производительного общественного транспорта — имеет 
все основания стать одним из центральных инструментов 
такого управления.
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